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ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ СВЯТѢНШЕМЪ ПРАВШЛЬСТВУЮЩЕІЪ СѴНОДЪ.

6 апрѣля
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДШЕ СЪ ПРЙБАВЛЕНШМИ. 1915 года.

Высочайшія повелѣнія.

Государь Императоръ, въ 28-й
день мартасегогода, Высочайше утвер-

дить соизволилъ всеподданнѣйшій до-

кладъ Святѣйшаго Сгнода о бытіп рек-

тору Новгородской духовной семпнаріи

архимандритуАлексію еипскопомъТих-

винскимъ, вторымъ викаріемъ Новго-

родской епархіи, съ переименованіемъ

второго викарія сей епархіи, епископа

Кирилловскаго Іоанникія въ перваго ви-

карія той же епархіи, и съ тѣмъ, что-

бы нареченіе и хпротонія названнаго

архимандритаво епископапроизведены

были въ г. Новгородѣ.

Государь Императоръ, по все-

подданнѣйшему докладу Сѵнодалыіымъ

Оберъ-Прокуроромъ опредѣленія Свя-

тѣйшаго Сгнода, отъ 13 — 15 февраля

сего года за № 1397, Высочайше со-

изволилъ, въ 28-й день того же фе-

враля, наприсвоеніе двумъ стипендіямъ,

учрежденнымъ при Донской духовной

семинаріи на полсертвованный настоя-

тельницеюСтарочеркасскагоБогородид-

каго женскагомонастыря,Донской епар-

хіи, игуменіею Иннокентіею каппталъ,

наименованія: «въ память трехсотлѣтія

благословеннагоцарствованія Дома Ро-

мановыхъ».
* *

Государь Императоръ, по все-

подданнѣйшему докладу МинистраИно-

странныхъДѣлъ, въ 1-й день февраля

сего года, Всемилостивѣйше соизволилъ

на принятіе и ношеніе состоящимъ

фельдшеромъ при Пермскойдуховной

семинаріи потомственнымъпочетнымъ

граждаыиномъ КонстантиномъМакури-

нымъ пожалованнагоемуІерусалимскаго

золотою креста съ частицею Живо-

творящаго Древа.

награды,

Государь Императоръ, по все-

подданнейшемудокладу Оберъ-Проку-

рора Святѣйшаго Сѵнода, въ 28-йдень

минувшаго марта, въ ЦарскомъСелѣ,

Всемилостив ѣйше соизволилъ на награ-

жденіе за 50-лѣтнюю отлично- усерд-

ную службу Церкви Божіей золотыми

медалямисъ надписью «за усердіе» для

ношенія на шеѣ на Александровской

лентгь псаломщиковъ церквей: хутора

Казарика, Валуйскаго уѣзда, Николая

Миртова, с. ІІолтавскаго, Омскаго уѣзда,

СеменаКіановскаго, с. Барановки, Сѣв-
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скаго уѣзда, Василія Декапольскаго, с. Рѣ-

шетиловки, Полтавскаго уѣзда, Ѳеодора

Куницкаго, с. Суруловки, Сызранскаго

уѣзда, Глѣба Алмазова и с. Боковаго,

Александрійскаго уѣзда, ПлатонаГолу-
бовскаго и заштатныхъ псаломщиковъ

церквей: пог. Стогова, Александров-

скаго уѣзда, Іакова Ключарева и с. Та-

ловскаго, Змѣпногорскаго уѣзда, Дими-

трія Бѣлевскаго.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.

L Отъ 21 — 26 марта 1913 года за

№ 2537, по вопросу о помивовеніи въ Бозѣ

почившихъ Выеочайшихъ Лицъ на вселенскихъ

панихидахъ въ дни поминовенія усопшихъ и

въ дни памяти преставленія Выеочайшихъ Лицъ
Царствующаго Дома Романовыхъ.

По указу Его Императорскаго
Величества , Святѣйшій Правптель-

ствующій Сунодъ слушали: предложе-

ніе Г. Оберъ-ПрокурораСвятѣйшаго Сѵ-

яода, отъ 16 мартасегогода за № 2972,

въ коемъизложено, что Государю Импе-
ратору на всеподданпѣйшемъ докладѣ

его, Г. Оберъ-Прокурора, объ опредѣ-

леніи Святѣйшаго Сунода, отъ 8 марта

сего года за № 2004, по вопросу о

поминовеніи въ Бозѣ почившихъ Высо-
чайшихъ Лицъ на вселенскихъпани-

хидахъ въ дни поминовопія усопшихъ

и въ дни памятипреставленія Высо-

чайшихъ Лицъ Царствующаго Дома

Романовыхъ, благоугодно было, въ 14-й

день минувшаго марта, въ Царскомъ

Селѣ, Собственноручноначертать: «Со-
гласенъ». Приказали: Въ виду вос-

послѣдовавшаго въ 14-йдень минувшаго

мартаВысочайшаго Его Императорскаго
Величества соизволенія, Святѣйшій Су-

нодъ опредѣляетъ: предписатьпо ду-

ховному вѣдомству, а) чтобы на все-

ленской панихидѣ въ Троицкую роди-

тельскую субботу предъ Пятидесятни-

цею поминовеніе въ Бозѣ почившихъ

Высочайшихъ Лицъ совершалось по

существующейименнойросписи,б) что-

бы надругихъ вселенскихъпанихидахъ

въ дни поминовенія усопшихъ чини-

лось поминовеніе въ Бозѣ почившихъ

Высочайшихъ Лицъ, согласно Высо-
чайше одобренной въ 3-й день марта

сего года росписи, въ слѣдующемъ

видѣ: «Святѣйшаго Патріарха Филарета,

Великія старицыинокиниМароы, Благо-

честивѣйшаго Государя Царя Михаила

Ѳеодоровича и всѣхъ въ Бозѣ почив-

шихъ Благочестивѣйшихъ Царейи Ца-

рицъ, ГосударейИмператоровъи Госу-

дарынь Императрицъи всѣхъ отъЦар-

ствующаго ДомаРомановыхъ преставль-

шихся», и в) чтобы въ дни памяти

преставленія Высочайшихъ Лицъ Цар-

ствующаго Дома Романовыхъ было чи-

нимо поминовеніе, кромѣ упомянутыхъ

въ означенной Высочайше одобрен-

ной росписи Лицъ, также почившихъ,

память кончины коихъ въ сіи дни

творится.

П. Отъ 1 февраля— 17 марта 1913 г.

за № 1659, о призывѣ къ пожертвованіямъ
колоколовъ въ храмы переселенческихъ при-

ходовъ Сибирскихъ епархій.

По указу Его Императорскаго
Величества , Святѣйшій Правитель-

ствующій Сунодъ слушали: предложеніе

Г. Товарища Сунодальнаго Оберъ-Про-

курора, отъ 26 января 1913 года за

№ 3285, о призывѣ къ пожертвованіямъ

колоколовъ въ храмы переселенческихъ

приходовъ Сибирскихъ епархій. При-

казали:Въ засѣданіи Высочайше учре-

жденнагоОсобаго Совѣщанія по удо-

влетвореннорелигіозныхъ нуждъ пере-

селенцевъвъ Зауральскихъ епархіяхъ,

состоявшемся 11 декабря 1912 года,

Сунодалыіый миссіонеръ протоіерей

I. Восторговъ меледу прочимъ объяс-

нишь, что, какъ ему извѣстно, въ Mo-
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сквѣ и въ другихъ большихъ городахъ

принѣкоторыхъ дерквахъимѣетсямного

лишнихъколоколовъ, которые могли бы

быть уступлены для новоустрояемыхъ

переселенческихъцерквей;однако, пока

на этонѣтъ разрѣшенія Святѣйшаго Cr-

нода, мѣстпые причты и старосты не

рѣшаются жертвовать ихъ для означен-

ной надобности. Въ виду сего прото-

іерей Восторговъ просилъ Совѣщаніе

возбудить по семупредметуходатайство

предъ Святѣйшимъ Сгнодомъ. Съ своей

стороны начальникъ переселенческаго

управленія указалъ на важное значеніе

церковныхъ колоколовъ въ жизнипере-

селенцевъи на отсутствіе возможности

включать расходы по ихъ пріобрѣтенію

въ смѣтныя исчисленія по постройкѣ

церквей для переселенческихъприхо-

довъ. Совѣщаніе постановиловозбудить

по сему предмету ходатайствопредъ

Святѣйшимъ Сгнодомъ. Обсудивъизло-

женное и признавая ходатайствоОсо-

баго Совѣщанія по удовлетворенію ре-

лигіозныхъ нѵждъ переселенцевъвъ

Зауральскихъ епархіяхъ о разрѣшеніи

причтамъ и старостамъцерквей, при

коихъ имѣются лишніе колокола, жер-

твовать эти колокола для новоустрояе-

мыхъ переселенческихъцерквей, заслу-

живающимъ уваженія, Святѣйшій Сѵ-

нодъ опредѣляетъ: чрезъ пропечатаніе

въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» объ-

явить о семъ, для свѣдѣнія епархіаль-

ныхъ начальствъ и причтовъ, предло-

живъ епархіальнымъ начальствамъна-

правлять жертвуемыеколокола на имя

соотвѣтствующихъ консисторій въ епар-

хіальные города тѣхъ епархій, въ ко-

торые они будутъ предназначеныжерт-

вователями, на основанін льготнаго та-

рифа, № 92,— 1907 г. («Церковныя

Вѣдомости» отъ 31 марта1907 г.№ 13,

стр. 81—82).

Опредѣленіями Святѣйшаго

С г н о д а:

Щ. Отъ 21 — 26 марта 1913 года за

№ 2558, постановлено:уволить прото-

іерея Андрея Смирнова, вслѣдствіе его

прошенія, по болѣзни, отъ должности

сверхштатная члена Саратовской ду-

ховной консисторіи.

IY Отъ 11— 28 марта1913 года за

№ 2075, постановлено:уволить настоя-

теля Бѣльской Ерасногородищенской

пустыни, Смоленской епархій, іеромо-

нахаТихона, согласноего прошенію, по

болѣзни, отъ занимаемойимъдолжности.

V. Отъ 21—26 марта 1913 года за

№ 2639, постановлено:на освободив-

шуюся, за смертііо игуменіи Нины, долж-
ность настоятельницы Алешковскаго

Успенскагообщежительнагомонастыря,

Таврическойепархіи, назначитьедино-

гласно избраннуюсестрамиобителиказ-

начею сего монастыря монахиню Нонну,
съ возведеніемъ ея въ санъигуменіп.

VI. Отъ 7— 28 марта 1913 года за

№ 2028, постановлено: утвердить въ

должности преподавателя Император-

ской С.-Петербургской духовной ака-

демиипо каѳедрѣ исторіи славянскихъ

церквей въ зваиіи доцента священ-

никаВоскресенскойнаЕкатерининскомъ

каналѣ въ С.-Петербургѣ церкви, пре-

подавателя исторіи и обличенія рус-

скаго раскола въ С.-Петербургскойду-

ховной семинаріи, магистрабогословія

Василія Всрюжскаго, съ 15 февраля

сего года—дня избранія совѣтомъ ака-

деміи, съ оставленіемъ его при озна-

ченнойцеркви.

VII. Отъ 30 марта 1913 года за

№ 2863, постановлено:на должность

ректораМосковской духовной семина-
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ріи назначить помощника инспектора

Императорской С .-Петербургской духов-

ной академін іеромонаха Сергія, съ воз-

веденіемъ его въ С. -Петербург!; въ санъ

архимандрита.

Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сг-
нода отъ 29 марта 1913 года, за Л» 14, пере-

мѣщаются: учитель Устюжнскаго духовнаго

училища Немѣшаевъ на должность учителя

ариѳметикп и соединенных!, съ нею предметовъ

въ Камышинское духовное училище н номощ-

пикъ смотрителя Чебоксарскаго духовнаго учи-

лища Чистосердовъ на должность помощника

смотрителя въ Ростовское духовное училище

(Немѣшаевъ съ 16 и Чистосердовъ (по опредѣ-

ленію Святѣишаго Стнода (съ 19 марта 1913 г.).

Увольняется отъ службы, по б о-

л ѣ з н н, учитель Измаильскаго духовнаго учи-

лища Преображенскій (съ 16 января 1913 г.).

Исключается изъ спи сков ъ. за

с м е р т і ю, преподаватель Московской духов-

ной семинаріи Десницкій (съ 23-го февраля
1913 г.).

ОТЪ УЧЕБНАГО КОМИТЕТА ПРИ СВЯТЪЙШЕМЪ
СѴНОДБ.

Московскимъ Товарпществомъ скоропе-

чатни «А. Левенсонъ» изготовлена по спо-

собу трехцвѣтнаго фотоцпнкографическаго

печатанія репродукция «Архангельскаго
Евангелія 1092 г.».

Духовно-учебными заведеніями названное

изданіе, представляющее собою точную ко-

пію оригинала, можетъ быть пріобрѣтаемо

по цѣнѣ 50 рублей за экзеыпляръ (вмѣсто

100 р.) съ разерочкою уплаты на 2 года.

По свидѣтельству академика Соболевска-

го, профессора Г. Воскресенскаго и Е. Бар-

сова, Архангельское Евангеліе по переводу

евангельскаго текста относится къ числу

древнѣйшихъ славянскихъ евангелій.

Языкъ Архангельскаго Евангелія рус-

скій, не имѣющій въ правописаніи ни нов-

городскихъ, ни галицко-волынскихъ особен-

ностей, и потому относимый ими къ говору

древне-кіевскому.

Въ ряду сохранившихся датированных ъ

рукописей нашихъ XI вѣка оно стоитъ на

четвертомъ мѣстѣ пбслѣ Остромирова Еван-

гелія 1057 года и двухъ Святославовыхъ
Сборниковъ 1073 и 1076 годовъ, и на

второмъ послѣ Остромирова Евангелія сре-

ди всѣхъ взвѣстныхъ списковъ этой свя-

щенной книги. И если Остромировъ спи-

еокъ Евангелія драгоцѣненъ для филологіи

особенно потому, что изъ всѣхъ извѣстныхъ

сппсковъ этой книги сохранилъ особенности

Болгарскаго подлинника въ наибольшей чи-

стой, то Архангельск^ списокъ Евангелія

имѣетъ несомнѣнную важность, какъ древ-

нѣйшій опытъ переписки того же подлин-

ника соотвѣтственно уже сложившимся фо-

нетическимъ требованіямъ русскаго языка

и лравопнсанія.

ОТЪ УЧИЛИПЩАГО СОВЕТА ПРИ СВЯТЪЙШЕМЪ
СУНОДѢ.

Объ участіи епархіальныхъ наблюдателей въ

экзаменаціонныхъ комиссіяхъ въ начальныхъ

церковныхъ школахъ,

По журнальному опредѣленію Училищ-

наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ

4 — 26 марта 1913 года за Л° 185, утвер-

жденному Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣй-

шаго Сѵнода, постановлено: преподать къ

свѣдѣнію и руководству епархіальныхъ

учплпщныхъ совѣтовъ, чрезъ пропечата-

ніе въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ», что

епархіальный наблюдатель, въ случаѣ еслп

пожелаетъ быть въ составѣ той или иной

экзаменаціонной комиссіи въ начальпыхъ

церковныхъ школахъ, ' заблаговременно дол-

женъ извѣщать о семъ уѣздныя отдѣленія,

которыя п вносятъ его въ росписапіе экза-

меновъ въ качествѣ председателя комиссін;

если же епархіальный наблюдатель явится

на экзамены въ школу, въ составѣ экзаме-

націонной комиссіи коей онъ не значится,

то предсѣдательствуетъ въ комиссіи тотъ,

кто назначенъ уѣзднымъ отдѣленіемъ.
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ПОСЛЕДНЕЕ ОСКОРБЛЕШЕ ХРИСТУ ').

Страшное и преславное таинство днесь дѣііствуемо

зрится... Заушается рукою создангл Создатель, на

древо осуждается Судяй окивы.т и мертвымъ , во

гробѣ заключается Разоритель ада... (Стих. Вел.
Пятка).

II вотъ, нредъ нами изображеніе всего

того, о чемъ говорить намъ эта пѣснь

церковная, полная благоговѣнія н ужаса.

Предъ нами Іисусъ Хрнстосъ н Господь,

послѣ единственная) и безпримѣрнаго зло-

дѣянія, умученный, истерзанный, съ запек-

шимися устами, съ закрытыми очами, съ

пронзенными рукаіми и ногами, съ истерзан-

ною отъ колючаго тернія главой. Предъ нами

безмѣрная высота Божественной любви, от-

давшей Себя на муки и смерть для спасенія
падшаго п гибнущаго Своего созданія; предъ

нами и вся глубина паденія и погибели

этого созданія, — человѣка, дошедшаго до

преступленія убійства Сына Божія, ради

человѣка ставшаго человѣкомъ со всѣми

тѣми злодѣяніямп, которыя предшествовали

Голгоѳскому позорищу: зависть, ненависть,

себял юбіе, упорство злобы, противленіе

') Слово въ Вели;. Н ятоеъ.

истинѣ, предательство, липемѣріе, непра-

ведный судъ, обманъ, жестокость, кровожад-

ность, злорадство, — все самое низкое и

черное соединялось здѣсь и вылилось, на-

конецъ, въ убійство Сына Божія.

Казалось-бы: послѣдняя здѣсь ступень

человѣческаго паденія, послѣдняя мѣра зло-

бы и грѣха, и вмѣстѣ нанесенное послѣд-

нее оскорбленіе Іисусу Христу. Все, чѣмъ

насыщается злоба человеческая, предъ на-

ми на - лицо: Оиъ взятъ, Онъ связанъ,

Онъ одинокъ, Онъ осужденъ тремя суди-

лищами, Онъ израненъ. избить, окровавленъ,

опозоренъ, Онъ ослабѣлъ до послѣдней сте-

пени, такъ что падалъ подъ тяжестью не-

сомаго Креста, Онъ распять, Онъ осмѣянъ

въ злорадныхъ издѣвательствахъ и перво-

священниковъ, и вонновъ, и толпы, Онъ

страдалъ невыносимо, Онъ, наконецъ, умеръ

іі погребенъ.
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Что еще нужно человѣческой влобѣ? Ма-
ло ли она нріяла? Неужели можно было бы
нанести еще какое зло уже умершему, при-

чинить страданіѳ уже погребенному? Не-
ужели не пора было этой злобѣ успокоиться?
Нѣтъ, не успокоилась! Нужно было опо-

зорить и загробное имя этого ненавистнаго

Человѣка, нужно было еще унизить Его и

Умершаго. И вотъ, во утрій день, иже

по Пятцѣ, когда мироносицы, подавляя не-

терпЬливую любовь, запрещая сердцу, сидѣли

дома и не смѣли ради сохраненія закона

и законнаго субботняго покоя пойти ко

гробу Спасителя, —не побоялись нарушить

этота покой только строгіе хранители зако-

на первосвященники и фарисеи. Они, ко-

нечно, шли, успокоивъ совѣсть свойственною

имъ изворотливостію въ самооправдатель-

номъ толкованіи закона, и во утрій же день,

иже по Пятцѣ, собрашася архіерее и фари-
сее къ Пилату, глаголюще: Господи помяну-

хомъ, яко лъстецъ онъ рече, еще сый живъ: по

тріехъ днехъ востану. Повели убо утвер-

дити гробъ до третьяго дне, да не како

пришедше ученицы его нощію, украдутъ

его, и рекутъ людемъ: воста отъ мертвыхъ:

и будетъ послѣдняя десть горша первыя

(Мѳ. XXYII, 62 и д.).
Они могли все это сдѣлать и собствен-

ною властью, но имъ нужна была широкая

огласка, имъ нужно было опять дать дѣлу

авторитета римскаго правительства. Они
идутъ со стражами, они открываюсь ка-

мень, убѣждаются въ томъ, что Іисусъ ле-

житъ во гробѣ повитый пеленами, удосто-

вѣряются, что нѣтъ другого выхода изъ

гроба, приваливаютъ снова камень, нала-

гаюсь на него печать, оставляюсь стражей,

объяснивъ имъ, чего имъ надо опасаться, и

удаляются, теперь уже готовые отдаться

покою великой своей Субботы. Они и не

подозрѣвали, что всѣми этими дѣйствіями

они только утвердили непреложность Вос-
кресенія Христова, но когда узнали и объ
этомъ, и здѣсь нашлись и распустили

слухъ о кражѣ тѣла Его учениками.

И промчеся слово сіе во іудеехъ даже

до сего дне, замѣчаетъ евангелиста (Мѳ.

XXIII, 15).

Да, промчеся слово посмертнаго оскор-

бленія Христу и посмертной хулы на Него
даже до сего дне! Оскорбленіе оказалось

длительнымъ, устойчивымъ; временами оно

особенно бываетъ настойчиво и для своего

подтвержденія вызываетъ столь же осто-

рожный, предусмотрительный, обдуманныя
и лицемѣрныя дѣйствія, направленныя къ

униженію имени Іисусова, какъ это мы ви-

димъ у фарисеевъ и первосвященниковъ,

распинателей Христовыхъ. Нѣтъ недостатка

и въ Іудахъ, предающихъ Іисуса Христа;
нѣтъ недостатка и въ первосвященникахъ

и священникахъ, дѣлающихъ Его предме-

томъ торга; нѣтъ недостатка и въ книжни-

кахъ и законникахЪ, осуждающихъ Его на

основаніи своей науки, въ фарисеяхъ и сад-

дукеяхъ, при всей противоположности сво-

ихъ воззрѣній и уклада жизни, приходя-

щихъ къ одному концу —къ ненависти къ

Іисусу Христу; нѣтъ недостатка и въ Пи-
латахъ, малодушно Его отдающихъ ради

вопля толпы, или какъ дань политическому

положенію... Нужно ли говорить въ частно-

стяхъ и подробностяхъ о каждомъ изъ от-

мѣченныхъ явленій? Но они сами собою
видны всякому вдумчивому наблюдателю
жизни, ярко выдѣляются и въ прошломъ,

и въ настоящсмъ. Довольно указать общее
и главное.

Итакъ, развѣ не іудино то дѣло, что

Европейская культура, всецѣло выросшая на

основѣ христіанства, безъ христіанства не-

мыслимая и ему всецѣло собою обязанная,
уже столько вѣковъ все болѣе и болѣе про-

никается началами противохристіанскими и

противоцерковными, внутренно же скло-

няется къ міровоззрѣнію языческому? Развѣ

не іудино то дѣло, что эта культура на

яашихъ глазахъ кончаетъ циклъ своего

развитія соціализмомъ и анархизмомъ, не-

скрываемо исповѣдующими ненависть къ

христіанству? Когда въ сосѣдней съ нами

странѣ послѣдователи такого направленія
заполняютъ народное представительство, а
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въ Православной Россіи, среди вѣрующаго

народа, съ трибуны законодательная) учре-

жденія соціалъ-демократомъ заявлено вслухъ

всей Россіи, что религія есть опіумъ для

одурманиванія народа, то неужели подобный
явленія не представляются печально-знаме-

нательными, и не пріобщаютъ ли они и

насъ, если мы равнодушно къ нимъ отно-

симся и не противодѣйствуемъ имъ сло-

вомъ и дѣломъ, —къ іудину окаянству и

къ іудину предательству? Скажутъ: та-

кое заявленіе съ трибуны такая рѣчь —

исключеніе, и притомъ рѣдкое. Отвѣчаемъ:

нѣтъ, она выросла логически изъ всей
предшествующей исторіи русской мысли

и жизни за послѣднее столѣтіе — цѣлое сто-

лѣтіе безумныхъ увлеченій атеистической

европейской наукой, создавшей въ Россіи и

теоретическій и, главное, —практичёскій ате-

измъ жизни, атепзмъ настроенія; она пи-

тается всею окружающею духовною атмо-

сферою, она вытекаетъ, наконецъ, прямо и

логически изъ нигилизма современныхъ фа-

рисеевъ и саддукеевъ: гдѣ . нѣтъ сырости,

тамъ не заводится плѣсени, и идѣже есть

трупъ, тамъ соберутся и орли...

Фарисейство и саддукейство — развѣ это

не вѣчнѳе и не повсюдное явленіе?! И со-

временные фарисеи готовы отстаивать на

словахъ націонадьно-религіозный обликъ на-

рода, ненавидятъ все, что искажаетъ этотъ

обликъ, хранятъ законы и уставы, знаме-

немъ своимъ ставятъ христіанство и право-

славіе, поддёрживаютъ старину и древнія
преданія жизни. Повидимому, все хорошо.

Но присмотритесь, гдѣ причина и цѣль та-

кого исповѣданія? Не въ томъ, что право-

славіе есть истина, не въ томъ, что оно

есть путь спасенія вѣчнаго и для отдѣль-

ныхъ лицъ и для дѣлыхъ народовъ, — а въ

томъ, что оно выгодно для государства и

народа. Христіанство обращается, такимъ

образомъ, въ политическое знамя, становится

членомъ политическая», а не религіознаго
символа вѣры, служить видамъ и задачамъ

грубо земнымъ и утплитарнымъ. Развѣ это

не приниженіе христіанства? Развѣ такое

исповѣданіе не уживается съ тѣмъ, что со-

временный фарисей въ храмъ не ходитъ,

таинствами не освящается, со Христомъ
духовно не живетъ, съ Церковью вра-

ждуетъ? Поставивъ для себя кумиромъ го-

сударственное и народное благо, и только

средствомъ для него —христіанство, онъ въ

извѣстныхъ случаяхъ предаетъ и самое

христіанство закланію и Церковь поруганію,
разъ увидитъ, что Церковь не соотвѣт-

ствуетъ его видамъ и цѣлямъ. Тогда, бу-
дучи въ душѣ все-таки нигилнстомъ, онъ

придетъ къ союзу дѣйствій съ заклятымъ

врагомъ своимъ саддукеемъ и съ усердіемъ
будетъ и судить и казнить Христа, —Его
Церковь, Его служителей...

Нужно ли говорить о саддукействѣ?

Оно живо, оно не умираетъ. Легкомыс-
ленно относящіеся къ религіи и тогда,

когда они, будучи до конца только плот-

скими, важно вѣщаютъ о признаніи только

«духовной» стороны ея, и тогда, когда

они, ее совсѣмъ отрпцаютъ —отрицаютъ

Бога, ангеловъ, духовный міръ и загроб-
ную жизнь, —они именно и даютъ ту

злокачественную атмосферу жизни, кото-

рая порождаетъ общественную плѣсень,

общественное гніеніе. Все они растлѣ-

ваютъ, къ чему только прикоснутся!
Наука... Посмотрите, какъ, забывая о

своемъ основномъ свойствѣ полнаго без-
пристрастія и объективности, ищетъ она

злорадно всякихъ теорій, гипотезъ, откры-

тій, направленныхъ къ ниспроверженію
религіи вообще, христіанства въ частности

и въ особенности! На нашпхъ глазахъ

она, фальсифицируя всякія открытія, хотя и

терпѣда одно за другимъ пораженія въ

области попытокъ объяснить безъ Творца
происхожденіе міра и міровой матеріи,

происхожденіе жизни на землѣ и происхо-

жденіе человѣка, —и однако, сколько она

навѣяла соблазна, путаницы и растерян-

ности въ годовахъ современныхъ, особенно
молодыхъ поколѣній! Какъ старалась она,

далѣе, то отрицать самое существованіе
Іисуса Христа, то свести Его къ положе-
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нію простого учителя, то поколебать по-

длинность и неповрежденность Евангелій

и Священнаго Писанія, даже выдумывая

и поддѣлывая «Тибетскія» евангелія съ

важнымъ видомъ научнаго авторитета, то

исказить факты жизни Іисуса, Христа на-

мѣренно вымышленными, якобы историче-

скими данными, то затѣнить Его чудеса,

то отрицать Его воскресеніе теоріями и

предположеніями нелѣпыми, невѣроятными,

подъ-часъ смѣшными, требующими не-

разумной вѣры въ нзмышленія этихъ не-

навистниковъ Христа, вмѣсто вѣры во

Христа. Промчеся слово сіе — о сонливо-

сти воиновъ, о кражѣ апостолами или са-

довникомъ тѣла Іисусова, о выходѣ Его
самого изъ состоянія летаргіи, о видѣ-

ніяхъ и галюдинаціяхъ, о спиритическомъ

воздѣйствіи —и прочіе безумные глаголы,

изъ коихъ одинъ глаголъ опровергаетъ и

отвергаетъ другой!
То, что слабымъ головамъ недоступно

воспріять въ якобы научномъ изложеніи,
то въ видѣ легкой пищи, какъ позолочен-

ную и подслащенную пилюлю, скрываю-

щую смертельный ядт, преподноситъ со-

временникамъ нашимъ художественная ли-

тература, а за нею —искусство, особенно

живопись съ ея искаженіемъ исторіи, му-

зыка, всецѣло разсчитанная на чувствен-

ность и т. п. Здѣсь вы найдете въ ска-

зочкахъ, въ легкихъ разсказахъ, въ повѣ-

стяхъ и романахъ въ увлекательной и

легкоусвояемой формѣ, въ видѣ разгово-

ровъ и мимолетныхъ замѣчаній тѣ же

отрицательныя мысли о - религіи, о хри-

стіанствѣ, о Христѣ, о евангеліяхъ и т. п.

Проповѣдь эта тѣмъ болѣе опасна, что

разсчитана на легковѣріе, усвояется между

строкъ, впитывается ненримѣтно въ душу,

воспринимается безсознательно, дѣйствуетъ,

какъ зараза. Здѣсь же вы найдете оправ-

даніе разврата, чувственности, проповѣ-

дуемой подъ видомъ такъ называемой сво-

боды чувства, оправданіе убійства, пре-

возношеніе бунта и бунтовщиковъ, пропо-

вѣдь о новой безрелигіозной и независимой

отъ Евангелія морали, насмѣшку надъ

нравственнымъ ученіемъ христианства, обви-

неніе Церкви и христіанства въ потака-

тельствѣ и даже содѣйствіи всякому наси-

лію надъ бѣдными, униженными, обездо-
ленными, въ союзѣ съ насильниками и

эксплоататорами и, наконець, искусную

проновѣдь о «новомъ обществѣ» и «новомъ

государствѣ».

Чѣмъ же характеризуется въ идеаль-

номъ представленіи это новое общество и

государство? Прежде всего объявленіемъ
религіи частнымъ дѣломъ, безграничною
свободою всякихъ вѣроисповѣданій и вся-

каго невѣрія, полным ь забвеніемъ о вся-

кой религіи вообще. Всякому ясно, что

христіанское общество и христіанское го-

сударство обрекается тогда на смерть, что

Христу и Его Церкви уже не найдется

мѣста среди людей. Всякому ясно, что

подъ этими мыслями скрывается не только

полное невѣріе въ истнну хрнстіанскую,
но истина уже освобождается отъ религіи,
становится исключительно произведеніемъ
человѣка, что объявляется гЬмъ новая

религія человѣкобожія, что за всѣмъ симъ

худо скрывается ненависть ко Христу и

христіанству. Идеадьнымъ, слѣдовательно,

представляется такой строй общества и го-

сударства, которому совершенно чуждо ре-

лигіозно-нравственное начало, и о которомъ

можно сказать словами пророческими: Кня-
зи людстге собрагиася вкупѣ на Господа

и на Христа Его... Еще немного, и у

насъ, какъ во Франціи и Италіи, захотятъ

Церковь, это тѣло Христово, заключить въ

гробъ, завалить камнемъ, приставить стре-

гущую кустодію, и добиваться того, о чемъ

глаголетъ пророкъ: имя Его да не потянет-

ся ктому. А пока что, —мы видимъ , какъ

въ судѣ подавляются христіанскія воззрѣ-

нія на правду и замѣняются языческимъ

понятіемъ права; какъ въ школѣ вытра-

вляется религіозно-нравственное начало, по-

дрывается авторитета Церкви; какъ враги

христіанства вырываютъ изъ рукъ Церкви

благотворительность и, подавляя въ ней
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идею религіозную, идею любви и заповѣди

евангедія и цѣлп богоугожденія, замѣня-

ютъ ее идеей гуманности, утилитаризма,

обращая по временамъ эту благотворитель-

ность въ шутовство разными увеселеніями

и благотворительными забавами, вносящи-

ми непристойную и несерьезную струю въ

святое и серьезное дѣло.

Какъ и во дни Христа, эта злоба и не-

честіе будутъ посрамлены; какъ и въ дни

Христа, свѣтъ побѣды Его надъ зломъ міра

сокрушитъ враговъ. Но что же скрывать, —

яамъ тяжело видѣть, тяжело переживать

всѣ эти оскорбленія Христу! Стоитъ у насъ

въ душѣ вѣковой вопросъ недоумѣнія про-

роческаго: «Господи, что яко путьнечести-

выхъ спѣется?»...

Пріидите же, вѣрніи, пріидите, Христо-

носніи людіе, ко гробу нашего Спасителя!

Услышимъ отъ Него теперь ободряющее

слово. Онъ говорнтъ намъ, какъ говорилъ

нѣкогда ученикамъ С еоішъ : «вы есте пре-

бывше со Мною въ напастехъ Мопхъ, и

се Азъ завѣщаваю вамъ, якоже Отедъ за-

вѣща Мнѣ — царство». Да, Онъ отказался

отъ земного царства, когда Его хотѣли про-

возгласить царемъ іудеи; Онъ отказался

отъ царства земного и тогда, когда лукав-

ство и злоба тѣхъ же іудеевъ уже обвини-

ли Его предъ ІІилатомъ въ томъ, что Онъ

будто бы ищетъ такого царства. И все-

таки, Онъ—Царь нашъ и Онъ завѣщалъ

намъ царство! Онъ Царь, этотъ истерзан-

ный Страдалецъ, Онъ—Царь, могучій и

вѣчный, и подобаетъ Ему царствовати, дон-

деже положить всѣхъ враговъ Своихъ под-

ножіе ногъ Своихъ. Онъ—Царь, и не взи-

рая на это длительное оскорбленіе Ему, на

эти хулы, которыя будутъ возноситься на

Него до самаго Его второго пришествія,

Онъ тѣмъ болѣе прославится, какъ про-

славился Воскресеніемъ послѣ смерти, Онъ

явится, Онъ побѣдитъ враги, Онъ заста-

вить умолкнуть злобу, н Онъ вознесетъ

со славою непрестанно, яко Богъ, вѣрою и

любовію почнтающихъ Его. Пребудимъ же

съ Нимъ въ напастехъ Его до конца!

Пусть міръ весь будетъ, но слову пророка,

домъ преогорчеваяй (Іезек. П гл.); пусть

вѣрующіе вкушаютъ видѣниый тѣмъ же

пророкомъ свитокъ, на немъ же вписано

рыданіе, жалость и горе; пусть тайна без-

законія растущаго дѣется: въ устахъ вѣ-

рующнхъ будетъ сладко, день побѣды ихъ

ждетъ несомнѣнно, тайна торжества добра

надъ зломъ также дѣется, Христосъ цар-

ству етъ среди нихъ, Онъ воцарится по все-

му міру, Онъ есть Царь и небеснаго гра-

да, какъ Ходатай Завѣта Новаго, —и Цар-

ствію Его не будетъ конца! Предъ Твоимъ

гробомъ стоимъ мы, Господи, и взываемъ:

мы вѣрны; мы не унываемъ и не падаемъ

духомъ; мы слышимъ Твои призывы, Твои

обѣтованія, —и вѣримъ имъ безраздѣльно:

«Живу Я, и вы живы будете»; «въ мірѣ

скорбни будете, но дерзайте, Я побѣдилъ

міръ» (Іоан. XIY—XI гл.). Заушенный за

родъ человѣческій и непрогнѣвавшійся,

свободи отъ истлѣнія животъ нашъ, Госпо-

ди, и спаси насъ! Аминь.

Ііротоіерей Іоаннъ Восторговъ.

Новый молитвенкикъ за Русскую землю.

(Изъ дневника епископа).

Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ!..

Въ то время, когда Церковь земная,

воинствующая, со всѣхъ сторонъ обуревает-

ся, когда ея враги—и внѣшніе: иновѣрцы,

сектанты и раскольники, и внутренніе, такъ

сказать—домашніе —по паспорту именующіе

себя еще православными, а на дѣлѣ давно

съ презрѣніемъ относящіеся къ ея таин-

ствамъ, ея іерархіи, съ неслыханною дер-

зостно въ печатныхъ лнстахъ, именуемыхъ

газетами, всячески издѣваются надъ нами,

недостойными ея служителями, обвиняютъ

насъ, ' пастырей Церкви, въ «фанатическихъ

выступленіяхъ, грубоыъ невѣжествѣ, вар-

варской нетерпимости», даже какомъ-то

« чревовѣщательствѣ » , за то только, что мы

громко нлачемъ вмѣстѣ со всею православ-
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ною Русью по поводу открытія идольскаго

капища въ нашей стодицѣ, открытія идоло-

служенія, на коемъ не срамятся присут-

ствовать князья п княгини русскаго про-

исхожденія, —въ то время Церковь небесная,
волею Главы Церкви— Господа ІисусаХри-
ста, въ лицѣ своихъ небесныхъ заступни-

ковъ за насъ предъ Богомъ, въ лицѣ уго-

дившихъ Богу собратій нашихъ, укрѣпляетъ

нашу слабѣющую вѣру, въ чудесахъ и зна-

ыеніяхъ, совершаемыхъ по пхъ молитвен-

ному заступленію. Видитъ Господь скорой

невѣсты Своей непорочной, Церкви право-

славной, и утѣшаетъ вѣрныхъ ей чадъ ея,

свидетельствуя непреложную истину ея уче-

нія прославленіемъ все новыхъ и новыхъ

исповѣдниковъ сей истины, святыхъ угод-

никовъ Его. И вѣрующему сердцу откры-

вается какъ бы нѣкое дивное духовное

зрѣлище: видятъ святые Божіи съ высоты

небесной, какъ невѣріе, равнодушіе къ

вѣрѣ, всяческія лжеученія, колеблютъ вѣру

даже вѣрующихъ, но не достаточно знаю-

щихъ и оцѣнивающихъ сокровище своей
вѣры, —видятъ и какъ бы нисходятъ на

землю, ходятъ среди вѣрующихъ, укрѣпляя

вѣру ихъ, утѣшая ихъ въ скорбяхъ, исце-
ляя всякій ихъ недугъ и болѣзнь...

Былъ я, одиннадцать лѣтъ назадъ, въ

Саровѣ, на открытіи мощей преподобнаго
Серафима и могу свидетельствовать, что мы

переживали тогда воистину евангельскіе дни:

чувствовалось, что угоднпкъ Божій какъ бы
ходитъ незримо, но слишкомъ ощутимо

среди насъ, ходитъ и, подобясь Своему Го-
споду, болящихъ исцѣляетъ, скорбящихъ
утѣшаетъ, маловѣрныхъ вразумляетъ и всю-

ду вокругъ себя токи благодати проливаетъ...

То же свидѣтельствуютъ бывшіе въ Бѣлго-

родѣ во дни открытія св. мощей другого

новаго молитвенника Русской земли, свя-

тителя Христова Іоасафа. А нынѣ серд-

цемъ вѣруется, что близится время просла-

вленія и еще двухъ дивныхъ чудотворцевъ

земли Русской: святѣйшаго патріарха 1 ер-
могена и епископа Тамбовскаго Питирима.

О послѣднемъ уже представлено и ходатай-

ство помѣстной Церкви Тамбовской за под-

писью многихъ тысячъ православныхъ рус-

скихъ людей. Представлены въ Святѣйшій

Сунодъ и дѣянія (по нынѣшнему —прото-

колы) учрежденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ

Особой Комиссіи по изслѣдованію случаевъ

чудотвореній, совершившихся по моли-

твенному предъ Богомъ предстательству

святителя Питирима, епископа Тамбовскаго.
Въ соборѣ, гдѣ почиваютъ подъ спудомъ

мощи угодника Божія, записано болѣе

260 чудесъ, изъ коихъ комиссія обслѣдо-

вала только 52, а изъ сихъ признала не-

сомнѣнно чудесными исцѣленіями 34. Во
славу Божію и въ прославленіе новаго чудо-

творца приведу здѣсь нѣсколько поразитель-

ныхъ знаменій милости Божіей по моли-

твамъ святителя Питирима къ болящимъ.

Въ 1900 году у преподавателя семина-

а священника, нынѣ протоіерея Петра

Успенскаго заболѣла малютка- дочь, 11-ти

мѣсяцевъ, дѣтскою холериной. Не смотря ни

на какіе рецепты, ничто не помогало: что

ни давали больной —все тотчасъ же было
извергаемо назадъ. Въ ночь на 7 іюля
больная стонала, вскрикивала, металась въ

эазныя стороны, оконечности стали холо-

дѣть ...Надругойдень, во 2 часу дня стоны ди-

тяти стали слабѣе, руки и ноги остыли, глазки

закатывались, —чувствовалось, что малютка

находится въ предсмертныхъ мученіяхъ.

Родители уже благословили малютку иконою

Усненія Богоматери на вѣчный покой...

Вдругъ, предъ всенощной имъ приходить

на мысль обратиться къ святителю Пити-
риму... И вотъ, послѣ всенощной на празд-

никъ Казанской иконы Богоматери прино-

сятъ изъ собора ризу святителя, накры-

ваютъ ею больную дѣвочку, малютка засы-

паетъ часа на два, затѣмъ и ночью раза

четыре засыпаетъ, каждый разъ на полча-

са... Къ утру она начинаетъ уже прини-

мать молоко, рвота и поносъ ослабѣваютъ,

а послѣ поздней литургіи на другой день

она уже повеселѣла и съ другими дѣтьми

стала играть. А на третій день, 11-го чис-

ла, ее уже вынесли на воздухъ.
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Въ 1903 г. проживающій въТамбовѣ кре-

стьянинъ Николай Ильинъ заболѣлъ стрѣль-

бою въ спинѣ и поясницѣ, у него отнялись

руки и ноги: онъ могъ только ползать и то съ

трудомъ. Леченье не помогало. За три дня

до исцѣленія онъ не могъ и на постели

повернуться. Пригласили доктора: тотъ

только покачалъ головой... Жена и дочь

обратились съ горячею молитвою къ свя-

тителю Питириму. Дочь пошла въ соборъ,
купила тамъ масла и крестикъ, положила

на раку святителя и еще помолилась...

Когда она возвратилась домой, то отецъ

лежалъ, опираясь исключительно на локти

и колѣна: такъ онъ страдалъ. Ему пома-

зали больныя мѣста и возложили на шею

крестикъ. Онъ забылся. И вотъ, спустя

часа полтора-два, когда вся семья, желая

дать покой больному, находилась въ отдель-

ной отъ него комнатѣ, вдругъ онъ вхо-

дить въ эту комнату... Исцѣленіе соверши-

лось!

Въ 1898 году заболѣлъ брюшнымъ ти-

фомъ сынъ мѣщанина Василій Ѳеодоровъ.

Болѣзнь приняла такой оборотъ, что на-

дежды на выздоровленіе, по словамъ врача

Сперанскаго, не было. Сестра больного
принесла изъ собора, отъ гробницы святи-

теля, образокъ и маслица, надѣла на брата

образокъ, помазала его масломъ. Больной
скоро заснулъ и увидѣлъ сонъ: къ нему

подошелъ монахъ, позвалъ его въ пещеру

и сказалъ ему: «вотъ, я тебя исцѣлидъ,

теперь смотри: не грѣши и молись больше».

Послѣ этого больной сталъ быстро попра-

вляться и "совершенно выздоровѣлъ. Слѣ-

дуетъ обратить вниманіе на одну подроб-

ность въ показаніи сестры: когда брату

стало легче, она стала говорить, что все-

таки докторъ помогъ больному. И вотъ,

какъ буДто отъ ѳтихъ словъ больной вдругъ

впалъ въ безпамятство, у него отнялся

языкъ, самъ онъ весь похолодѣлъ, сдѣлался

какъ мертвый. Тогда сестра поняла, что

искушала Божіе милосердіе и всдухъ стала

говорить, что если брать встанетъ, то это

будетъ чудо милости Божіей по молнтвамъ

святителя ІІитирима, указывая и на слова

доктора: «всякія лекарства безсильны, да-

вайте нортвейнъ». Обратилась она молит-

венно и къ святителю, и братъ въ ту же

ночь пршпелъ въ себя, а на утро уже былъ
здоровъ.

У Козловской мѣщанки Елены Баранни-

ковой открылась невыносимая боль въ пра-

вой рукѣ. Рука затѣмъ стала сохнуть,

пальцы пригнулись къ ладони, а кисть

руки сдѣлалась какъ налитая. Боль была

такъ мучительна, что больная не могла

заснуть по ночамъ. Такъ прошла зима,

никакія лекарства не помогали. Наступило
половодье и больной, отъ нестерпимой боли,

приходила даже мысль утопиться, но она

сотворила молптву и грѣховный помыслъ

ее оставилъ. Разъ, прислонившись къ стѣ-

нѣ, она задремала и видитъ, будто она въ

Тамбовѣ, гдѣ до того никогда не бывала,

идетъ по саду, спускается по ступенькамъ

къ колодцу, гдѣ видитъ молодую монахи-

ню, которая черпаетъ воду, и снрашиваетъ

эту монахиню: какой же это колодезь? —

«Угодника Питирима», отвѣчаетъ та. — У
колодца небольшое ведро съ кружкой и

больная просить монахиню почерпнуть ей

воды, ибо сама не можетъ этого сдѣлать

по болѣзни руки, которую хочетъ омыть

водою. Монахиня говорить: «приходи сама

сюда, почерпнешь воды и исцѣдѣетъ твоя ру-

ка». На этомъсонъ прервался, нона другую

ночь больная видитъ во снѣ двухъ старцевъ-

иноковъ, которые ей говорили: «обѣщаешься

ли придти къ угоднику Питириму? Онъ тебя

исцѣлитъ, а другой нпкто не поможетъ».

На утро она разсказала сонъ роднымъ и

они отправили ее въ Тамбовъ. Рука ея

была на привязи, вся высохла, а ттяшш

всѣ свело къ ладони. Боль была такъ не-

стерпима, что она плакала. Родные утѣшади

ее, говоря, что святитель Питиримъ помо-

жетъ ей и пригласили ее къ чаю. Предъ

чаемъ больная хотѣла перекреститься и

вдругъ чувствуетъ, что больная рука какъ

бы онѣмѣла, боль прекратилась и она пере-

крестилась правою рукою въ первый разъ
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за все время болѣзни... Утромъ она пошла
разыскивать колодезь святителя и все нашла

въ томъ видѣ, какъ вндѣла во снѣ. Она
сама зачерпнула воды, умылась, напилась,

омыла руку и почувствовала, что никакой
боли въ рукѣ уже нѣтъ... Отъ колодца
прошла въ соборъ и тамъ съ молитвою по-

ложила руку на гробницу угодника Божія-
Взглянувъ на изображеніе святителя, она

узнала ликъ явившагося ей во снѣ.

Сынъ Тамбовскаго купца Захарія Гаври-
ловъ Мадинъ въ 1872 году заболѣлъ лихо-

радкой; 6-го октября, по пріѣздѣ въ Там-
бовъ съ хутора, впалъ въ безпамятство,
при чемъ у него открылся кашель съ крово-

харканьемъ. Лекарь Диттерсъ нашелъ у

него «желудочный» тифъ и восналеніе лег-

кихъ. Лучшій врачъ въ Тамбовѣ Икавицъ,
осмотрѣвъ больного, сказалъ родителямъ,

что вслѣдствіе сильной тифозной горячки и

пораженія легкихъ, на спасеніе больного
почти нѣтъ надежды и что если бы боль-
ной какимъ-либо чудомъ остался живъ, то

у него неизбѣжно будетъ чахотка. Тогда
мать больного предложила ему пріобщиться
св. Таинъ. 16-го октября отслужена была
въ соборѣ заупокойная литургія и панихида

по святителѣ Питиримѣ и больного при-

частили. Въ ночь на 17-е октяоря боль-
ной видитъ во снѣ святителя Питирима,
который, взявъ его за руку, заставлялъ мо-

литься съ собою. Проснувшись, больной раз-

сказалъ сонъ родителямъ, и всѣ стали мо-

литься святителю. Въ 11-мъ часу утра того

же числа святитель самъ на яву явился

больному, который былъ въ то время въ

полной памяти, явился не одинъ, а въ со-

провожденіи многихъ святыхъ, которые

остановились въ отдаленіи и смотрѣли на

больного изъ-за ширмъ, ограждавшихъ его

постель. Святитель подошелъ къ самой по-

стели и, наклонившись надъ больнымъ,
троекратно бдагословилъ его, произнося

каждый разъ: «властію, мнѣ данной, встань,

чадо!» А потомъ добавилъ: «вставай, черезъ

три дня ты будешь здоровъ!» И съ сими

словами быстро удалился, а съ нимъ и всѣ
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святые. Больной хотѣлъ поцѣловать руку или

край одежды святителя, но не успѣлъ: такъ

онъ быстро удалился. Одѣтъ былъ святи-

тель въ голубое съ бѣлымъ облаченіе и

когда онъ благословлялъ, то больной хо-

рошо разсмотрѣлъ его руку, худую и длин-

ную, желтоватаго цвѣта. Когда видѣніе

окончилось, больной сѣлъ на постели, а до

того момента онъ не поднимался безъ по-

сторонней помощи. Этому очень удивилась

его мать. Больной разсказадъ ей свое ви-

дѣніе, попросилъ себѣ чулки и туфли и со

словами: «святитель Питиримъ велѣлъ мнѣ

идти», всталъ и пошелъ, и попросилъ себѣ

ѣсть. Съ этого дня онъ отказался отъ вся-
кихъ медицинскйхъ пособій, прннималъ

только масло изъ 'лампады и воду изъ
источника святителя. 19-го октября у годникъ

Божій снова явился ему на яву. Подойдя
къ его постели и наклонившись надъ нимъ,

святитель спросилъ: «будешь ли въ празд-

ничные дни, въ свободное отъ занятій время,

ходить въ церковь?» Больной отвѣтилъ:

«буду». —А исполнишь ли всѣ обѣщанія,

который ты далъ?» продолжалъ святитель

и на утвердительный отвѣтъ больного ска-

залъ: «вставай, будешь здоровъ!» И сталъ

невидимъ. Въ этотъ разъ святитель былъ
одѣтъ какъ монахъ: въ подрясникѣ и ре-

менномъ поясѣ съ пряжками. Послѣ этого

посѣщенія больной окончательно оправился.

Онъ живъ и теперь, жива и его родная

сестра Елизавета Гавриловна, которая въ

1872 году только-что окончила курсъ въ

институтѣ благородныхъ дѣвицъ и была
очевидицею тяжкой болѣзни брата и чудес-

наго исцѣленія его по молитвамъ святи-

теля Питирима.
У купца Владиміра Николаевича Сам-

гина тяжко заболѣлъ тпфомъ сынъ Сергѣй,

году и 4-хъ мѣсяцевъ; врачъ 12 дней
лечилъ безуспѣшно: жаръ усиливался, дѣ-

лались припадки, вся правая сторона тѣла

была парализована, голова замѣтно увели-

чилась и дитя было безъ сознанія. Лекар-
ства давали ему, разжимая ротъ. Конси-
ліумъ врачей установилъ воспаленіе мозго-
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выхъ оболочекъ. Докторъ Сперанскій ле-

чилъ ребенка болѣе двухъ мѣсяцевъ, посе-

щая ежедневно, а иногда и дважды въ

день. Но пользы не было. Мать плакала

въ ожиданіи неминуемой смерти, а докторъ

ей говорилъ: «не жалѣйте о немъ: если

онъ и будетъ живъ, то долженъ остаться

идіотомъ, или слѣпымъ, или безъ ногъ».

За отъѣздомъ доктора изъ Тамбова обра-

тились къ другому —Настюкову, но тотъ

сказалъ прямо, что совѣстно деньги брать

за безполезныя посѣщенія. Тогда родители

обратились съ молитвою къ святителю ІІи-

тириму, больного помазали масломъ изъ

лампады отъ мощей угодника Божія, на-

крыли его ризою святителя и тотчасъ лее

замѣтили улучшеніе: жаръ уменьшился, при-

падки стали слабѣе, въ паралпзованныхъ

частяхъ появилось движеніе. Ободренная

мать рѣшила свезти ребенка съ соборъ.

И его повезли на подушкѣ; не снимая

съ подушки, причастили Святыхъ Таинъ

и приложили къ гробницѣ святителя, послѣ

этого болѣзненныя явденія прекратились и

болѣе не возобновлялись. Теперь мальчикъ

учится въ школѣ, никакихъ слѣдовъ преж-

ней болѣзни нѣтъ. Стоить отмѣтить, что

г. Сперанскій, подъ присягою подтвердившій

подробности болѣзни Сережи, не хотѣлъ

признать чудеснаго исцѣленія его, припи-

сывая это образцовому уходу матери, испол-

нявшей [въ точности всѣ предписанія врача.

Невольно вспоминаются, какъ нѣкогда фа-

рисеи объясняли чудеса Спасителя— не си-

лою Божіей...

Крестьянинъ деревни Комаровки, Тамбов-
скаго уѣзда, Александръ Андреевъ Саяпннъ

весною 1909 года заболѣлъ стѣсненіемъ въ

груди, сильнымъ біеніемъ сердца, невы-

иосимымъ запоромъ и болью въ ногахъ.

Одни признавали въ этомъ грудную жабу,

другіе порокъ сердца, а врачъ Макаровъ

нашелъ катарръ желудка. Леченіе ему не

помогло.

Болѣзнь такъ истощила его силы, что

онъ едва могъ бродить съ костылемъ по

комнатѣ. Такъ прошло 8 мѣсяцевъ. И вотъ,
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ему приходить мысль обратиться къ небес-

ному Врачу: 14-го января 1910 года въ

11 часовъ ночи, когда всѣ домашніе его

уснули, онъ тихо всталъ съ постели и на-

чалъ усердно, горячо и со слезами молиться

о своихъ грѣхахъ предъ иконой Спасителя,

Божіей Матери, прося и святителя Пити-

рима быть за него ходатаемъ. Послѣ мо-

литвы, онъ легь п скоро заснулъ. И вотъ,

видитъ онъ, будто стоить на нѣкоемъ мѣ-

стѣ г. Тамбова лицомъ къ собору, какъ бы

въ ожиданіи чего-то. Вдругъ въ воздухѣ

появился человѣкъ, который идетъ какъ бы

съ горы прямо на него. Это былъ монахъ,

имѣвшій продолговатое лицо, темнорусые

волосы, въ клобукѣ и черной мантіи. При-

близившись къ Саяпину, онъ помазалъ ему

лобъ, потомъ: разстегнувъ рубашку, сталъ

мазать грудь. И больной чувствовалъ, какъ

по тѣлу его проходило какое то пріятное со-

стоите; онъ хотѣлъ поцѣловать руку монаха,

но не успѣлъ: видѣніе скрылось и онъ

проснулся. До самаго утра проплакалъ уми-

ленный Саяпинъ и почувстЕовалъ значи-

тельное облегченіе. Спустя три дня Сая-

пинъ опять видитъ во снѣ того же монаха,

который несетъ ему горящій свѣтильннкъ.

Передавъ ему свѣтильникъ, монахъ прпка-

задъ нести его въ Казанскій монастырь, а

самъ пошелъ за нимъ. У воротъ видѣяіе

кончилось, и онъ проснулся. Послѣ сихъ

явленій Саяпинъ сталъ совершенно здо-

ровъ и не хотѣлъ никому о семъ говорить,

но видно самъ угодникъ Божій заставилъ

его повѣдать о совершившемся чудѣ. На

него вдругъ напала такая тоска, что онъ

не знадъ, какъ отъ нея избавиться. Тогда

онъ разсказалъ все приходскому священ-

нику, о. Григорію Вадковскому,- по его со-

вѣту отправился въ Тамбовъ поблагодарить

святителя, 8-го марта 1910 года былъ у

его гробницы, узналъ по иконѣ ликъ сво-

его исцѣлителя и о всемъ заявилъ причту

собора. Послѣ сего тоска его миновала и

онъ какъ бы вновь переродился.

Но довольно. Всѣхъ чудесъ не пере-

чтешь. Они продолжаютъ совершаться и по
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нынѣ. Тѣ, о іюторыхъ говорится въ прото-

кодахъ, оффиціадьно оослѣдованы, подтвер-

ждены показаніями подъ присягой тѣхъ

лицъ, коихъ касаются, надъ коими проя-

влена милость Божія или же кои были сви-

детелями благодатныхъ знаменій. Это не

благочестивыя сообщенія частпыхъ лицъ,

хотя и достойныхъ вѣры, но все же не-

достаточно авторитетных*, чтобы каждый
читатель обязанъ былъ всецѣло им'ь до-

вѣрять.

Радуемся новой милости Божіей къ род-

ной Церкви нашей, переживающей труд-

ный времена. Безконечно милосердый 1о-
сподь видимо хочетъ подкрѣпить слаоѣю-

щую вѣру нашу, и въ дивныхъ знаменіяхъ
какъ бы громко зоветъ насъ къ Церкви-
матери: смотрите, въ ней и только въ ней
единой источники благодати; съ нею и

только съ нею небесная Церковь въ об-
щеніи, а слѣдовательно —въ ней и только

въ ней чистая истина Христова ученія...
Но въ упомянутыхъ протоколахъ зву-

читъ и скорбная нотка: наши «интелли-

генты», въ лидѣ разныхъ врачей, какъ оы

стыдятся открыто признать участіе силы

Божіей въ чудесныхъ знаменіяхъ, какъ бы
стараются ослабить силу свидѣтельствъ от-

носительно болѣзней, которыя сами же ле-

чили. Не рѣдко читаешь, что тотъ или дру-

гой врачъ отзывается, что онъ «не по-

мнитъ» той или другой подрооности, что

«скорбные листки» затеряны и под. А
одинъ, на просьбу священника, которому

было поручено дѣло разслѣдованія чуда,

сообщить ему: что онъ знаетъ по сему

дѣлу, грубо заявилъ, что «ему нѣтъ охоты

возиться съ этимъ дѣдомъ, что чудесъ онъ

не признаетъ, такъ какъ доказать этого

никто не можетъ, равно не желаетъ онъ

поддерживать эту вѣру въ чудеса и ві

другихъ». А когда священникъ попросилъ

его письменно изложить свой взглядъ на

это для комиссіи, врачъ отвѣтилъ, «что пи-

сать не желаетъ, такъ какъ онъ человѣкъ

занятой: у него въ сутки 24 рабочихъ
часа». Выходнтт., что на словахъ онъ со-

всѣмъ «современный» человѣкъ, передовой,
чуждый предразсудковъ и суевѣрій», а

высказать это на бумагѣ —мужества не до-

стаетъ: пожалуй къ отвѣту привлекутъ еще...

Но отвѣчать ему все-таки пришлось: г. гу-

бернатора человѣкъ преданный Церкви,
изъявилъ желаніе войти въ составъ под-

комиссіи по обслѣдованію даннаго случая и

взялъ на себя трудъ допросить врача,

выразивъ надежду, что по отношенію къ

нему, какъ губернатору, врачъ будетъ
сговорчивѣе и любезнѣе. По другому дѣлу

пришлось даже обратиться къ посредству

г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сгнода,

чтобы вытребовать копіи съ скорбныхъ
листовъ изъ С.-Петербургской Александров-

ской больницы.

Казалось бы: если нѣтъ чудесъ, то тутъ-

то и удобно было бы представителямъ

науки тщательнѣе вникнуть въ дѣло и до-

казать, что всѣ эти комиссіи, обслѣдованія

напрасны, что всѣ такъ называемый чуде-

са—явленія естественный. Но вотъ подите

же: просвѣщенные по духу вѣка сего, уче-

нію Христа враждебнаго, предпочитаютъ

замалчивать такія явленія, доказывая тѣмъ,

что и нынѣшніе фарисеи умѣютъ не хуже

своихъ предшественниковъ временъ еван-

гельскихъ, закрывать глаза и притворяться,

имѣя уши- —не слышать и очи—не видѣть...

Святитель Питиримъ родился въ 1645 г.,

въ г. Вязьмѣ. Тамъ онъ принялъ мона-

шество на 21 году жизни, въ Предтечев-
скомъ монастырѣ, гдѣ до самаго своего

святительства, до 1685 года, и подвизался,

сначала въ числѣ братіи, а потомъ u на-

стоятелемъ. Святительствовалъ въ Тамбовѣ

около 13 лѣтъ и преставился 28 іюля
1698 г. Лѣтописи изображать его въ лич-

ной жизни великимъ подвижникомъ, въ

пастырскомъ служеніи —ревностнымъ архи-

пастыремъ, ничего не щадившимъ для

блага паствы, строившимъ храмы, посѣ-

щавшимъ епархіи съ проповѣдію слова Бо-
жія, неутомимымъ труженикомъ.

На его гробнидѣ между прочішъ начер-
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танъ такой стихъ изъ чина погребенія

архіерейскаго:

«Въ вѣрѣ, и надеждѣ, и любви пожилъ

ееи, приснопамятне: тѣмъ жо превѣчный

Богъ, Ему же и работадъ еси, Самъ вчи-

яитъ духъ твой въ мѣстѣ свѣтлѣ и краснѣ,

идѣ же праведніи упокоеваются, н полу-

чиши на судѣ Хриетовѣ оставленіе ивелію

милость».

Это какъ бы отклнкъ любящей паствы

на смиренную просьбу пастыря въ другомъ,

тутъ же начертанномъ стихѣ:

«Духовная моя братія! не забудите мя,

егда молитеся, но видѣвше мой гробъ, по-

минайте мою любовь и молитеся Христу,

да учинитъ духъ мой съ праведными!

Епископъ Ніконъ.

— —

Въ ожиданіи прославленія святѣй-

шаго патріарха Гермогена *).

Слово Божіе повелѣваетъ намъ тайну

цареву хранить, а дѣла Божіи возвѣщать

міру для прославленія имени Господняго,

для назиданія и спасенія людей.

Посему то, возлюбленные братіе, сошед-

шіеся нынѣ для заупокойнаго моленія и

вмѣстѣ для прославлеяія памяти СвягЬй-

шаго патріарха Гермогена, нынѣшяеѳ наше

поучительное слово позвольте выразить не

человѣческими разсужденіями, а событіями

и фактами, которые сами говорятъ за себя.

Предъ нами распоряженіѳ Святѣйшаго

Сунода, выспіаго нашего церковно-началія,

сдѣланное и объявленное въ отвѣтъ пра-

вославнымъ обитателямъ Москвы, тысячами

подписавшихъ свои имена въ просьбахъ,

направленныхъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, о

прославленіи Святѣйшаго патріарха Гермо-

гена. Въ опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода

въ поученіе себѣ, мы читаемъ: «Право-

') Сказано въ Московском^ Болыпомъ Успен-
скомъ Соборѣ, что въ Кр с мл ѣ, предъ панихидою
о Святѣйшенъ патріархѣ Гермогенѣ, 16 февраля
1913 г.

славные люди московскіе всѣхъ званій и

состояній являются, по великой милости

Божіей, изъ-дня въ день очевидными сви-

детелями вразумительныхъ знаменій не-

беснаго промышленія о нашемь отечѳствѣ;

вотъ уже нѣсколько лѣтъ съ самаго на-

чала недавней смуты, для вразумленія мя-

тущихся и укрѣпленія колеблющихся, въ

Болыпомъ Успенскомъ Соборѣ, у гробницы

Святѣйшаго Гермогена, патріарха всея Рос-

сіи, обильно изливается на недужныхъ и

страждущихъ потокъ поразительныхъ чу-

дотвореній; и народъ не только со всей

Москвы, но п изъ разныхъ концовъ Россіи

нынѣ переполняетъ первопрестольный

храмъ, шца себѣ помощи въ молитвахъ

издревле чтимаго Первосвятителя. Не-

давнее, по благословенію Святѣйшаго Су-

нода, всероссійское торжественное чество-

ваніе — 17 февраля 1912 года—трехвѣковой

памяти мученической кончины великаго

Первосвятителя раскрыло предъ очами

русскаго народа все значеніе его подви-

говъ, какъ спасителя вѣры и отечества въ

годину гибельнаго лихолѣтья, всю святость

его и жизни и мученической смерти, и на-

помнило всѣмъ, что древняя Святая Русь

глубоко чтила сего «несокругаимаго столпа

вѣры и отечества, какъ новаго исповѣд-

ника», вписывала его въ церковные дип-

тихи (помянники). Во всемъ этомъ нельзя

не видѣть знаменательнаго указанія свыше,

что настало лѣто благопріятное и приспѣло

время свѣтлаго торжества для окончатель-

наго прославленія Церковного властью все-

народно чтимаго святого для открытія его

многоцѣлебныхъ мощей, дабы не мы мо-

лились о немъ, а онъ о насъ. Обсудивъ

изложенное и убѣдившись изъ книги запи-

сей чудесъ у гроба патріарха Гермогена

въ действительности многихъ знаменій силы

Божіей, совершающихся по его молитвен-

ному предстательству, Святѣйшій Сѵнодъ

съ должнымъ вниманіемъ принялъ вѣсть

объ утвердившейся въ паствѣ Московской

общей увѣренности въ святости почиваю-

щаго въ Болыпомъ Успенскомъ Соборѣ
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Святѣйшаго патріарха Гермогена п нынѣ і

повелѣлъ приступить къ правильному и г

точному изслѣдованію всѣхъ случаевъ чу- 1

дотвореній, совершившихся у его гробницы і

и- по его молитвамъ. с
Итакъ, возлюбленные, не безплодна оста- і

лась любовь наша къ святителю, мученику і

за Православную вѣру и Православную і

Русь. На нее отвѣтилъ самъ святѣйшій ]

патріархъ Гермогенъ свыше явленіями и j

чудотвореніями, по данной ему благодати ;

отъ Бога, на нее, видите, отвѣчаетъ и ;

священноначаліе Церкви земной, по дан- ]

ной ему власти и обязанности также отъ .

Бога.
Читаемъ книгу записей чудесъ. Она ве-

дется со дней нашего послѣдняго смутнаго .

времени, нами пережитаго, — съ конца

1904 года J ).
Удивительное дѣло! Воистину, во благо-

временіи Господь воздвигаетъ и просла-

вляетъ святостью великаго святителя, ко-

торый всею своею жизнью и деятельностью
вразумляетъ чадъ Церкви и предостере-

гаетъ отъ увлеченія тѣмъ революціоннымъ
движеніемъ въ Россіи, которое, —теперь

уже ясно для всѣхъ, — имѣло и имѣетъ

своею основою ненависть къ Православной
вѣрѣ, къ православному царю и къ право-

славному русскому народу. Безцерковное и

безнародное, движеніе это имѣетъ грознаго

судію и обличителя въ лицѣ патріарха

Гермогена.
Всѣ записанныя чудеса уже собственно

провѣрены. Есть собственноручныя записи

исцѣленныхъ, засвидѣтельствованныя слу-

жителями алтаря Успенскаго собора, во

главѣ съ протопресвитеромъ. Исцѣленные

точно указаны, съ обозначеніенъ времени

и мѣста исцѣленія, свидѣтелей его, съ ука-

ганіемъ и мѣстожительства. И кого здѣсь

только нѣтъ! И младенцы, и старики, муж-

чины и женщины, люди высокаго положе-

нія и самаго скромнаго, отъ генерала до

') Ниже приводятся чудеса, еще ннгдѣ пп вт.
печати, ни въ докладахъ и чтеніяхъ еще не
опубликованныя.

прислуги, —всѣ объединились въ молитвѣ

и благоговѣніи, въ полученіи милостей и

чудотвореній, свыше подаваемыхъ; здѣсь

ученѣйшіе люди, лица съ университетскимъ

образованіемъ, здѣсь и люди простые, даже

неграмотные. И какихъ только болѣзней

мы не видимъ въ записяхъ: хромые, слѣ-

пые, ревматики, страдающіе сумасшествіемъ,
нервнымъ разстройствомъ, чахоткой, стра-

дающіе страшными припадками болѣзней

желудка, мучительными головными болями,
лишенные движенія рукъ и ногъ, болѣз-

нями сердца, печени, воспаленіями, опухо-

лями и такъ далѣе безъ конца, — они про-

ходятъ предъ нами живыми свидѣтелями

чудесъ великаго святителя. Многіе долго

лечились, многіе приговорены были къ

смерти, многіе сами не вѣрили въ свое

выздоровленіе, и всѣ они — то видѣли во

снѣ приходящаго къ нимъ патріарха Гер-
могена, то помазались елеемъ отъ лам-

падъ надъ его гробомъ, то пріяли вату

отъ его гробницы, служили панихиды о немъ,

призывали его въ молитвахъ, и по вѣрѣ

получали обдегченіе, исцѣленіе и спасеніе.
Вотъ пишетъ собственноручно одинъ

исцѣленный: «Сознаю себя грѣшнымъ и

недостойнымъ; или по лѣности моей, или

по наущенію діавола, хотѣлъ умолчать

пли скрыть. Теперь прншелъ къ полной
рѣшимости п убоялся, какъ бы не было
наказанія за сокрытіе полученной мною

Божьей благодати. Въ 1911 году января

і 15-го заболѣлн у меня отъ неизвѣстной

: причины ноги отъ колѣнъ до ступней.

■ Сталъ я лечиться разными средствами, но

> мнѣ дѣлалось все хуже, и въ силу необхо-
; димости я обратился къ врачу (слѣдуетъ

і указаніе фамиліи), который далъ мнѣ ле-

- карство, но мнѣ дѣлалось все хуже; затѣмъ

з я обратился къ другому врачу, извѣстному

- спеціалисту (указаніе фамиліи). но никакой
- помощи не получилъ, и боль моя уложила

э меня въ постель. Ігъ моему несчастью, по

случайнымъ обстоятельствамъ, я остался

ь одинокимъ и въ совершенно неотопленной
зимою квартирѣ. Перешелъ я нотомъ въ



Jg 14 ПРИВАВЛЕШЯ КЪ

гостиницу въ теплое и удобное помѣще-

ніе, но боль становилась все невыносимѣе.

Врачи по прежнему продолжали лечить

меня. Болѣе мѣсяца я кричалъ на крикъ

и стоналъ, затѣыъ сталъ, какъ мертвый, и

ждалъ ежеминутно смерти. Посѣщали меня

знакомые; изъ числа ихъ одна женщина

посовѣтовала мнѣ послать мое чистое бѣлье

возложить на гробницу патріарха Гермо-

гена. отслужить о упокоеніи его три раза

панихиду, надѣть потомъ на себя бѣлье...

Я сдѣлалъ это и, лежа у себя, молился

святителю. Тѣмъ временемъ сынъ мой пе-

ревезъ меня на квартиру. Сталъ я чи-

тать житіе святѣйшаго Гермогена и про-

силъ сего угодника, чтобы онъ меня исцѣ-

лилъ для прославленія его святости. Во
вторникъ Страстной недѣли сильно я воз-

жаждалъ причащенія Святыхъ Таинъ, ибо
думалъ, что скоро умру. Но вдругъ послѣ

молитвы святѣйшему Гермогену и послѣ

причащенія я почувствовалъ облегченіе и

попросилъ сына купить мнѣ костыли, въ

надеждѣ, что я какъ-ннбудь встану. На-
ступила Великая Суббота. Всѣ домашніе
ушли къ заутренѣ. Одинокій и больной,
я такъ горько плакалъ въ эту святую п

радостную ночь, что и высказать не могу.

И сталъ я опять просить угодника Божія,
какъ святого патріарха Гермогена, псцѣ-

лить меня недостойнаго. Въ этѳтъ моментъ

я встаю съ постели, беру костыли, пере-

хожу къ окну, и плача въ радостныхъ

слезахъ, любуюсь на святые храмы Мо-
сквы. Я нсцѣлился іі на другой день уже

принималъ священника и самъ запиралъ

за ннмъ двери». Запись сдѣлана 15 сен-

тября 1911 года. Къ ней приписка о. прото-

пресвитера, что исцѣленный, котораго онъ

видѣлъ лично во время записи, «былъ со-

вершенно здоровъ».

Пишетъ женщина. «Двадцать пять лѣтъ

я страдала глазами, н, наконецъ, почти

потеряла з|)ѣніе, и вотъ 1 сентября 1911
года пошла я съ трудомъ въ Успенскій
соборъ, помолилась у гробницы патріарха
Гермогена, оставила записку дли служенія
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о немъ панихиды. Два уже мѣсяца я те-

перь свободно читаю, рѣзь прекратилась

въ глазахъ, чувствую здоровое состояніе
глазъ. Я исцѣіилась».

Пишетъ рабочій: у него перестали ви-

дѣть глаза и все тѣло покрылось злокаче-

ственною и мучительною сыпью. Онъ по-

слалъ свою дочь въ Успенскій соборъ по-

молиться у гробницы святѣйшаго Гермо-
гена и принести ему масла отъ лампады

у его гроба. Масломъ этимъ онъ помазалъ

глаза и все тѣло. Глаза его стали видѣть,

сыпь прошла, чрезъ два дня онъ сталъ

совершенно здоровъ.

Упомяну о самой послѣдпей по временп

записи. Московскій житель почтеннаго воз-

раста долго былъ тяжело боленъ язвою

желудка. Болѣзнь была установлена вра-

чами, во главѣ съ извѣстнымъ профессо-
ромъ. Больной уже не могъ принимать ни-

какой пищи; она шла назадъ; началось

харканье кровью; близокъ былъ смертель-

ный исходъ. Въ Великую Пятницу 1912 года

пришла жена больного въ Успенскій со-

боръ и послѣ молитвы предъ гробницею
патріарха Гермогена взяла масла отъ лам-

пады его и крестообразно помазала желудокъ

больного. Въ Великую Субботу больной
впервые поѣлъ, а на Пасху разговлялся и

принималъ всякую пищу, которой и вкусъ

давно забылъ. Теперь онъ здоровъ. Всего
три недѣли тому назадъ онъ сдѣлалъ зая-

вленіе о своемъ псцѣленіи въ Успенекомъ
соборѣ и подписалъ его собственноручно.

Думается, что вполнѣ довольно нынѣ ска-

заннаго. Близится, очевидно, время просла-

вленія ведпкаго святителя и священному-

ченпка. Будемъ терпѣливо ожидать его, въ

упованіи на милость Божію. День тотъ прп-

детъ и осіяетъ вѣрующую православную

Россію. Триста лѣтъ Москва не знала про-

славления святого. Токъ чудесъ милости

Божіей какъ бы обходилъ ее, по грѣхамъ

нашимъ. Черниговъ, Саровъ, Кашпнъ,
Полоцкъ, Бѣлгородъ, —и вотъ. наконецъ, и

первопрестольный градъ нашъ воспомянутъ

въ очахъ Божіихъ. Да совершится о ечсъ
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воля Господня! Мы же до уреченнаго дня

во смиреніи вѣры, въ бдагоговѣйномъ мол-

чаши, сдержанности и тердѣніи, углуб-
ляясь въ тайны судебъ Божіихъ въ ожи-

даніи нроявленій силы Господней, будемъ
какъ бы пріуготовляться и созрѣвать къ

великому обновленію духа всенароднаго въ

грядущемъ прославденіи святителя, будемъ
молить Бога о упокоеніи со святыми при-

снопамятная) страдальца за вѣру и отече-

ство: «Упокой, Господи, душу усопшаго

раба твоего»! — и сквозь это обычное заупо-

койное моленіе ожидать и предчувствовать,

и уже слышать духовнымъ слухомъ вѣры

ц упованія — звучащее другое моленіе: «Свя-
тителю отче Гермогене! Моли Бога о насъ!..
Аминь.

Протоіерей Іоаннъ Восторговъ.

Тріодь Цветная — пѣснь милующей и

торжествующей любви.

(Чтеніе, предложенное 13 марта 1912 года въ
заіѣ Общества Реінгіозно-Нравственнаго Про-
свѣщенія въ духѣ православной Церкви на Стре-

мянной уд., въ С.-Петербургѣ).

I.

Служба Страстной седмицы.

Еще нѣсколько дней, и чадолюбивая много-

попечительная наша Мать Святая Церковь
усталымъ труженцкдмъ святого поста, въ

утішеніѳ и ободреніе ихъ, будетъ пѣсно-

словить:
« Душеполезную совершивше четыреде-

сятницу, и святую содмицу страсти твоея

просимъ видити, чедовѣколюбче, еже про-

едавши въ ней величія твоя и неизречен-

ное насъ ради смотреніе твое, единомудрен-

но воспѣвающе: Господи, слава Тебѣ».

Итакъ, оконченъ трудный путь покаянія
И молитвы, какъ время душеполезиыхъ по-

двиговъ для вѣрующихъ,- и Святая Церковь
цриглашаетъ всѣхъ насъ прославить въ на-

ступающее святые дни воспоминанія стра-

стей Господнихъ, особенную къ намъ грѣш-

нымъ всепрощающую любовь Божію, ради

которой Господь Богъ не пощадилъ и Едино-
родная» Сына своего, но предалъ Его за

насъ на крестную позорную и мучительную

смерть. Съ окончаніемъ дней Святой че-

тыредесятницы, въ которую слышались пѣ-

сни покаянія и сокрушенія о грѣхахъ, мѣ-

няется и характеръ церковныхъ пѣснопѣній.

Теперь среди воспоминаній о страданіяхъ
Христа Спасителя въ наше назиданіе Свя-
тая Церковь предлагаетъ иные мотивы,

пѣсни всепрощающей къ намъ любви Бо-
жіей, Его безконечной благости къ грѣш-

иымъ людямъ и отраднаго утѣшенія для

истинныхъ его послѣдователей —въ невечер-

немъ дни воскресенія Его пріобщиться
плодамъ Его спасительныхъ страданій.

Отъ скорбныхъ пѣснопѣній о] суровыхъ

подвигахъ поста, покаянія и сокрушитель-

ной о грѣхахъ молитвы къ радостнымъ

дѣснямъ милующей и торжествующей люб-
ви Святая Церковь, какъ чадолюбивая
Мать, установила праздновать два торже-

ственнѣйшихъ и великихъ событія въ зем-

ной жизни Спасителя —воскрешеніе Лазаря
и торжественный, попстинѣ царскій, входъ

Его въ Іерусалимъ, при громкихъ и не-

молчныхъ восішщаніяхъ народа и дѣтей:

«Благословенъ грядый во имя Господне,
Царь Израилевъ! » съ бросаніемъ подъ ноги

жребяти, на которомъ возсѣлъ ради нашего

сцасенія Спаситель, ваій и вѣтвей. Воспо-
минаніемъ этихъ величайшихъ и знамена-

тельныхъ моментовъ въ жизни нашего Спа-
сителя, Святая Церковь какъ бы желаетъ

рельефнѣе и выразительнѣе для нашего на-

зиданія подчеркнуть и противопоставить —

безконечную благость Божію къ намъ,

безмѣрное милосердіо и милующую лю-

бовь Его, съ одной стороны, а съ другой,
чедовѣческое непостоянство, черную люд-

скую неблагодарность и полное наше ни-

чтожество и недостоинство предъ тѣми ми-

лостями, какія излило на насъ Небо чрезъ

крестныя страданія Спасителя.
Иной характеръ церковныхъ пѣснопѣній
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и торжественнѣйшій праздникъ, именуемый

недѣлею ваій или цвѣтоносія, и начало

весны и пробужденіе природы, выражаю-

щіася у насъ въ доявленіи первыхъ цвѣ-

товъ изъ нѣдръ земли, освободившейся отъ

снѣжнаго покрова, и дали нашей церковно-

богослужебной книгѣ этого періода имя

Цвѣтной Тріоди. Названіе это —случайное

и не отвѣчаетъ ни составу данной книги,

ни содержанію ея пѣснопѣній, особенно если

мы примемъ во вниманіе не древній объемъ
этой книги ёъ рукописяхъ греческихъ 1 ),
нашихъ славяно-русскихъ и старопечат-

ныхъ изданіяхъ, а ея нынѣшній составъ,

включающій въ себѣ лишь службы отъ пер-

ваго дня Святой Пасхи до недѣли всѣхъ

святыхъ. Названіе книги —Цвѣтною Трі-

одью въ этомъ объемѣ не поддается объ-
ясненію ни съ какой стороны. Здѣсь нѣтъ

уже упоминанія ни о ваіяхъ и цвѣтоносіи,

ни о трипѣснцахъ, послужившихъ основа-

ніемъ и эту книгу, по примѣру Постной
Тріоди, называть Тріодью, такъ какъ ве-

ликою пятницею трипѣснцы прекращаютъ

свое доминирующее значеніе въ нашемъ

богослуженіи. Вотъ почему православная

греческая Церковь, отъ которой мы при-

няли богослуженіе, и эту книгу, хотя до-

вольно часто объемъ посдѣдней определяется
и отъ субботы Лазарева воскрешенія до

недѣлн всѣхъ святыхъ, никогда не на-

зываешь ни Тргодъю 2 ), ни Цвѣтною

Тріодъю, а именуетъ: Пеѵп]хоа-аріоѵ —Пен-
тикостаріемъ, тааъ какъ главное содержа-

ніе ея составляютъ службы Пятидесятницы,

') Вотъ какъ надписывается Тріодь Постная
въ греческихъ рукошісяхъ: «ТріфВюѵ оі >ѵ Ѳ еіо тт ,?

'.'l* -Еоаяраѵсоог /js, apyofj-evov ат.6 тои те Х шѵоі ) */.at too

mapmaio-J [J. в У р i TTjSfcoptaxTjStSnfJatmV»
(Ркп. XII в. ' библ. Син. м. № 737; ркп. ХП в.
библ. Грота-Ферратскаго м. Д. p. II), или еще
ближе къ вышеприведенному содержанію: «Трі-
tuotov, auv Ѳеф apyo^evov a~ о TTjC *upia*Yj; тои теХш-
vou '/.ai too tpaptaaiou, % a i % a г a X 7 0 ^ ~ ^ я "
p a a -a e о ij 1 0 5 A a £ a p о о, icohjjia 'Ішз/де xai Ѳео-

йшроо то'З S tcuoltou тшм аитаСьХсршѵ (Ркп. ВатіІК.

библ. 1379 г. № 786).
2 ) Мы въ этомъ случаѣ не нмѣемъ въ виду

тѣхъ рукописей, въ которыхъ содержатся вмѣ-

стѣ н Тріодь ii ПентпкостаріГі и въ которыхъ
даются такія заглавія: «Т р і Ф 3 і о оиѵ Ѳ еш
apyop.e-jov а-.о тг ( ; *ирія*^! tpapiaaioo ѵ.яі той те Х ш -

т. е. отъ Святой Пасхи до недѣли всѣхъ

святыхъ a ).
Службы, входящія въ составъ Цвѣтной

Тріоди, по своей структурѣ пли распорядку,

весьма замѣтно отличаются отъ службъ
круга годичнаго и круга постоваго тріод-
наго. Не желая утомлять ваше благосклон-
ное вниманіе передачею содержанія на-

званной книги во всемъ объемѣ, мы сей-
часъ остановимся лишь на главнѣйшихъ

службахъ страстной седмицы, въ пѣсно-

пѣніяхъ которой господствующій мотивъ —

безконечная милующая любовь Божія къ

намъ грѣшнымъ изображается во всей исчер-

пывающей полнотѣ.

Службы страстной седмицы весьма за-

мѣтно выделяются изъ ряда другихъ службъ
обиліемъ чтеній Ветхозавѣтныхъ и Ново-
завѣтныхъ. Въ первыхъ предлагаются на-

шем у благочестивому вяиманію прообразы
Божественнаго Страдальца и пророчества

о Немъ, а во вторыхъ воспроизводится вся

земная жизнь нашего Спасителя и. съ особен-
ною выразитедьностію, послѣдніе дни жизни

Спасителя, Его крестныхъ страданій н по-

гребенія. Эти воспоминанія такъ глубоко
захватываютъ вниманіе молящихся, что не

остается мѣста другимъ воспоминаніямъ
изъ исторіи жизни Церкви христіанской, а

посему на эти дни совершенно отсутствуютъ

въ церковномъ употребденіи службы Минеи
и совершенно отлагаются пѣснопѣнія изъ

Октоиха. Только великій праздникъ Благо-
вѣщенія представляетъ въ этомъ отноше-

ніи исключеніе, но и ему отмежевываются

узкія рамки лишь одного дня.

Въ понедѣдьникъ мы творимъ память

ѵоо |л е у р 1 т ш ч afiuivitivTcov, eyov icoirjfiaTa

'Imjr/f v.oti Ѳеоошрои too 2тоооітоо> (Ркп. СинаЙСК.

библ. 1028 г. № 736; ркп. Грота-Ферратск. библ.
xii В. д. p. v) или «Тр '.фоюч gov ѳеш -г,с a^tai
-ісамог/.оа-тр, терігуоѵ tf,v axoXooSh'aV icaaav, ^ той;
aTtoatoXo'J?, та eo aflfsXia *a\ та; иросріртіа;, ар уб-
[ іеѵоѵ а -о TYj? -x'Jpiav.Tj; те Х шѵоо хаі той (раріааіои
и. е у р t tuW a Y I ™ ѵ і: я ѵ т ш тгоіт^и-а 'ItooTjtp y.ai

ёеоои-'рои» (ркп. XII в. J6 754; 1206 г. № 756).
4 ) Именуется эта книга въ греческихъ руко-

писяхъ II такъ: »Т р о іс о X б f i о ѵ, о о ѵ Ѳ е й а р-
убр-еѵоѵаісбтшѵ j3 а 1 ш ѵ em! т Ф ч a f i и> V

ііоѵтшѵ» (ркп. СинайсЕ. библ. XI в. Л» 759).
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блаженнаго Іосифа нрекраснаго и изсох-

шія смоковницы «занеже начало отсюду

преемлютъ страсти Господа нашего Іисуса
Христа: Іосифъ же во образѣ сего пріем-
лется», «зане и Христосъ отъ единоплемен-

ныхъ Іудей завиствуеыъ бываетъ и отъ уче-

ника на тридесяти сребренпцѣхъ продается

и во мрачный темный ровъ, гробъ, заключает-

ся, и оттуду самовластно восторгуется цар-

етвуетъ надъ Египтомъ». — «Смоковница

убо есть сонмище іудейское, на немже

плода подобнаго Снасъ не обрѣтъ, то-

чію осѣняющее закона, и сіе отъятъ отъ

нихъ, праздное всячески содѣявъ». «Есть
л;е смоковница всяка душа всякаго духов-

наго плода не причастна: въ ней же утру,

по настоящей явѣ жизни, не обрѣтая Го-
сподь покоя у нея, усушаетъ ю клятвою и

въ вѣчный посылаетъ огнь» 5 ).
Во святой вторникъ Церковь воспоми-

наетъ пребываніе Господа съ учениками

на горѣ Елеонской и притчу Его о десяти

дѣвахъ, «на милостыню обращая рече,

вкупѣ и уча еже прежде конца всѣмъ

готовымъ быти» 2 ). Въ великую среду па-

мять жены блудницы, помазавшей мѵромъ

Господа и приготовившей Его къ погребе-

нію. Въ четвергъ — «священное умовеніе
ногъ, тайную вечерю, преданіе явѣ яже

по намъ страшныхъ Тайнъ, преестествен-

иую молитву и самое то предательство» 3 ).
Въ великій пятокъ «святая и спаситель-

ныя страсти совершаемъ Господа и Бога
Спаса нашего Іисуса Христа, яже насъ

ради волею пріятъ: оплеваніе, біеніе, за-

ушеніе, досады, посмѣянія, багряную одежду,

трость, губу, оцетъ, гвоздіе, копіе и по

сихъ всѣхъ крестъ и смерть, яже вся въ

пятокъ содѣяшася» 4 ). Въ великую суб-

боту «боготѣлесное погребеніе Господа Бога

и Спаса нашего Іисуса Христа и еже во

адъ сошествіе празднуемъ» 5 ).
Пѣснопѣнія церковныя этой недѣли не

') Тріодь, л. 39, М. 1879.
2 ) Тріодь, л. 318 об.
3 ) Тамъ же, л. 418 об.
і ) 'Гамъ же, л. 435 об.
5 ) Тамъ же, л. 473.

многочисленны и не велики по объему, но

они глубоко трогательны и назидательны

по содержанію, производить на душу мо-

лящихся неотразимо сильное вп^чатлѣніе и

будятъ въ ней самыя лучшія чувствова-

нія. Не удивительно поэтому нисколько,

что Святая Церковь, чтобы глубже запе-

чатлѣть ихъ въ сердцахъ вѣрующихъ, по-

вторяешь ихъ неоднократно. Однѣ и тѣ же

стихиры мы слышимъ и въ стихирахъ на

стиховнѣ на утрени, и ихъ же поемъ въ

стихирахъ вечернихъ на «Господи воз-

звахъ». Нѣкоторыя пѣснопѣнія: «Се же-

нихъ грядетъ въ полу нощи» и «Чертогь
твой вижду, Спасе мой» составляютъ при-

надлежность утреннихъ службъ первыхъ

трехъ дней, а послѣдній ексапостиларій пе-

реходитъ даже и въ службу великаго че-

тверга. Тоже можно сказать и о пѣснопѣ-

ніяхъ: «Ёгда славніи ученицы», «Благооб-
разный Іосифъ» и «Пріидите, ублажимъ
Іосифа приснопамятнаго». О другихъ пѣ-

снопѣніяхъ, какъ напр., ексапостиларій:

«Разбойника благоразумнаго» приходится

сожалѣть, что онъ, усладивъ нашъ слухъ

за однимъ богослуженіемъ, болѣе уже не

повторяется въ другихъ службахъ.
Отмѣченная нами нѣкоторая кажущаяся

бѣдность творческаго вдохновенія предъ

событіяыи величайшей важности въ исто-

ріи нашего домостроительства искупается,

однако, не только глубокой содержательно-

стію этихъ пѣснопѣній, ихъ захватываю-

щею все существо молящихся обаятельно-
стію, неотразпмымъ воздѣйствіемъ на сердца

молящихся, богатствомъ внутренняго содер-

жанія, отраднаго для сердца, —пѣснею о

прощающей любви Божіей къ намъ грѣш-

нымъ. Этому помогаетъ и то сознаніе, что эти

пѣснопѣнія запечатлѣны глубокою древностію.
Святая православная Церковь, принявъ эти

пѣснопѣнія изъ практики древне-Сіонской
Церкви, которой Провидѣніе ввѣрило попече-

ніе о святыхъ достопокланяемыхъ мѣстахъ

крестныхъ страданій нашего Спасителя, хра-

нила ихъ въ своемъ ритуалѣ, какъ зѣницу

ока, передала ихъ во всей чистогЬ и не-
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прикосновенности практикѣ древнихъ цер-

квей —Антіохійской, Александрійской и Кон-

стантинопольской, а чрезъ нпхъ болгар-

ской, нашей русской, армянской и грузин-

ской. Эти пѣснопѣнія, сближая нашу прак-

тику съ практикою древне-христіанской

Церкви, для человѣка глубоко-религіознаго,
ищущаго въ нашемъ богослуженіи эле-

мента назидательнаго и трогательно-умилн-

тельнаго, дѣлаютъ вопросъ о томъ, кто со-

ставлялъ эти иѣснопѣнія, и кому принадле-

жите весь чинъ службъ страстной седмицы —

совершенно безразличнымъ и мало имѣю-

щимъ значенія. Точное опредѣленіе имени

пѣснописцевъ — будетъ ли это св. Кириллъ
Іерусалимскій, или св. Кириллъ Алексан-
дрійскій, или св. Софроній, патріархъ Іеру-

салпмскій (f 634 — 644), или кто-либо иной

изъ дерковныхъ писателей, съ точки зрѣнія

литературной, патриотической и гимногра-

фической имѣетъ, конечно, весьма важное

значеніе, но для цѣлей чисто-литургиче-

скихъ, для назиданія молящихся въ храмѣ

и даже для дерковнаго богословская» міро-
созерцанія вообще всѣ эти вопросы второ-

степеннаго свойства и даже безразличные.
Поэтому-то многочисленный древнія литур-

гпческія рукописи, сохранившія до насъ

эти драгоцѣннѣйшіе памятники церковной
гимнографіи и чины службъ страстной и

пасхальной седмицъ, или вовсе не содер-

жась на себѣ именъ пѣснотворцевъ, иди,

очень часто, въ ноказаніяхъ пхъ именъ

расходятся между собою до крайней про-

тивоположности. И любознательному изслѣ-

дователю древне-христіанской гимнографіи
предстоитъ въ рѣшеніи вопросовъ этого рода

много мучительныхъ и часто безплодныхъ
гаданій и напрасныхъ усилій. Сознаніе
глубоко-религіознаго вѣрующаго человѣка,

пщущаго въ пѣснопѣніяхъ только назиданія,
опирающееся на авторитетъ церковный, какъ

на якорь спасенія, нисколько не смущается

вопросомъ объ авторскнхъ правахъ на то

или иное пѣснопѣніе, или молитвословіе, но

всецѣло находится подъ тѣмъ неотрази-

мымъ впечатлѣніемъ, какое, производить

это пѣснопѣніе въ его душѣ. Словами
грѣшнаго мытаря: «Боже милостивъ, буди
мнѣ грѣшному», молящійся изливаетъ пе-

редъ Богомъ искреннее сокрушеніе о грѣ-

хахъ; словами благоразумная) разбойника:
«Помяни мя, Господи, егда пріидеши во

царствіи своемъ» выражаетъ отрадную на-

дежду черезъ крестныя страданія Господа
и Его милующую любовь получить вмѣ-

стѣ съ разбойникомъ доступъ въ цар-

ство небесное. Совершенно безразлично для

церковная» человѣка, кто состаыілъ высоко-

поэтическую стихиру великой среды: «Го-
споди, иже во многія грѣхи впадшая жена»,

святая ли Таисія блудница, своимъ безпри-
мѣрнымъ покаяніемъ изгладившая всѣ

грѣхи своей прежней порочной жизни, или

философствующая знатная красавица, ви-

зантіянка Касс.ія, оскорбленная въ своемъ

самолюбіи и скрывшаяся въ монастырь

носдѣ того, какъ ей не удалось раздѣлить

византійскій престодъ вмѣстѣ съ иконобор-
цемъ императоромъ Ѳеофиломъ, или впіі-

салъ въ эту стихиру названный импера-

торъ нѣсколько своихъ мыслей, или, на-

конецъ, эта стихира и цѣликомъ при-

надлежитъ ученѣйшему константинопольско-

му патріарху Фотію (f 891), пли кому-ни-

будь иному изъ писателей церковныхъ. Для
богомольца, живущаго сердцемъ, важно

одно, что когда Церковь поетъ слова этой
дивной нѣсни: «Пріими моя источники

слезъ, иже облаками иропзводяй воду. При-

кдонися къ моимъ воздыханіемъ сердеч-

нымъ, приклонивый небеса нензреченнымъ

твоимъ истощаніемъ... Грѣховъ .ѵоихъ мно-

жества, и судебъ твоихъ бездны кто изслѣ-

дитъ? Душеспасче, Спасе мой, да мя, твою

рабу не презриши, иже безмѣрную имѣяй

милость» *), онъ слушаетъ эти слова съ

чувствомъ глубокая» умиленія и въ это

блаженное время тихо роняетъ свои горя-

чія покаянныя слезы на холодный церков-

ный полъ... Въ самомъ дѣлѣ, кто опредѣ-

литъ безошибочно имя писателей такихъ

s ) Тріодь, л. 410.
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дивныхъ и всѣмъ хорошо извѣстныхъ уми-

лительныхъ пѣснопѣній страстной седмицы,

какъ, напримѣръ, «Се Женихъ грядетъ въ

полунощи», «Чертогъ твой», «Егда славніи
ученицы», «Разбойника благоразумнаго»,

«Благообразный Іосифъ», «Пріидите убла-
жимъ», «Дамолчитъ всякая плоть человѣча»

и друг., для религіознаго же человѣка доста-

точно сознанія того, что ихъ приняла подъ

свой покровъ наша Святая православная

Церковь, съ древняго времени прикрыла

ихъ своимъ авторитетомъ, съ которымъ не

могутъ идти ни въ какое сравненіе автори-

теты Андрея Критскаго, Косьмы Маюмскаго,
Іоанна Дамаскина и др. И составители

церковныхъ богослужебныхъ пѣснопѣній

и чиновъ, повидимому, и сами дорожили

болѣе всего авторитетомъ церковнымъ, чѣмъ

своими авторскими правами, благодаря
чему и мало заботились о сохраненіи надъ

своими гимнографическимн трудами своихъ

именъ. Только акростихами нѣкоторые изъ

нихъ выдавали свои поползновенія въ

этомъ направленіи.
На эти стороны нашего богослуженія,

къ глубокому сожадѣнію, мало обращаетъ
вниманія наша православная догматика,

ищущая церковнаго ученія не въ нашихъ

пѣснопѣніяхъ и обрядахъ, а въ писаніяхъ
отдѣльныхъ отцевъ и учителей Церкви, вы-

ражавшихъ часто лишь свое собственное мнѣ-

ніе, а не голосъ всей православной Церкви.
Консерватизмъ церковный и уваженіе

къ высокой авторитетной древности не

позволяютъ намъ допустить, что въ бого-
служенія Страстной седмицы проникли

многія пѣснопѣнія позднѣйшихъ церков-

ныхъ писателей.
Теперь позвольте обратить ваше благо-

склонное вниманіе на самый строй, по-

рядокъ нашихъ службъ Страстной седмицы

и въ частности послѣднихъ дней ея—пят-

ницы и субботы. Онъ нисколько не похо-

дить на строй и порядокъ службъ обыч-
ныхъ, повседневныхъ: въ немъ сохра-

няются во всей неприкосновенной чистот-

строй и распорядокъ древне-христіанскихъ

службъ, создавшихся въ первые вѣка хри-

стіанства въ іерусалимской Церкви, въ

виду самыхъ святыхъ мѣстъ и тѣхъ ре-

ликвій христіанскихъ, о которыхъ намъ

подробно и трогательно новѣствуютъ свя-

тые евангелисты. Нисколько поэтому не

удивительно, что эти службы, при всей
ихъ значительной длительности, выстаи-

ваются легко всѣми и производить на

всѣхъ одинаково глубокое неотразимое впе-

чатлѣніе. Мы въ настоящее время, благо-

даря открытію въ наукѣ многихъ цѣн-

ныхъ литургическихъ памнтниковъ и па-

мнтниковъ древне-паломнической литера-

туры, описывающихъ святыя мѣста стра-

даній нашего Господа и чинъ торже-

ственныхъ литаній къ нимъ въ ночь

предъ распятіемъ Его на кресгЬ, имѣемъ

счастливую возможность дать самый обстоя-
тельный анализъ этой службы и предста-

вить вамъ какъ нроисхожденіе ея, такъ

и глубокое неотразимое впечатлѣніе на

молящихся въ Іерусалимѣ, гдѣ эта

служба совершалась почти въ томъ са-

момъ видѣ съ IV вѣка нашей эры, въ

какомъ она содержитсн нынѣ въ нашихъ

богослужебныхъ кннгахъ.

«Послѣдованіе святыхъ и спасительныхъ

страстей Господа нашего Іисуса Христа»
извѣстно въ народѣ подъ именемъ «стоя-

ния», какъ службы, во время которой моля-

щіеся, стоя и въ благоговѣніи, выслуши-

ваютъ святын евангельскія чтенія, чере-

дующаяся съ умилительными пѣснопѣнінми,

имѣя въ рукахъ при семъ зажженныя

свѣчи. Иначе это послѣдованіе называется

службою 12 евангелій, по числу самыхъ

евангельскихъ чтеній. Служба эта, совер-

шаемая въ нашихъ храмахъ ночью, при

непрерывномъ чтеніи евангельскихъ повѣ-

ствованій о крестныхъ страданіяхъ Спаси-
теля, съ пѣніемъ въ промежуткахъ уми-

лительныхъ антифоновъ и пѣснопѣній, от-

вѣчающихъ своимъ содержаніемъ выслушан-

ному евангельскому повѣствованію, произ-

водить глубокое впечатлѣніе, но она, къ

сожалѣнію, лишена необходимыхъ и есте-
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ственныхъ движеній или переходовъ и са-

мыхъ тѣхъ пунктовъ, на которыхъ про-

исходили разсказываемыя евангелистами со-

бытія. Отсутствіе этихъ дополнительных!.,

но весьма оживляющихъ богослуженіе под-

робностей и украшеній дѣлаетъ службу
великой пятницы не вполнѣ понятною со-

временнымъ богомольцамъ.
Почему, напримѣръ, служба эта, начав-

шись евангеліемъ и прощальною бесѣдою

Спасителя, обрывается на словахъ: «Изыде
на онь полъ потоки Кедрска, идѣже

бѣ вертоірадъ, въ оньже вниде самъ и

ученицы Его-» (Іоан. XVIII)? Почему слѣ-

дующеѳ евангеліе начинается словами:

«Изыде Іисусъ съ ученики своими на онь

полъ потока Кедрска» (тамъ же)? По-
чему потребовалось 15 антифоновъ для про-

промежуточныхъ заполненій между еван-

геліями? Откуда появились предъ сѣдаль-

нами малыя ектеніи и особыя возгласы

священника, какихъ наша богослужебная
практика въ другое время не знаетъ? По-
чему стоитъ 12 евангедіе въ этой службѣ,

начинающееся словами: «Во утрій же день

иже по пятцѣ », т. е. въ субботу, когда

ему всего умѣстнѣе находиться (и оно дѣй-

ствительно тамъ и читается, послѣ обне-
сенія плащаницы вокругъ храма) въ суб-
ботней службѣ, такъ иакъ о погребеніи
Спасителя повелась рѣчь лишь вечеромъ

въ пятницу? Эти и многіе другіе вопросы,

возникающіе въ умахъ людей, вдумываю-

щихся въ составъ церковныхъ службъ и

желающихъ найти себѣ полное и ясное

разумѣніѳ этого сложнаго и исключитель-

ная» по своимъ особенностямъ богослуже-
нія, получаютъ категорическій отвѣтъ въ

обстоятельномъ разсмотрѣніи ыѣста и вре-

мени происхожденія этого чина.

Служба страстей Христовыхъ, какъ мы

теперь хорошо знаемъ ивъ опнсанія ея

одною западною паломницею Евѳеріею или

Сильвіею Аквитанскою, уже почти въ

этомъ своемъ видѣ была въ употреблены
Іерусалимской Церкви въ IV вѣкѣ нашей

' эры.

«Послѣ пшци, по словамъ этой палом-

ницы, всѣ идутъ на Елеонъ въ ту цер-

ковь, гдѣ находится пещера, въ которой

былъ въ этотъ самый день Господь съ

апостолами. И тамъ, приблизительно, до

пятаго часа ночи постоянно поются или

пѣсни или антифоны, приличные дню и

мѣсту, и читаются также чтенія; они чере-

дуются съ молитвами. Читаются также

изъ Евангелія мѣста, въ которыхъ Господь
бесѣдовалъ въ этотъ день, сидя въ той

пещерѣ, которая находится въ церкви. И
оттуда приблизительно уже въ шестомъ

часу ночи съ пѣснопѣніями идутъ вверхъ

на имвомонъ, т. е. на то мѣсто, откуда

Господь вознесся на небо. И тамъ снова

подобнымъ же образомъ бываютъ чтенія,
пѣснопкнія и антифоны, приличные дню;

произносятся и молитвы, которыя читаетъ

епископъ и читаетъ всегда приспособлен-
ным дню и мѣсту. И такъ, при первомъ

пѣніи нѣкоторые сходятъ съ пѣснопѣніями

съ имвомона и приходятъ къ тому мѣсту,

гдѣ молился Господь, какъ писано въ Еван-
геліи: «И самъ отступи отъ нихъ, яко вер-

женіемъ камене, и моляшеся». На этомъ

мѣстѣ есть изящная церковь: въ нее вхо-

дятъ епископъ и весь народъ, произносится

тутъ молитва, приличествующая мѣсту

и дню, поется еще одна пѣснъ, и читается со-

отвѣтствующее мѣсто изъ Евангелія, гдѣ Спа-
ситель сказалъ ученикамъ Своимъ: «Бдите,

да не внидите въ напасть». И прочитывается

тамъ все мѣсто, и снова произносится мо-

литва. Затѣмъ оттуда всѣ, даже малолѣт-

нія дѣти спускаются съ пѣснопѣніями въ

Геѳснманію. Вслѣдствіе столь большого ко-

личества толпы, утоыленія отъ бдѣній и

изнуреній отъ ежедневныхъ постовъ, бу-

дучи принуждены спускаться съ столь высо-

кой горы, идутъ въ Геѳсиманію при пѣсно-

пѣніяхъ очень медленно. И бываетъ при-

готовлено множество церковныхъ свѣтилъ-

никовъ для свѣта всему народу. И когда

придутъ въ Геэсиманію, сперва произно-

сится приличествующая молитва, затѣмъ

поется пѣснь и читается то мѣсто изъ Еван-
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гелія, гдѣ взятъ Господь. Послѣ этого часа

идутъ Со пѣснопѣніями пѣшкомъ въ го-

родъ, приходятъ въ тотъ часъ, когда чело-

вѣкъ начинаетъ распознавать человѣка;

затѣмъ идутъ посреди всего города... до

Креста. И когда придутъ ко Кресту, то

начинается уже почти дневной свѣтъ. Тутъ
снова читается то ыѣсто изъ Евангелія,
гдѣ Господь приводится къ Пилату, читается

и цѣликомъ все, что, какъ написано, Пи-
латъ говорилъ Господу и іудеямъ... Послѣ

отпуста у Креста еще до восхода солнца

всѣ тотчасъ съ бодростію идутъ на Сіонъ
помолиться у того столба, возлѣ котораго

бичевали Господа» х ).
Изъ приведеннаго свидетельства мы ви-

димъ, что всѣ составныя части нынѣшней

службы страстей Христовыхъ въ IV вѣкѣ

были уже на-лицо: гимны или антифоны,
молитвы, чтенія евангелій и посѣіценіе съ

процессіями или литаніями нѣкоторыхъ

мѣстъ, на которыхъ пребывалъ въ эту ночь

Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Антифоны
состояли главнымъ образомъ изъ пѣнія при-

личествующихъ воспоминаемымъ обстоя-
тельствамъ нсалмовъ, слѣды которыхъ мы

наблюдаемъ и въ современной намъ служ-

бѣ, какъ, напримѣръ, въ стпхахъ: «Князи
людстіи собрашася вкупѣ на Господа и на

Христа Его» (Пс. 40, 6) и другіе. Молитвы съ

колѣнопреклоненіемъ, о которыхъ говорятъ

Евѳерія и вновь открытый грузинскій Іеру-
салимскій Канонарь VII вѣка, могли быть
й спедіальныя, нарочитыя и принаровлен-

ныя къ данной службѣ, но онѣ до насъ

не дошли и нынѣ неизвѣстны. Вполнѣ

допустимо и то предположеніе, что здѣсь

разумѣются, такъ называемый у насъ,

утреннія «свѣтильничныя» молитвы, читае-

мый нынѣ священннкомъ во время шесто-

псалмія, послѣ первыхъ трехъ псалмовъ,

и размѣщавшіяся въ древне-богослужебной
практикѣ по всему утреннему богослуженію,

5 ) Gamnrrini. Peregrinatio ad loca sancta, pag.
62—63. Eomae 1888; Правом. Палест. сборн.
т. УП, в. II, стр. 156-158, Сдб. 1889.

примѣнительно къ его составнымъ частямъ.

Концы этихъ-то молитвъ и составляютъ

возгласы къ тѣмъ малымъ ектсньямъ, ко-

торый произносятся въ нашемъ чинѣ въ

промежуткахъ между антифонами и сѣдаль-

нымъ. Что касается евангельскихъ чтеній

на этой службѣ въ древнее время, то число

ихъ было сравнительно не велико и едва ли

переходило за семь. Объясняется это тѣмъ

обстоятельствомъ, что количество и мѣсто,

къ которымъ въ эту ночь совершала

торжественные крестные ходы Іерусалим-
ская Церковь съ паломниками, Приходив-

шими въ Іерусалимъ къ празднику Пасхи,
опредѣлилось не сразу, а послѣ сооруженія
на этихъ достопоклоняемыхъ мѣстахъ вели-

чественныхъ храмовъ.

Въ V и VI вѣкахъ, какъ можно заклю-

чать на основаніи нынѣ обнародованныхъ
древнихъ армянскихъ Лекціонаріевъ (Кони-
беръ относитъ ихъ составленіе къ 464 — 8
годамъ), содержащихъ въ себѣ указаніе бого-
служебныхъ чтеній и псалмовъ на различные

праздники въ Іерусалимѣ на святыхъ Хри-
стовыхъ мѣстахъ ] ), порядокъ и составъ служ-

бы Страстей Христовыхъ остаются еще при-

близительно тѣ же. Но въ VII вѣкѣ порядокъ

и составъ ея осложняются уже новыми лита-

ніямн, а, слѣдовательно, и новыми дополни-

тельными пѣснопѣніямп, именуемыми анти-

фонами или «ипокои». Въ іерусалпмскомъ
грузинскомъ Канонарѣ, обнародованномъ
о. протоіереемъ К. С. Кекелидзе, торже-

ственная литанія изъ Геѳсиманіи напра-

влялась «во святой Петръ, гдѣ былъ домъ

Каіафы», оттуда во «Святую Софію, гдѣ

былъ домъ Пилата», и затѣмъ уже «передъ

Святую Голгоѳу», гдѣ служба страстей и

оканчивалась. Дѣйствительно, на мѣстѣ ра-

скаяния апостола Петра, гдѣ стоялъ домъ

Каіафы, въ VI вѣкѣ была сооружена вели-

чественная базилика (basilica grandis) во

имя апостола Петра 2 ), а на мѣстѣ пре-

') Хрііст. Чтен. 1912 г., кн. III. стр. 366—
367, 372-374.

'') Іерусалимскііі Ііанонарь VII в. (грузинская
версія) стр. 76—78, Тнфд. 1912 г.



№ 14 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЬІМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 6G5

торіи Пилата или лиѳостротона построилъ

въ 542 г. грандіозный величественный

храмъ во имя Богоматери императоръ ви-

зантійскій Юстиніанъ. наименовавъ его

Св. Софіею или Новою церковью *), кото-

рая сохранилась до нашихъ дней въ ме-

чети Эль-Акса. Число же антифоновъ и

евангельскихъ чтеній въ службѣ Страстей

Христовыхъ \ II вѣка не превышаете,

однако, восьми, при чемъ и распорядокъ

ихъ все еще значительно разнится отъ со-

временнаго намъ чина 2 ).

Въ IX вѣкѣ служба эта, какъ можно су-

дить по Іерусалимскому типикону 1122 г.,

уже излагается въ болѣе подробномъ со-

став'!) и ближе къ нынѣшнему порядку 3 ).

Число антифоновъ нынѣшнее съ прибавле-

ніемъ многихъ новыхъ стихнръ, не вошед-

шихъ въ составъ современной службы. От-

сутствуете 12 евангеліе, настоящее мѣсто

которому, какъ мы сказали выше, въ службѣ

великосубботней, а не въ службѣ святыхъ

Страстей. Служба Страстей Христовыхъ на-

чинается на Сгонѣ въ ипероонѣ, гдѣ происхо-

дила тайная вечеря Спасителя съ учени-

ками», и отсюда, по прочгеніи перваго

евангелія, совершалась, при пѣніи трехъ

первыхъ антифоновъ, литанія на Елеон-

скую гору, гдѣ проведъ съ учениками Го-

сподь часть этой страшной ночи, и гдѣ Онъ

произнесъ свою прощальную бесѣду.

Точнѣе и опредѣленнѣе указаны лптаніи

въ концѣ утрени въ Святогробскомъ храмѣ,

а пменно: 1) лптанія въ ценпуръ или «пупъъ

земли въ срединѣ вястоіо Сада, находившійся

во дворѣ предъ базпликою Воскресенія 4 );

2) литанія предъ святое Ераніево мѣсто,

и 3) литанія во святую Темницу. Послѣд-

ней литаніи предшедствовало восхожденіе

патріарха и архидіакона въ, такъ на-

зываемое, «Ангельское побѣдне» el; t V jv

') Тамъ же стр. 144—395.
2 ) См. нашу книгу: «Богослужен. страстной

и пасхальной седмицы въ Іерусалимѣ въ IX—
X в. стр. 363—364 Казань, 1884 г.

3 ) Тамъ же стр. 368—389.
') Протоіерей С. К. Кекелндзе. Іерусалнм. Ка-

нонарь УП в. стр. 218—221.

'A-fj-eXixrjv vtxTjtvjpiov или въ скевофилакію г ),

которая находилась за Краніевомъ мѣстомъ,

гдѣ хранился святой крестъ съ частицею

Животворящаго Древа. Патріархъ этотъ

крестъ бралъ и, привязавъ его къ своимъ

плечамъ, выносилъ изъ хранилища, а архі-

діаконъ, закинувъ свой орарь на шею

патріарха, влекъ его и сажалъ въ Тем-

ницу, гдѣ осужденный Спаситель ожидалъ

несправедливая) приговора 2 ) беззаконныхъ
іудеевъ. Здѣсь предъ святою Темницею, по

прочтеніи пареміи изъ пророка Захаріи:

«Тако глаголетъ Господь: пріиму жезлъ

Мой добрый», чинъ Страстей Господнихъ и

оканчивался 3 ).
IX —X вѣкомъ дальнѣйшее развитіе

чина Страстей Христовыхъ въ Іерусалимѣ

оканчивается. Въ 1009 или 1010 году по-

слѣдовало, какъ извѣстно, нашествіе на

Іерусалимъ халифа Хакема, который раз-

рушилъ до основанія многіе храмы, стояе-

шіе на святыхъ мѣстахъ, или же превра-

тилъ ихъ въ мусульманские мечети. Сво-

бодная религіозная жизнь Іерусадимской

Церкви и отправленіе церковныхъ ли-

таній на мѣста, освященныя пребываніемъ

Спасителя, были сильно стѣснены и поку-

пались уже цѣною денегъ 4 ).

Съ появленіемъ крестоносцевъ въ Іеру-

салимѣ и послѣ образованія здѣсь Іеруса-

лимскаго королевства въ 1099 году, го-

сподствующее положеніе въ Святогробскомъ
храмѣ заняли католикн, изгнавшіе грече-

скаго патріарха изъ Іерусалима и стѣснив-

шіе греческое богослуженіе здѣсь до по-

слѣдней степени. Объ этомъ обстоятельное
свидѣтельство мы находимъ у нашего пре-

словутаго паломника пгумена Даиіила въ

его извѣстномъ «Хожьньѣ». Литаніи гре-

ческія, совершавшіяся на святыхъ мѣстахъ,

въ его бытность въ Іерусалимѣ, внутри Свято-
гробскаго храма, и по городу, напр., въ пер-

вый день Пасхи послѣ заутрени 5 ), весьма

') Богослуж. страстной и пасхальной сед-
мицы въ IX— X в. стр. 124—146.

2 ) Тамъ же стр. 393.
3 ) Тамъ же, стр. 144—146.
*) Прав. Палест. сборн. в. XI, стр. 6, 19.
6 ) Тамъ же, стр. 137—138.
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слабо уже напоминаютъ о тѣхъ литаніяхъ,
которыя совершались здѣсь съ IV вѣка по

X вѣкъ.

Древній Святогробскій патріаршій Ти-
ііиконъ потерялъ свое жизненное прак-

тическое значеніе и сдѣлался достоя-

ніемъ библиотеки, какъ краснорѣчивый

памятникъ безвозвратно минувшаго счаст-

ливаго прошлаго времени Сіонской Цер-
кви. Его мѣсто занялъ другой, болѣе упро-

щенный, выработанный отчасти въ Свято-

гробскомъ храмѣ, но болѣе всего практи-

ковавшійся въ сосѣднеыъ съ Святогрооскішъ

храыомъ монастырѣ Богородицы Спудеевъ
или Тгцанія, построенномъ на томъ мѣсгЬ,

гдѣ стояла пречистая Богоматерь, потщав-

шаяся видѣть Сына своего распинаема х).
Этотъ-то Церковный Уставъ или Типиконъ,
нопавъ въ лавру пр. Саввы Освященнаго и

будучи тамъ въ значительной степениобра-
ботать и дополненъ, и получилъ у насъ

названіе Іерусалимскаго Типикона обите-
ли пр. Саввы Освященнаго. И у монаховъ-

спудеевъ, и въ обители преподобнаго Саввы
Освященнаго, и повсюду, куда былъ при-

нята въ богослужебную практику этотъ

нослѣдній Уставъ, какъ руководство, служ-

ба Страстей Христовыхъ не могла уже со-

вершаться такъ, какъ она совершалась въ

Іерусалимѣ клиромъ Сіонской Церкви, по-

тому что не было на-лицо тѣхъ святыхъ

достопокланяемыхъ мѣстъ и тѣхъ драгоцѣн-

ныхъ реликвій, какими нѣкогда владѣла

древняя Сіонская Церковь— Матерь всѣхъ

церквей—Божіе жилище. Сложный и пол-

ный движенія и жизни чинъ Страстей Хри-
стовыхъ, принятый въ цѣдамъ своемъ ви-

дѣ изъ Іерусалимской Церкви и весьма не-

значительно дополненный въ Константи-
нопольской Церкви, пришлось волею-нево-

лею ограничивать тѣсными предѣлами собор-
ныхъ или приходскихъ храмовъ, лишить

присущаго ему драматизма и массовыхъ

4 ) А. Дмитріевскііі. Богослужен. страсти, и
пасхальн. седмицы въ Іерусалимѣ въ IX— -X в.
стр. 223; Его же Древнѣйшіе патріарш. Типи-
коны, стр. 85 — 100, Кіевъ, 1907 г.

паломническихъ движеній, чѣмъ отличался

этотъ чинъ въ древности въ Іерусалимѣ.

Теперь все вниманіе молящихся въ нашихъ

храмахъ сосредоточено было на священно-

служителяхъ, воспроизводящихъ въ еван-

гельскихъ повѣствованіяхъ шагъ за шагомъ

всю трогательную повѣсть страданій наше-

го Спасителя въ эту ужасную ночь, и на

пѣніѳ умилительныхъ по содержанію анти-

фоновъ, сѣдальновъ, блаженствъ, тропарей
трипѣснца и стихиръ на стиховнѣ и хва-

литѣхъ. О бывшемъ нѣкогда непрерывномъ

передвиженіи клира и народа съ мѣста на

мѣсто: съ Сіона на Елеонъ, съ Елеона въ

Геѳсиманію, снова на Сіонъ на мѣсто по-

каянія апостола Петра, въ городъ на Ли-
ѳостротонъ и къ Голгоѳѣ, отчасти напоми-

наютъ намъ лишь непрерывный кажденія
священнослужителями храма и молящихся

во время сѣдальновъ и постепенное удале-

ніе въ алтарь съ середины храма архи-

пастырей и пастырей, по прочтеніи имъ

назначенная) евангельскаго чтенія.

Сознавая эту, такъ сказать, бѣдность

драматическаго элементавъ одужбѣ святыхъ

Страстей, современная православная грече-

ская Церковь и ввела въ практику этой свя-

той ночи умилительный обрядъ выноса креста

Христова. При пѣніи 15 антифона, послѣ

5 евангелія:
«Днесь виситъ на древѣ, иже на водахъ

землю повѣсивый: вѣнцемъ отъ тернія обла-
гается, иже ангеловъ царь: въ ложную ба-
гряницу облачается, одѣваяй небо облаки:
заушеніе пріятъ, иже во Іорданѣ свободи-
вый Адама: гвоздыи пригвоздися Женихъ
церковный: копіемъ прободеоя Сынъ Дѣвы»,

священникъ берета запрестольный креста

и чрезъ сѣверныя алтарныя двери выно-

сить на середину храма и водружаеть его

здѣсь среди молящагося народа. Принявъ
кадило отъ діакона, который на выносѣ съ

кажденіемъ предшествуетъ священнику, не-

сущему креста, онъ трижды кадитъ креста,

затѣмъ творитъ съ діакономъ три зем-

ныхъ поклона предъ крестомъ, при словахъ

антифона: «Покланяемся Страстемъ твоимъ
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Христе», произносимыхъ троекратно, и,

облобызавъ крестъ, удаляется въ алтарь

къ аналою, стоящему въ царгкихъ дверяхъ

и обращенному для большей вразумитель-

ности евангельскихъ чтеній къ народу. Всѣ

богомольцы, слѣдуя примѣру священнослу-

жителей, совершаютъ поклоненіе кресту и

лобызаютъ его - 1 ). Обрядъ этотъ, принятый

у насъ на югѣ Россіи въ нѣкоторыхъ хра-

махъ, подъ вліяніемъ греческой богослу-

жебной практики, производитъ на молящих-

ся глубокое впечатлѣніе.

Служба великой вечерни въ пятницу

страстной седмицы своими подробностями

даетъ ясно видѣть, что она имѣла нѣкогда

назначеніе входить въ составъ чина ли-

тургіи преждеосвященныхъ Даровъ, совер-

шавшагося въ этотъ день, по древнему

патріаршему Святогробскому Уставу и

по Типикону Великой Константинопольской
Церкви. И доселѣ чинъ этой литургіи удер-

жался въ этотъ день въ практикѣ римско-

католической церкви.

Если обратимся къ разсмотрѣнію состава

и распорядка послѣдованія утрени великой

субботы, то мы снова должны констати-

ровать, что это послѣдованіе сохранило въ

себѣ также многія черты глубокой христиан-

ской древности. Пѣніе непорочныхъ съ при-

пѣвами изъ 17 каѳизмы, содержащихъ въ

себѣ величанія погребенія и страданія Спа-

сителя и горестный плачъ Пречистой Дѣвы

Маріи и преданныхъ учениковъ Спа-
сителя о безпримѣрной неблагодарности

человѣческаго рода къ своему Благо-
дѣтелю, осужденному на смерть и по-

гребаемому по обычаю смертныхъ лю-

дей, — это общераспространенный въ древ-

ности антифонный строй общественна-
го богослуженія. СуществующіЯ и доселѣ

между статьями ектеньи и особенные
возгласы: «Яко святъ еси, Боже нашъ, иже

на престолѣ славы херувимстѣмъ почиваяй,

') Крестъ остается на средігаѣ храма до кон-

ца чина Страстей Господннхъ и на великихъ
часахъ пятницы. На вечерни его смѣпяетъ пла-

пушица иди икона положенія во гробъ Спасителя.
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и Тебѣ славу возсылаемъ со безначальнымъ
твоимъ Отцемъ» и т. д., «Ты бо еси Царь

міра, Христе Боже нашъ, и тебѣ славу

возсылаемъ со безначальнымъ твоимъ От-

цемъ» и т.д. —ясные показатели, что на этихъ

мѣстахъ стояли въ древнее время утрен-

нія молитвы, нынѣ сконцентрированный не

вполнѣ удачно и пріуроченныя ко вре-

мени чтенія шестопсалмія.

Конецъ утренняго богослуженія, сосредо-

точивающій на себѣ все вниманіе моля-

щихся, т. е. выносъ плащаницы и обнесе-

те ея вокругъ храма, послѣ пѣнія вели-

каго славословія, несомнѣнно производитъ

на молящихся глубокое, неотразимое впе-

чатлѣніе. Здѣсь имѣются на-лицо, какъ мы

видимъ, весьма многія архаическія черты

христіанскаго богослуженія, безслѣдно утра-

ченныя въ болыпинствѣ другихъ подобныхъ

службъ. Достойно замѣчанія и то важное

обстоятельство, что обрядъ выноса плаща-

ницы за великосубботнею утренею въ бого-

служебной практикѣ —позднѣйшаго проис-

хожденія и создался не раньше XV сто-

лѣтія J ). Древнѣйшая же практика была

проще и заключалась въ томъ, что, послѣ

пѣнія великаго славословія, износилось на

средину храма лишь св. Евангеліе по тому

обычаю, какой нынѣ практикуется у насъ

за литургіею. Нерѣдко Евангеліе это выно-

силось, будучи завернуто, для благолѣпія

и особенная» къ нему благоговѣнія, въ

большой воздухъ, съ изображеніемъ на

немъ шелками боготѣлеснаго полол; енія

во гробъ Спасителя, употребляемый для

покровенія святыхъ Даровъ. Износимое
Евангеліе большой величины и богато укра-

шенное для удобства и легкости священникъ

несъ изъ алтаря иногда даже на плечахъ 2 ).

Соединеніе, такимъ образомъ, Евангелія

съ болышшъ воздухомъ или плащаницею и

изнесеніе его на плечахъ священникомъ и по-

') См. нашу книгу: Богослуженіе въ русской
церкви въХУІв., стр. 220— 221, Казань. 1884 г.

а ) Прав. Собесѣдн. 1896 г. въ статьѣ Дани-
левскаго: «О плащаницѣ» и М. Бѣляева «О вы-

носѣ плащаницы въ великій пятокъ и въ вели-

кую субботу». М. 1896, стр. 8 пр. 12 и. д.
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дожило начало нынѣ прочно утвердившемуся

у насъ въ практикѣ употребленію плаща-

ницы иди «воздуха» *), который, по Уставу,
нынѣ у насъ принятому пзъ Великой Церкви,
по обнесеніп вокругъ храма, послѣ возглаше-
нія священникомъ: «Премудрость прости»,

вносится въ алтарь и полагается, въ вос-
поминаніе погребенія Спасителя во «гробѣ

новѣ», на святой престать или на особый
столъ и бодѣе народу уже не показывается.
Евангеліе на этомъ выносѣ нынѣ хотя и
держится въ рукахъ священникомъ, но
оно какъ бы не замѣчается молящимися.

Сдѣдующее затѣмъ пѣніе прокимна, чте-

ніе пророчества Іезекіилева, пѣніе проким-

на: «Воскресни, Господи Боже мой» и чте-
те апостола и евангелія — все это такія
особенности настоящей службы, которыя
Великая Константинопольская Церковь пра-

ктиковала «на всякую недѣлю». «Подобаетъ
вѣдати, говорится въ Уставѣ патріарха
константинопольскаго Алексія (1034
1043), яко Великая Церковь по все
лѣто на всяку недѣлю гласомъ 6 поеть:

«.Воскресни Господи », въ ту же едину
утреню, т. е. въ великую субботу, семымь
гласомъ поетъ таковаю прокимена » ). Во
время пѣнія этого прокимна, согласно древ-
нему церковному обычаю (ех тгаХаіоо ІѲо? ёх-
у.Хт]оіаатіу.6ѵ), по правилу русскаго митропо-

лита Іоанна II (1080— 1089), полага-
лось «іерѣемъ и архіерѣемъ сѣдати, бѣль-

цемъ или простьцемъ никакоже, аще князь

или царь будетъ» 3 ).
Мы не останавливаемъ вашего бдаго-

склоннаго вниманія на пнтересныхъ и глу-
боко назидательныхъ особенностяхъ Еели-

косубботней вечерней службы, такъ какъ,

• по содержание пѣснопѣній, эта служба при-

п а. ДмитрісвсіііГг. «Богослуж. въ рус-
ской церкви въ XVI в.», ч. 1, стр. 215— 2-2.
М Бѣляевъ. «О выносѣ плащапицы въ велики,
пятокъ и великую субботу». Стр. /-18. М.

18 ?f Руки. Моск. Сѵнод. библ. № 333, л. 120.
А Рѵсск. Истор. библ., изд. археограф, ком-

еіи т. VI, ст. 5; Сиб., 1880; сборн. отд. русскаго
языка и словесн. Имиер. Акад. наукъ, т. Хѵ,

Ліі 3, стр. 10—11, Сиб. 1877 г.

мыкаетъ уже къ пасхальной службѣ, о
чемъ рѣчъ мы откладываемъ до другого
удобнаго случая. Намъ предстоитъ те-
перь весьма трудная задача: изъ массы
глубоко-содержательныхъ, высоко-поэтиче-

скихъ и умилительно-трогательныхъ пѣснопѣ -

ній страстной седмицы для вашего назиданія
привести нѣкоторыя изъ пѣснопѣній, вь
которыхъ бы съ выразительною рельефной ію
изображалась милующая любовь Божгя
къ грѣшному роду человѣческому. Здѣсь мы

стоимъ предъ такой трудной задачей, какъ

если бы кто далъ намъ порученіе —изъ кри-
стальной чистоты студенаго источника по-
черпнуть для томнмаго въ знойный день

страшною жаждою чашу самой холодной и

чистой воды, или изъ груды лежащаю.
предъ нами свѣжей чеканки золота вы-
брать самый безукоризненный червонецъ.

Пѣснопѣнія нашей Цвѣтной Тріоди, какъ

поэтическія произведенія, столь совершенны

во всѣхъ отношепіяхъ, что они могутъ всѣ

безъ исключенія считаться перлами чело-
вѣческаго генія. Къ тому нее эти пѣсноиѣнія

извѣстны многимъ изъ васъ съ дѣтства, и

многіе знаютъ ихъ наизустъ и поютъ дома
въ моменты умилительнаго благодушія и да-

же за работою. Посему своимъ настоящимъ
выборомъ, неосторожнымъ предпочтеніемъ
однихъ Ііѣснопѣній другимъ, мы рискуемъ

впасть въ возможную вполнѣ ошибку и, поми-

мо воли и жеданія, можемъ оскорбить ваше
религіозное п эстетическое чувство. Только
надежда на ваше, м —выя г ни и м. г.г.,
благосклонное снпсхожденіе и прощеніе, въ

цѣляхъ исчерпывающей полноты темы на-

стоящей нашей бесѣды, мы и предлагаемъ

вашему благосклонному вниманію нѣсколько

стихиръ, въ коихъ, по нашему сознанію,
изображается милующая любовь Спаси-
теля нашего къ намъ грѣшнымъ наиболѣе

выразительно и рельефно. Вотъ эти пзъ

многихъ пѣснопѣніи:

«Страданія честная настоящій день, яко-

же свѣтила совершена, возсіяваютъ міру,
Христосъ бо грядетъ страдати блаюстію,
вся содержай дланію пзволяетъ простре-



JS 14 ПРИБАВЛЕШЯ КЪ ЦЕРКОВНЬІМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 669

тися на древѣ, еже спасти человѣка» *).

«Стекается прочее соборище іудейское да

Содѣтеля и Зиждителя всяческих* Пилату

предаетъ. О беззаконныхъ, о невѣрныхъ!

Яко грядущаго судити живымъ и мертвымъ

на судъ готовятъ; исцѣляющаго страсти ко

страстемъ уготовляютъ. Господи, долготер-

пѣливе, велія твоя милость слава тебѣ» 2 ),

«Таиноводствуя твоя, Господи, ученики

училъ еси, глаголя: О, друзи, зрите, да ни-

кійже страхъ васъ разлучитъ отъ мене.

Аще бо и стражду, но за міръ, не блаз-

нитеся убо о мнѣ: не пріидохъ бо, да по-

служатъ ми, но послужити и полооюити

душу мою избавленіе за мгръ. Аще убо

вы друзи мои есте, мене подражайте: хо-

тяй первый быти, да будетъ послѣдній,

владыка, яко служитель. Пребудите во

мнѣ, да гроздь принесете: азъ бо есмь лоза

животная» 3 ).

«Терніемъ вѣнчается Богъ, землю всю

украшей двѣты, и раны пріемлетъ и тер-

пишь поношеніе долготерпѣливно, и багря-

ницу поруганія носнтъ, и терпитъ вся

Богъ сый и страждетъ своею плотію» 4 ).

«Милосердія пучина, • како предстоитъ

огнь Пилату, сѣну п трости и земли сущей,

его же не опали огнь Божества Христосъ,
но пожидаше терпѣливо, иже естествомъ

свободь яко человѣколюбецъ » 5 ).

«Кій тя] образъ, Іудо, предателя Спасу

содѣла? Еда отъ лика тя апостольска раз-

лучи? Б]да дарованія исцѣленій лиши? Еда

со онѣми вечерявъ, тебе отъ трапезы от-

рину? Еда иныхъ ноги умывъ, твои же

призрѣ? О, коликихъ благь непамятливъ

былъ еси! И твой убо неблагодарный обли-

чается нравъ, того же безмѣрное проповѣ-

дуется долготерпѣнге и велія . милость » 6 ).

«Сія глаголетъ Господь Іудеомъ: людіе

мои, что сотворихъ вамъ, или чимъ Бамъ сту-

жихъ? Слѣпцы ваши просвѣтихъ, прока-

') Тріодь л. 387.
2 ) Тамъ же л. 421 об.
3 ) Тамъ же л. -422—423.
') Тамъ же л. 427.
6 ) Тамъ же л. 428.
6 ) Тамъ же л. 431.

женныя очистихъ, мужа суща на одрѣ воз-

ставихъ. Людіе мои, что сотворихъ вамъ и

что ми воздаете? За манну — желчь, за

воду —оцетъ, за еже любнти мя, ко кресту

мя пригвоздисте. Ктому не терплю прочее,

призову моя языки, и тіи мя прославить со

Отдемъ и Духомъ, и азъ имъ дарую жи-

ботъ вѣчный» х ).

«Два и лукавная сотвори перворожден-

ный сынъ мой Израиль: мене остави

источника воды животныя и ископа себѣ

кладенедъ сокрушенный; мене на древѣ

распятъ, Варавву же испроси и отпусти.

Ужасеся небо о семъ и солнце лучи скры,

ты же, Израилю, не усрамился еси, но

смерти мя предалъ еси. Остави имъ, Отче

святый, не вѣдятъ бо, что сотвориша» 2 ),

«Пріидите, христоносніи людіе, видимъ,

что совѣща Іуда предатель со священники

беззаконными на Спаса нашего: днесь по-

винна смерти безсмертнаго слова сотвориша,

и Пилату предавше, на мѣстѣ лобномъ рас-

пяша. И сія стражда вопіяше Спасъ

наіаъ, глаголя: остави имъ, Отче, грѣхъ сей,

да разумѣютъ языцы изъ мертвыхъ мое вос-

кресеніе» 3 ).
«Днесь Владыка твари предстоитъ Пи-

лату и кресту предается Зиждитель всѣхъ,

яко агнецъ приводимъ своею волею: гвоздьми

пригвождается п въ ребра прободается и

губою напояется манну одождивыі, по ла-

нптѣ заушается Избавитель міра, и отъ сво-

пхъ рабъ поругается Создатель всѣхъ. О,
Владычнаю человѣколюбія! О распинаю-

щихъ моляша своего Отца, глаголя: Отче,

остави имъ грѣхъ сей, не еѢдятъ бо без-

законии, что неправедное содѣваютъ» *).

Въ этихъ дивныхъ пѣснопѣніяхъ, изо-

бражающнхъ неизреченную милующую лю-

бовь Божію къ намъ грѣшнымъ, подается

назидательный прішѣръ всѣмъ, дабы и мы,

памятуя сей великій урокъ нашего Боже-

ственнаго Учителя съ креста посреди мучи-

') Тамъ л;е .т. 432 об.
■) Тамъ ікс л. 439.
3 ) Тамъ же л. 448.
') Тамъ же л. 453 об.— 454.
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тельныхъ страданій, въ наступающій ра-

достнѣйшій день свѣтлаго Христова вос-

кресенія отъ избытка благодарнаго сердца,

обнимая другъ друга, могли искренно ска-

зать: «И ненавидящимъ насъ простимъ

вся воскресеніемъ».

Профессор* А. ДмитріевскШ.

(Окопчапіе слѣдуетъ).

Новый храмъ въ гор. Тифлисѣ во
имя святого благовѣрнаго великаго
князя Михаила Ярославича Тверского.

24 февраля с. г. въ Тифлисѣ соверши-

лось церковное торжество— освященіе храма

во имя св. благовѣрнаго князя Михаила
Тверского, построеннаго на нодошвѣ горы

Давида, на высокомъ холмѣ, примыкающемъ

къ нагорнымъ улицамъ г. Тифлиса, гдѣ

ютится бѣдный людъ и гдѣ нужда въ храм Ь

ощущалась очень давно.

Новый храмъ, не смотря на свою но-

визну, имѣетъ длинную истсрію.
Въ бытность экзархомъ Грузіи ныпѣ-

шняго первоіерарха русской церкви, высоко-

преосвященнаго митрополита Владиміра, въ

кружкѣ лицъ, горѣвшихъ желаніемъ идти

съ пастырскимъ словомъ назиданія въ от-

даленный окраины г. Тифлиса, явилась

мысль устроить на одной изъ самыхъ глу-

хихъ улицъ Тифлиса,—такъ называемой
«Колючей Балкѣ » —молитвенный домъ во

имя новоявленнаго угодника русской Цер-
кви, святителя Ѳеодосія Черниговскаго. Въ
составъ этого кружка, какъ наиболѣе рев-

ностные его члены, входили: архимандритъ

Серафимъ (нынѣ архіепископъ Иркутскій),
іеромонахъ Димитрій (нынѣ енисконъ Та-
врическій), іеромонахъ Гермогенъ (бывшій
епискоиъ Саратовскій), г. Боянусъ, препо-

даватель ' семинаріи Кленовъ и др. Владыка
экзархъ съ радостью благословилъ этихъ

дѣятелей на начало иоваго дѣла, и 8-го де-
кабря 1896 года въ наемномъ помѣщеніи

бдаъ освященъ молитвенный домъ во имя

святителя Ѳеодосія. Одновременно съ воз-

никновеніемъ молитвеннаго дома св. Ѳеодо-

сія было учреждено экзархомъ Влади-
міромъ миссіонерское духовно -просвѣтитель-

ное братство, въ составъ котораго вошли

названные выше дѣятели, и молитвенный
Ѳеодосіевскій домъ сталъ находиться въ не-

посредственномъ вѣдѣщи совѣта новоучре-

жденнаго братства.
Совѣтъ братства, принявши молитвенный

домъ, счелъ за лучшее преобразовать его

въ домовую церковь, и вновь устроенный
въ томъ же помѣщеніи храмъ былъ освя-

щенъ • 12 ноября 1900 года. Но совѣту

братства, любовно относившемуся къ этому

доброму началу, хотѣлось, чтобы, вмѣсто

домовой церкви въ наемномъ помѣщеніи,

былъ выстроенъ постоянный храмъ и на

собственной землѣ.

Въ 1901 -г. Совѣту братства, съ благо-
словенья уже экзарха Флавіана, удалось

пріобрѣсти на высокомъ холмѣ вблизи «Ко-
лючей Балки» (теперь Ѳеодосіевской улицы)
въ собственность по дарственной записи

князей Химшіевыхъ участокъ земли мѣрою

въ 339 кв. саж., а затѣмъ въ томъ же

году предсѣдатель Совѣта братства былъ
командированъ въ Москву для сбора по-

жертвованій на построеніе храма на но-

вомъ братскомъ земельномъ участкѣ. Пред-
сѣдатель совѣта въ теченіе мѣсяца собралъ
при содѣйствіи митрополита Владиміра до

4.000 рублей, — каковой сборъ сразу же

удвоилъ тощую кассу братства,
Съ этими небольшими деньгами братство

рѣшило начать постройку храма во имя

св. Ѳеодосія, по проекту инженера К. Е.
Антонова, но сначала надо было сдѣлать

пріобрѣтенный земельный участокъ брат-
ства удобнымъ для построенія на немъ ка-

питальнаго храма Божія надо было
устроить подпорную стѣну и лѣстницу и

выровнять площадь подъ храмъ, все это

было сдѣлано, и 16 апрѣля 1906 года со-

стоялась закладка храма во имя св. Ѳеодо-

сія съ придѣломъ въ честь св. Михаила
Тверского (одинъ изъ собственниковъ зе-
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мельнаго участка, подареннаго братству,
назывался Михаилом®). Въ 1906 году, до

начала зимняго времени, былъ возведенъ

фундаментъ и закончены нижніе своды

церкви.

А затѣмъ, за израсходованіемъ всѣхъ

средствъ братства, постройка была пріо-

становлена. Совѣтъ братства, оставивши за

собою обязанность изыскивать средства для

дальнѣйшихъ работъ, нредоставилъ попе-

чительству Ѳеодосіевской (въ наемномъ

домѣ) церкви право самостоятельно достраи-

вать храмъ; но попечительство, нашедши

на углу Ѳеодосіевской ул. и Головинскаго
проспекта небольшой свободный участокъ

земли, сочло болѣе удобнымъ купить этотъ

участокъ, нежели достраивать церковь на

горѣ и, занявши у совѣта общества воз-

становленія православнаго христіанства на

Кавказѣ 10.000 рублей, купило эту землю

и выстроило на ней свою небольшую ка-

менную церковь во имя св. Ѳеодосія (см. № 50
«Церковныхъ Вѣдомостей» за 1912 г.).
Заложенный храмъ на подошвѣ горы

св. Давида остался недостроеннымъ.

Совѣтъ братства, не пмѣя денегъ, ока-

зался въ тяжеломъ положеніи. Разныя по-

пытки его увеличить свою скудную кассу

успѣха не имѣли, обстоятельства для брат-
ства складывались крайне неблагопріятно
(см. отч. Братства за 1908 — 1910 г.г.

стр. 10 — 14); —но по милостн Вожіей гора

стала застраиваться, и храмъ нынѣ вы-

строенъ въ такомъ вндѣ, въ какомъ и ожи-

дать было невозможно. Помощь братству
I была оказана необычайная и въ размѣрѣ

тоже необычайномъ.
Супруга Бамѣстника Его Императорскаго

Величества на Кавказ#, статсъ-дама гра-

финя Елисавета Андреевна Воронцова- Даш-
кова, знавшая о невзгодахъ братства въ

дѣлѣ построенія храма, высказала въ началѣ

1910 года свое желаніе на личныя сред-

ства довести до конца начатую постройку.
И она дала всѣ нужныя для этого средства.

На средства графини Е. А. Воронцовой-
Дашковой храмъ и былъ достроенъ, но уже

не во имя святителя Ѳеодосія (неудобно ока-

залось имѣть два храма въ одной мѣстности

во имя одного и того же угодника), а во

имя св. благовѣрнаго князя Михаила Твер-
ского. Былъ составленъ строительный ко-

митетъ и въ 1910 — 1912 г.г. храмъ былъ
оконченъ постройкою и приведенъ въ благо-
лѣпный видъ и внутри и снаружи.

Кромѣ графини Е. А. Воронцовой- Даш-
ковой на нужды храма пожертвовано Его

Императорскимъ Высочествомъ Великимъ
Княземъ Михаиломъ Александровичемъ

3.000 рублей (на икопостасъ), а графомъ-

намѣстникомъ пожертвовано 2.307 рублей
на колокола.

Храмъ Михаила Тверского является въ

настоящее время лучшимъ украшеніемъ

города: видный отовсюду, благодаря своему

положенію на подошвѣ высокой горы, онъ

своими колоколами вѣщаетъ теперь разно-

вѣрному Тифлису о новомъ успѣхѣ святого

православія.

Иконостасъ въ храмѣ весь золоченый, съ

иконами строго-выдержаннаго церковнаго

письма; утварь недорогая, но вся серебря-
ная и изящная, облаченій достаточно. Иконъ
много. Присланы онѣ съ разныхъ концовъ

Россіи. Митрополитъ Флавіанъ выслалъ въ

благословеніе новому храму прекрасную

икону Печерской Богоматери, архіепископъ

Волынскій Антоній —икону Почаевской Бого-
матери, архіепископъ Тверской Антоній —

икону св. Михаила Тверского, архіепископъ

Иркутскій Серафимъ — икону святителя

Иннокентія, епископъ Бѣлгородскій Іоанни-

кій — икону святителя Іоасафа; простые бого-
мольцы принесли разныя иконы, и храмъ

явился ко дню освященія наполненнымъ

жертвами любви и архипастырской и на-

родной. Стоимость церкви такова. Графиня
Воронцова-Дашкова на все дѣло храмострои-

тельства и снабженіе храма утварью и дру-

гія работы пожертвовала 37.680 руб. 99 к.;

изъ этихъ денегъ на проведеніе дороги

къ храму отъ нагорныхъ улицъ истрачено

2.763 руб. 41 коп. и собственно на храмо-

строительство 34.917 руб. 58 коп. Шъ
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суммъ братства израсходовано съ 1906 года)
8.119 руб. 65 коп. Особо пожертвовано на

сооруженіё иконостаса Его Иынераторскныъ
Высочествомъ Великимъ Княземъ Михаи-
ломъ Александровичемъ 3.000 руб. и На-
мѣстникомъ И. И. Воронцовымъ-Дашковымъ

на колокола 2.307 руб. Всего постройка
церкви съ подпорного стѣною, съ лѣстницею

въ 103 каыенныхъ ступени и съ виутрен

нимъ украшеніеыъ церкви, — иконостаса,

утварыо, ризницей, колоколами и пр. обо-
шлась въ 48.344 руб. 23 коп.

Кроыѣ этого, какъ указано, на прове-

дете дороги къ церкви потрачено изъ де-

негъ графини Е. А. Воронцовой-Дашковой
2.763 руб. 41 коп., —и Тифлисское город-

ское саыоуправлепіе ассигновало на то же

дѣло —проведеніе дороги къ храму съ под-

порными стѣнками и стоками для воды

съ окружающпхъ высокихъ горъ 10.000 р.

Эта дорога, сооруженная на средства гра-

фини и городской управы, имѣетъ гро-

мадное значеніе для храма въ томъ смы-

слѣ, что приблизила къ нему многочислен-

ный улицы такъ называемой «Веры», гдѣ

жители, не имѣя вблизи храма Божія, давно

скучали безъ него, но средствъ на храыъ

собрать не могли. Храмъ вмѣстительный,

на 800 человѣвъ, съ небольшими хорами.

Освященіе храма владыкою - экзархомъ

Ііннокентіемъ было назначено на 24 фе-

враля, какъ заключительное церковное тор-

жество въ ряду церковно-патріотнческихъ
торжествъ по случаю празднованія 300-лѣ-

тія благополучнаго Царствованія Дома Ро-

мановыхъ, п это торжество вышло глубоко
умилительнымъ.

Всенощное бдѣніе наканунѣ освяще-

нія храма при переполненномъ храмѣ

было совершено преосвященнымъ Пиме-
номъ, епископомъ Эриванскимъ, при чемъ

благодаря необыкновенно теплой и тихой

погодѣ, литія была совершена подъ откры-

тымъ небомъ съ крестнымъ ходомъ во-

кругъ храма. Вмѣсто второй каѳизмы была
сказана проновѣдь съ изложеніемъ исторіи

самого храма.

Освященіе храма 24 февраля соверши лъ

самъ владыка Иннркентій, экзархъ Гру-

зіи, съ преосвященнымъ Пименомъ и собо-

ромъ духовенства.

Народъ съ ранняго утра уже напол-

нилъ церковь и окружающіе церковь холмы.

На освященін присутствовала сама храмо-

создательница, графиня Е. А. Воронцова-

Дашкова, и множество высокопоставленныхъ

лицъ.

Къ срединѣ обѣдни прибылъ соединен-

ный крестный ходъ изъ Нахаловской Ивер-
ской, 2-й Миссіонерской, Александро-Нев-

ской и Іоанно-Богословской церквей и къ

этому времени ко храму собралось вмѣстѣ

съ прибывшимъ крестнымъ ходомъ до

20.000 человѣкъ. Погода была чудная,

ясная, теплая, чисто весенняя, —радостно

было смотрѣть на эту народную массу во

время молебна святому Михаилу Твер-

скому, совершеннаго на открытомъ воз-

духѣ крестнымъ ходомъ вокругъ холма.

Владыка - экзархъ въ обычное время

произнесъ краснорѣчивое слово о значе-

ны храма именно на этомъ мѣстѣ и вы-

разилъ надежду на то, что скоро вокругъ

храма появятся и новыя постройки... «Въ
древней Руси, прп разселеніи жителей,

говорилъ экзархъ. уходившихъ изъ столь-

ныхъ княжескихъ городовъ, святые храмы

были тѣми вехами, около которыхъ охотно

садилось выселявшееся русское племя.

Обыкновенно первые выходцы изъ го-

рода въ поля или лѣса рубили святой
храмъ на томъ мѣстѣ, которое имъ по-

нравилось, и поселялись около новоустроен-

наго храма. Точно также поступали иноки,

выходившіе изъ монастырей. Уходя въ

глубь пустыни или лѣса, на избранномъ
мѣстѣ они ставили монастырскую церковь,

рядъ келій около нея, и такимъ образомъ
устроялся на новомъ мѣстѣ новый мона-

стырь. Къ этимъ святымъ центрамъ жиз-

ни —храмамъ и монастырямъ охотно на-

правлялись новые поселенцы, какъ къ

мѣстамъ уже извѣстнымъ, присоединялись

къ прежннмъ выходцамъ, и такимъ обра-
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зсшъ, разросталось оолыіюе иоселеніе или

около святого храма, или вблизи обители.

Такъ па югъ отъ Москвы ц Кіева, такъ

и нынѣ. въ наши дни, наполняется отда-

ленная Сибирь двигающеюся туда волною

переселенцевъ.

Воспоминаніе объ отомъ особенномъ зна-

ченіи святыхъ храмовъ въ древней Руси,

значен! и маяковъ, указателей для посе-

ленгя. естественно вызывается въ сознаніи

при видѣ этого только что освященнаго

храма. Онъ поставленъ не въ центрѣ

шумной площади, не на проѣзжемъ и

удобномъ пути, а въ отдаленіи отъ го-

рода, на его окраинѣ. По условіямъ гори-

стыхъ мѣстъ нашего Кавказа это отда-

леніе— не степь широкая, не лѣсъ дрему-

чій, а подошва огромной каменистой горы.

II не просѣкн лѣсныя, и не дорогу, стол-

бовую нужно было прокладывать къ этому

храму, чтобы сдѣлать его доступнымъ для

посѣщенія, срывать эту подошву горы,

бороться съ ея каменистою почвою и по

ней намѣчать подъѣздной къ храму путь.

Многіе изъ насъ, здѣсь присутствующихъ

на торжествѣ освяіценія, видѣли, сколько

нужно было труда, тернѣнія, усилій, тех-

пическаго искусства, даже военной силы,

чтобы одолѣть недоступную гору, про-

рыть по груди ея удобную для проѣзда

къ храму дорогу. Благодареніе Господу,

искусство и сила человѣческая одолѣли

горную преграду, —и нынѣ всѣ мы сво-

бодно по широкому и прямому пути до-

стигли этого храма.

Невольно въ душѣ возникаете увѣрен-

ность, что настоящій храмъ, имѣя уже

удобный къ себѣ путь, исполнить то же

значеніе, что и древніе храмы на свя-

той Руси. Онъ скоро станетъ центромъ,

около котораго начнется устроеніе чело-

вѣческихъ жплпщъ, какъ это было въ

старину. Какъ маякъ на морѣ всегда ука-

зываете на близость берега и тишину

суши послѣ бурн волнъ морскпхъ,— такъ

и сей освященный храмъ, поставленный

высоко надъ нашимъ городомъ, какъ маякъ,

будетъ звать къ себѣ разлитой вокругъ

него тишиною, свободою и широтою про-

странства. Быстро развивающаяся жизнь

города, тѣснота въ его дентрѣ служите

намъ надежнымъ ручательствомъ въ томъ,

что скоро процвѣтетъ эта пустыня горы,

быстро покроется подошва ея строеніями

для человѣческихъ жилищъ.

Въ этой увѣренности, что скоро сей свя-

той храмъ соберетъ вокругъ себя свой

приходъ, что согрѣется онъ теплотою его

молитвы и одухотворится пѣніемъ моля-

щихся, для которыхъ онъ будетъ род-

нымъ — въ этой увѣренности укрѣпляетъ

насъ его Небесный Покровитель и Пред-

статель. Судьбу земную храма мы вручили

молнтвамъ и предстательству святого благо-

вѣрнаго князя-мученика Михаила, супруга

святой княгини Анны Кашинской. Благо-

вѣрный князь Михаилъ Тверской, такъ

извѣстно, былъ замученъ въ ордѣ ханомъ

Узбекомъ въ своей ставкѣ, недалеко отъ

нашего сѣвернаго Кавказа. Это событіе

произошло въ годы татарскаго плѣна, тя-

готѣвшаго надъ Россіей, когда князья рус-

ские вынуждены были ѣздпть на поклонъ

къ хану въ его ставку и многіе изъ нихъ

принимали здѣсь мученическую кончину

за преданность своей вѣрѣ православной и

Отечеству своему. Такъ принялъ мучени-

ческую смерть князь тІерниговскій со сво-

имь бояриномъ, та же участь постигла и

князя Михаила Тверского. Но то, что со-

здается на костяхъ и крови мученн-

ковъ, не умираетъ, а живетъ во - вѣкп.

Кровь святыхъ мучениковъ искони, все-

гда была сѣменемъ для возраста нія жиз-

ни духовной Такъ это повелось еще

отъ дней первыхъ мучениковъ христі-

анства. Кровь ихъ стала тѣмъ сѣме-

немъ, изъ котораго выросла, окрѣпла и

расширилась торжествующая христіанская

вѣра. II мы вѣруемъ, что пролитая

около нашихъ горъ Кавказскнхъ мучени-

ческая кровь князя Михаила сотворить то,

что вездѣ и всюду создавала кровь муче-

никовъ. Будемъ молить святого князя-
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мученика, Покровителя сего храма, чтобы
онъ съ высоты небесъ, отъ Престола Го-
сподня призрѣлъ на храмъ сей, посвящен-

ный его имени, утвердилъ его и собралъ
въ Немъ и вокругъ неговѣрующія сердца,

оживилъ лхъ и одухотворилъ тою рев-

ностію по вѣрѣ, которою отличался самъ.

Но въ дни глубокой старины святые

храмы создавались личнымъ усердіемъ,
средствами и даже трудомъ тѣхъ, кто въ

нихъ нуждался. Въ наши дни эти условія
рѣзко измѣнились. Всегда оказывается не-

обходимой помощь со стороны, для того что-

бы живущіе около храма могли его окон-

чить. Такъ это бываетъ всюду. Нужда въ

созданіи святого храма въ этой мѣст-

ности назрѣла очень давно. Первымъ отклик-

нулось на нее миссіонерско - просвѣтитель-

ное братство, но его средствъ хватило

лишь на устройство подпорной стѣны

и на закладку фундамента храма. И долго

стояло бы это заложенное основаніе храма,

если бы не нашлись отзывчивыя па всякое

доброе дѣло сердца благотворителей, кото-

рые дали средства на окончательное соору-

женіе храма. Имена этихъ создателей и

благотворителей настоящаго храма вамъ

скоро будутъ говѣстны; будетъ указано и

то, какія болыпія средства даны ими на

это святое дѣло. Мой архипастырскій долгъ

съ этого священнаго мѣста напомнить вамъ

о необходимости не только благодарить со-

здателей храма, но и горячо и искренно

молиться за нихъ. У Церкви святой нѣтъ

иной платы за содѣянное ей добро, кромі
молитвы. И она, вѣрная сама себѣ, не-

устанно за каждой Божіей службой непре-

мѣнно вознесетъ молитвенное прошеніе о

создателяхъ и благотворителяхъ святыхъ

Вожіихъ храмовъ, непремѣнно помянетъ

ихъ имена за безкровной жертвой Святыхъ
Тѣла и Крови Господней, возносимой на

престолахъ храмовъ. Соединимъ же нашу

усердную молитву о строителяхъ этого

храма съ церковнымъ ихъ поминовеніемъ.

Пусть приметь Господь эту ихъ жертву

ддя сооруженія святого храма на Свой не-

бесный алтарь, какъ плодъ ихъ усердія,
любви и благоугожденія Господу. Сотвор-
шимъ же зданіе сге, молится святая Цер-
ковь, по любви къ тебѣ Богу тщательно,

подаждь Господи оставленіе согрѣшеній,

даруй гімь обновленіе дара Духа Твоею
Святаю и воздвигни ихъ къ дѣланію

заповѣдей Твоихъ » (молитв, освящен.).
Предъ самымъ началомъ молебна былъ

прочитанъ щедрой храмоздательницѣ адресъ

и поднесена икона святого благовѣрнаго

великаго князя Михаила Тверского и пре-

подобной Анны Кашинской. А послѣ мо-

лебна икона Спасителя была поднесена

Тифлисскому коменданту П. II. Чиркову
за его труды по устройству дороги къ

храму.

Въ заключеніе сообщаемъ, что городская

Тифлисская управа рѣшила дорогу, ведущую

къ церкви, еще продолжить и образовать та-

кимъ путемъ проспектъ, параллельно Голо-
винскому, но выше его, и такимъ образомъ
улицы, отдаленныя отъ церквей, будутъ
близки къ новому храму. Дай Богъ испол-

ненія этому рѣшенію, — и тогда^ новый
храмъ святого благовѣрнаго князя Михаила
Тверского явится крупнымъ центромъ цер-

ковнаго просвѣщенія для жителей этой
окраины.

О мѣрахъ къ поднятію грамотности
учащихся въ духовно-учебныхъ за-

веденіяхъ.

«Духовно-учебныя заведенія издавна от-

личались основательною выработкою въ

ученикахъ навыка въ нравильномъ письмен-

номъ изложеніи мыслей, или въ такъ

называемыхъ школьныхъ сочиненіяхъ»

(Журналъ Уч. Комитета, отъ 28 мая 1875 г.

за Лі: 105).
Между тѣмъ, за послѣднеѳ время въ

Учебный Комитетъ посту пшгь рядъ заявле-

ній какъ ревизоровъ Центральнаго Упра-
вленія духовно-учебнаго Вѣдомства, такъ и
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мѣстныхъ начальствъ о пониженіи грамот-

ности питомцевъ духовной школы. Въ виду

этого Святѣйшій Сунодъ опредѣленіемъ

своимъ, отъ 3—24 октября 1909 г., обра-

зовалъ при Уч. Комитетѣ комиссію для

выработки ыѣръ къ возвышенію успѣховъ

воспитанниковъ духовно- учебныхъ заведе-

ній въ составленіи письменныхъ упражне-

ній. Въ составъ комиссіи вошли 12 педа-

гоговъ духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ

заведеній г. С.-Петербурга, подъ предсѣ-

дательствомъ члена Уч. Комитета ст. сов

Быстрова.

Названная комиссія, исполняя возложен-

ное на нее порученіе, прежде всего обра

тила вниманіе на причины упадка грамот-

ности учащихся. Упадокъ грамотности на-

блюдается не только въ духовно-учебныхъ

заведеніяхъ, — онъ является бѣдствіемъ и

свѣтскихъ школъ, къ какому бы разряду

онѣ ни относились. Упадокъ этотъ можно

отмѣтить въ двухъ направленіямъ: 1) въ

стилистпческомъ и 2) въ орѳографическомъ.

Причина неграмотности стилистической, по

мнѣнію комиссіи, заключается прежде все-

го въ томъ, что духовныя академіи и

университеты не даютъ практической пе-

дагогической подготовки, не знакомятъ сво-

ихъ питомцевъ съ методами школьнаго

преподаванія. Отсюда неумѣнье со стороны

учащихъ и учащихся пользоваться живыггъ

словомъ, ясно и точно формулировать мысль.

Но н опытнымъ иедагогазіъ въ дѣлѣ на-

сажденіе грамотности приходится считаться

съ препятствіями, почти непреодолимыми.

Какая можетъ быть нндивидуализація въ

классахъ, переполненныхъ сверхъ нормы

на 20—30%? Какъ пройти въ данномъ

классѣ указанный учебнымъ планомъ ма-

теріалъ, если число назначенныхъ для этого

часовъ болѣе чѣмъ недостаточно? Кромѣ

того, «слогъ учащихся долженъ воспиты-

ваться на изучены образцоваго слога клас-

сическихъ писателей»; необходимо имѣть

время для класснаго и внѣкласснаго чте-

нія. «Между тѣмъ, современная школа

такъ перегружаете первые классы грам-

матическимъ матеріаломъ, что для живого

изученія языка почти не остаётся ' вре-

мени». Изучается исторія русской словес-

ности, усваиваются свѣдѣнія о писапіеляхъ

(біографіи, литературныя направленія, со-

дёржаніе тѣхъ или иныхъ произведен^),

«но самихъ - то писателей почти не йз-

учаютъ, текстъ класснковъ совершенно игно-

рируютъ». Можно ли при такихъ услбвіяхъ

говорить о воспитаніи въ ученикахъ чувствъ

и пониманія родного языка!

Переходя къ выясненію прич'инъ орѳо-

графической неграмотности учащихся, ко-

миссія первою изъ нихъ считаетъ общую

неустановленность русской орѳографііг. До

сихъ поръ не рѣшенъ еще больной вбпросъ

о примиреніи между собою русской фило-

логической и звуковой (по произношенію)

орѳографіи. «Въ настоящее время въ

этой области царитъ полная неустой-

чивость и, можно даже сказать, пол-

ный произволъ». Благое начинавіе Ака-

деаіи Наукъ. признавшей орѳографію 'Я. К.

Грота обязательною, «не увѣнчалось успѣ-

хомъ и не только не привело къ желатель-

нымъ результатам^ но, можетъ быть, внес-

ло Ьъ область русской орѳографіи еще боль-

шую разруху и неустойчивость». «Это

общая, основная причина безграмотности-».

Къ ней присоединяются неподготовленность

преподавателей къ ихъ отвѣтствённрй и

трудной дѣятельности, переполненіе клас-

совъ и, какъ слѣдствіе этого, обремёйеніе

преподавателей исправленіемъ слишкомъ

большого числа ученическихъ работъ. За-

тѣмъ въ числѣ причпнъ малограмотности

учащихся членами комнссіи указывалось

на мѣстные говоры, на отсутствіе поддерж-

ки препода вателямъ русскаго языка и сло-

весности въ дѣлѣ веденія и исправления

письменныхъ упражнений со стороны дру-

гихъ преподавателей, наконецъ, на то, что

во время лѣтнихъ каннкулъ учащіеся раз-

учиваются ппсать грамотно.

Приступая къ выработкѣ мѣръ Къ под-

нятию грамотности воспитанниковъ ;духовно-

учеоныхъ заведеній, комиссія прежде всего
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остановила свое вниманіе на зрительныхъ

диктантахъ, которые, по ея мнѣнію, должны

даваться какъ можно чаще, тѣмъ болѣе,

что нсправленіе нхъ не отнимаетъ много

времени у преподавателя, такъ каі;ъ про-

изводится въ классное время при участіи
учащихся. Не отрицая диктантовъ по-

вѣрочныхъ, комиссія въ высшей степени

полезными признала орѳографическія упраж-

ненія, напр.,— дописываніе словъ, встав-

ку учащимися пропущенныхъ сомнитель-

ныхъ гласныхъ и согласныхъ, письмен-

ную замѣну однѣхъ формъ другими, спи-

сываніе съ текста книги, особенно руко-

циснаго. Каждую ошибку ученика пре-

подаватель долженъ указать и разъяснить

ему, но исправленіе допущенной ошибки,

по мнѣнію комиссіи, слѣдуетъ предоставить

непремѣнно самому ученику. Для развитія

въ ученикахъ грамотности стилистической,

по миѣнію большинства членовъ комиссіи,

необходимо, чтобы преподаватели не огра-

ничивались задаваніемъ воспитанникамъ

пись'менныхъ работъ, но на ряду съ этими

работами, по мѣрѣ возможности, обращались

и къ устнымъ сочиненіямъ. которыя слу-

жатъ подготовкой къ письменнымъ рабо-
тамъ и способствуютъ тому, чтобы рѣчь

учащихся была жива и правильна, но въ

то же время не носила черезчуръ книжна-

го характера. Чрезвычайно важно также

при спрашиваніи уроковъ по всѣмъ пред-

метамъ обращать вниманіе на послѣдова-

тельность, связность и правильность рѣчи

ученика. Преслѣдуя цѣль сообщенія учени-

камъ достаточнаго навыка орѳографіи, не-

обходимо, по мнѣнію комиссіи, въ то же

время и стремиться къ тому, чтобы ученики

писали грамотно не только въ силу навы-

ка, пріобрѣтеннаго зрительного памятью, но

и сознательно. Вотъ почему орѳографію

ученики должны усваивать не только пу-

темъ списыванія съ книги, но и путемъ

изученія правилъ о правописаніи различ-

ныхъ измѣняемыхъ и неизмѣняемыхъ частей

рѣчи и упражненія въ практическомъ нхъ

примѣненіи во время исполненія іювѣроч-

иаго диктанта и разнаго рода самостоятель-

ныхъ письменныхъ работъ.

По мнѣнію комиссіи, сочииенія въ ду-

ховныхъ семинаріяхъ могутъ предлагаться

въ качествѣ какъ домашней, такъ и класс-

ной работы, быть письменными и устными.

На послѣдній видъ сочиненій начальство

и преподаватели должны обратить особое

вниманіе, «такъ какъ ученикамъ семина-

ріи, какъ будущимь священно-церковно-

служителямъ, ироповѣдннкамъ и учителямъ

народа, необходимо иріобрѣсти навыкъ къ

свободному устному пзложенію своихъ мы-

слей, а равно и выработать въ себѣ при-

вычку къ неторопливому, внятному и вы-

разительному произношенію.

Для облегченія преподавателей, а также

для большаго уясненія своихъ пожеланій,

комнссія сочла своимъ долгомъ соста-

вить списокъ тішичныхъ темъ для воспи-

танниковъ духовныхъ семинарій и учн-

лищъ. (Списокъ этотъ будетъ опубликованъ

въ Циркулярѣ по духовно-учебному вѣ-

домству).

Въ заключеніе комиссія, выразивъ по-

желапіе, чтобы борьба съ неграмотностью

учащихся велась съ достаточною энергіей

именно въ духовныхъ училнщахъ и чтобы
въ семинаріи переходили лишь грамотные

воспитанники, возбудила воиросъ объ измѣ-

неніяхъ въ норядкѣ вывода балловъ по

письменнымъ работамъ учениковъ духов-

ныхъ училищъ.

Заслушавъ «Записку о мѣрахъ къ под-

нятію грамотности учащихся въ ду-

ховно -учебныхъ заведеніяхъ», составлен-

ную названною комиссіею, учебный коми-

тетъ, по всестороннемъ обсужденіи даннаго

вопроса, пришелъ къ заключенію о не-

обходимости ирннятія схЬдующихъ мѣръ

для возвышенія грамотности среди уча-

щихся.

1. Докладъ комиссіи по выработкѣ мѣръ

къ возвышенію успѣховъ воспитанников!,

въ составленіи нисьменныхъ упражненій

сообщить правленіямъ духовныхъ семпна-

рій и училищъ къ свѣдѣніго и соображе-
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ніяііъ, при разрѣшенін вопросовъ о мето

дической постановкѣ письменныхъ работъ

учащихся.

2. Въ виду разнообразія въ разрѣшевін

вопросовъ о граммайгкб - синтакспчесКомъ

строѣ русскаго языка въ учебныхъ руко-

водствахъ и пособіяхъ по русскому языку

и въ виду того, что на теоретическое из-

ученіе грамматики употребляется нерѣдко

слишкомъ много времени въ ущербъ рабо-

тамъ ирактическаго характера по наученію

воспитаннш;овъ письменному изложенію мы-

слей, предложить преподавателямъ рус-

скаго языка въ духовныхъ училпщахъ:

а ) держаться въ отношеніи къ этимологи •

ческому и синтаксическому анализу рус-

скаго языкакакого-либо опредѣленнаго руко-

водства и не касаться въ своихъ урокахъ

разаообразія точекъ зрѣнія но вопросамъ

этимолотіи и синтакснса русскаго языка;

б) слѣдовать при преподаваніи русской

грамматики пріемамъ возможно менѣе слож-

наго грамматнческаго анализа русскаго

языка и оольше заботиться объ яспости и

отчетливости усвоенія преподаваемаго, чѣмъ

объ умноженіи частныхъ сторонъ такого

анализа; в) обращать особое вниманіе

на практическое пріученіе ученнковъ къ

усвоенію орѳографіи русскаго языка и къ

умѣныо излагать свои мысли письменно-

нравяльнымъ языкомъ, ясно и точно;

г) для большаго единства въ орѳографіи

придерживаться принятаго пзданнымъ Импе-

раторскою Академіею Наукъ «Русскаго

правописанія» Я. К. Грота."
3. Для усиленія значснія письменныхъ

работъ учащихся въ общей одѣнкѣ ихъ

5 спѣховъ установить въ духовныхъ учи-

лищахъ такой порядок ъ вывода балловъ

по письменнымъ упражігеніямъ учащихся:

а .> въ I и II классахъ годичный баллъ по

пнсьменнымъ работамъ учепиковъ выста-

вляется, безъ дробей, преподавателе:, :ъ рус-

скаго языка, которымъ даются въ этихъ

классахъ ученикамъ и всѣ домашнія пись-

менный упражненія; въ 111 и IV классахъ

годичный баллъ выставляется по среднему

выводу, безъ округленія дробей, изъ бал-

ловъ на всѣхъ домашнихъ письменныхъ

раоотахъ ученика какъ по русскому языку,

такъ и по другимъ предметамъ; экзамена-

ціонный же баллъ на сочиненіяхъ ученііковъ

въ III и IV классахъ выставляется пре-

подавателемъ русскаго языка, а въ I и

II классахъ — преподавателями другихъ

предметовъ, по назначенію правленія; сред-

ней выводъ изъ годичнаго и экзаменаціон-

наго балловъ, безъ округленія дробей, прини-

мается къ заключительному сужденію объ

уеиѣхахъ ученика но письменнымъ рабо-

тамъ и только въ томъ случаѣ считается

удовлетворителыіымъ, если онъ выше 2 1 / г ,

въ противномі, случаѣ по письменнымъ

работамъ назначается ученику въ августѣ

мѣсяцѣ переэкзаменовка, если однако у него

не будетъ двухъ неудовлетворнтелышхъ

балловъ по устнымъ отвѣтамъ.

-1. Экзаменаціонныя письменныя работы

воспптанниковъ духовнаго училища, оканчи-

вающихъ курсъ и переводимыхъ въ духов-

ную семинарію, препровождать въ подле-

жащія семинаріи для соображений при со-

поставивши качества письменныхъ работъ

тѣхъ же воспнтаннпковъ въ I классѣ се-

минаріи; въ подлежащія семниаріп сообщать

также изъ духовныхъ училищъ списокъ

литературныхъ образцовъ, басенъ и стпхо-

твореній, изучен ныхъ учениками (всѣмъ

классомъ) училища въ теченіе ѵчнлищнаго

курса и повторенныхъ въ ІУ классѣ учи-

лища.

и. Въ духовныхъ семинаріяхъ должно

быть обращаемо особенно строгое вниманіе

на тщательное отношеніе учащихся къ

пнсьменнымъ работамъ ихъ, при чемъ не-

удовлетворительно исполненный работы,

особенно въ младіігихъ классахъ, могутъ

быть возвращаемы для пересоставлен ія, со-

гласно сдѣланнымъ со стороны пренодава и

теля указаніямъ.

0. Въ отношеніи къ выводу балловъ по

сочиненіямъ установить и по духовнымъ

семинаріямъ такой же порядокъ, какой

указанъ для духовныхъ училищъ,- а именно:
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годовой баллъ по сочиненіямъ во всѣхъ

класса хъ ставится по среднему выводу изъ
балловъ на всѣхъ сочнненіяхъ, исполнен-

ныхъ воспитанниками въ теченіе учебнаго
года, безъ округленія дробей; точно также
безъ округленія вшодится средпій баллъ
изъ годнчнаго и экзаменаціоннаго балловъ,
удовлетворительнымъ балломъ считается

послѣ этого только баллъ выше 2 1 /,; въ
противиомъ случаѣ воспитанникъ подвер-

гается въ августѣ переэкзаменовкѣ по со-

чнненіямъ, если однако у него не будетъ
кромѣ того болѣе двухъ неудовлетворитель-

ныхъ балловъ по устнымъ отвѣтамъ.

Изложенное предположенге Учебнаго Ко-
митерга . Святѣйшій Сѵнодъ утвердилъ.
опредѣленіемъ, отъ 4 февраля с. г. за

№ 1126, при чемъ пр изналъ желатель -

нъімь для улучшенія постановки препода

ванія русскаго языка и словесности въ ду
ховной шкодѣ періодически устрашать

курсы для преподавателей названныхъ

предметовъ; курсы эти необходимы какъ
для освѣженія знаній преподавателей и

ознакомленія ихъ съ новѣйшими положе-

ніями методики преподаванія избранныхъ
ими предметовъ, путемъчтенія лекцій при-

глашенными для этого специалистами, такъ

ц для обмѣна между преподавателями мы-

слями и наблюденіями относительно пре-

подаванія словесныхъ наукъ.

<^> *

ХРОНИКА.

Посѣщеніе патріархомъ АнтіохіГгскимъ Грпго-
ріемъ IV Сѵнодальной Тііпографіп н Іоанм-
ІІредтеченскаго братства трезвости. Отбытіе
Почаевской иконы Божіеи Матери изъ О.-Пе-
тербурга. —Назначеніе предсѣдателе» Мнссюнер-
скаго и Издатедьскаго Совѣтовъ. Новыи впгі-
скоііъ Тлхвііпскін.— Климатическая колошя для
учащпхъ церковпыхъ школъ. Распоряжеше о
доставлепіп нотпыхъ н крюковыхъ рукописен
въ библіотеку Московскаго Сѵиодалыіаго учи-
лища. — Благодарность Ярепскому земству,—
Учрежденіе въ г. Оренбургѣ древлехранилища.

2-го сего апрѣля, въ началѣ 12-го часа
дня, С.-Петербургскуіо Сѵнодальную типо-

графію изволилъ посѣтить его блаженство,

Григорій, патріархъ Антіохіи
и всего Востока, въ сопровождены митро-

полита Триполійскаго Александра, архиман-

дрита Гавріила, архидіакона Ѳомы, двухъ

іеродіаконовъ и переводчика, студента Мо-
сковскаго Университета, Жазара.

Встрѣченный въ вестибюлѣ лѣстницы чи-

нами типографіи, съ управляющимъ ея во

главѣ, его блаженство изволилъ преподать ка-

ждому изъ нихъ свое архипастырское благо-
словеніе. На пути по лѣстницѣ къ набор-
ному отдѣленію хоръ типографскихъ пѣв-

чихъ пѣлъ входное «Достойно есть». Въ
наборной предъ иконою Спасителя, при

пѣніи «исъ полла эти деспота», его бла-
женство преподалъ всѣмъ труженикамъ

типографіи общее благословеніе; послѣ

чего управляющій типографіи доложилъ его

блаженству краткія свѣдѣнія изъ началь-
ной исторіи типографіи и о настоящей ея

деятельности по печатанію книгъ Священ-
наго Писанія, религіозно-нравственнаго со-

держания, учебниковъ и учебныхъ пособій
для церковно-приходскихъ школъ.

Осмотръ типографіи его блаженство на-

чалъ съ наборнаго отдѣленія, гдѣ внима-

тельно осматривалъ наборныя работы разны-

ми шрифтами, особенно останавливался надъ

наборомъ Притчей Соломона тремя шрифта-
ми: еврейскимъ, греческимъ и русскимъ и

надъ наборомъ нотъ. Затѣмъ его блаженство
изволилъ перейти въ словолитное отдѣленіе,

гдѣ наблюдалъ отливку шрифта на руч-

ныхъ машинахъ безъ отдѣлки, и на фран-
цузскихъ комплектъ - машинахъ съ отдѣл-

кою; тотъ и другой шрифтъ бралъ въ руки

и тщательно разсматривалъ работу. Отсюда
его блаженство прослѣдовалъ во второй
этажъ книжнаго склада, похвалилъ чистоту

и порядокъ въ немъ, удивился множеству

изданій въ бумажкѣ и въ переплетахъ,

изъ послѣднихъ особенно понравились ему

Библія на слав, яз., въ 8 д. л., иславяно-

русскій Новый Завѣтъ, которые и были ему

здѣсь поднесены.

Изъ склада его блаженство перешелъ въ

переплетное отдѣленіе, въ котороыъ наблю-
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далъ работу фальсовальныхъ, швейныхъ и

книгообрѣзныхъ машинъ, останавливаясь

съ особеннымъ вниманіемъ на работахъ

швейныхъ англійской системы и трехсто-

ронне-обрѣзныхъ машинъ; прослѣдилъ здѣсь

онъ и то, какъ изъ печатныхъ листовъ

составляются брошюры, а изъ брошюръ

книги безъ переплета и въ переплетахъ,

съ золотымъ тисненіемъ, которое тутъ же

при немъ и продѣлано было на одномъ изт

золотильныхъ прессовъ.

Изъ переплетнаго отдѣленія его блажен-

ство спустился въ первое печатное отдѣле-

ніе и по пути зашелъ въ столовую во вре-

мя обѣда, гдѣ осмотрѣлъ и помѣщеніе для

цриготовленія пиши; въ печатяомъ отдѣле-

ніи его блаженство съ болыішмъ внішаніемъ

осмотрѣлъ работы трехъ ротаціонныхъ ма-

шинъ, изъ коихъ одна —съ фальсовальнымъ

аппаратомъ —остановила его особенное вни-

маніе, при чемъ его блаженство спраши-

валъ о времени ея установки и стоимости

ея; затѣмъ были осмотрѣны двѣ новыя

двухоборотныя машины и двѣ двухкрасоч-

ныя, печатавшія въ это время акаѳистъ

въ двѣ краски.

Изъ печатнаго отдѣленія его блаженство
поднялся въ правильную палату, гдѣ справ-

щикомъ ему были показаны нѣкоторыя рѣд-

кія изданія печатный и рукописи, какъ на

древне-славянскомъ, такъ и на греческомъ

языкахъ, и его блаженство долго останавли-

вался на книгахъ греческой печати; были

показаны также и имѣющіяся въ правиль-

ной палатѣ книги единовѣрческой печати,

которыя его блаженство, по недавнему слу-

женію его въ Никольско-Еднновѣрческой цер-

кви, разсматривалъ и перелистывалъ. ІІослѣ

правильной палаты его блаженство посѣ-

тилъ кабинетъ управляющаго, гдѣ въ книгѣ

для почетныхъ посѣтителей изволилъ на-

писать арабскими литерами слѣдующее, въ

переводѣ на русскій языкъ, впечатлѣніе

свое отъ осмотра типографіи: «Около по-

лудня 2-го апрѣля 1913 г. я посѣтилъ

типографію Святѣйшаго Правительствую-
Щаго Всероссійскаго Сѵнода и былъ очень

доволенъ заботой Св. Сѵнода о ней, также и

хорошішъ исполнепіемъ своихъ обязанностей

какъ главнаго управляющаго, такъ и завѣ-

дующихъ разными отдѣлами ея. Былъ пора-

женъ богатствомъ типографіи, поставляющей

церковныя-духовныя книги и учебники для

духовнаго питанія и духовнаго строитель-

ства. Въ изъявленіе своего довольства всѣмъ

этимъ, и въ благословеніе отъ меня име-

немъ Господа нашего Іисуса Христа, и въ

молитвенное прошеніе долгоденствія и пре-

успѣянія въ исполненіи возложенныхъ на

всѣхъ обязанностей, и въ благодарность за

ту привѣтливость и старанія, которыя я

видѣлъ у управляющаго и завѣдывающихъ

разными отдѣленіями ея, написалъ эти

строки я собственноручно. Смиренный па-

тріархъ Антіохіи и всего Востока Григо-

рій IV». Титулъ: «Смиренный патріархъ

Антіохіи и всего Востока Григорій IY>>

его блаженство напнсалъ еще и по-русски.

Послѣ сего его блаженство и сопутство-

вавшія ему лица посѣтили квартиру упра-

вляющаго, гдѣ имъ предложенъ былъ чай

и фрукты, а въ 1 ч. съ четвертью его

блаженство отбылъ изъ типографіи.
* *
*

Праздніщъ Благовѣщенія въ нынѣшнемъ

году сдѣлался особенно радостнымъ для

членовъ Предтеченскаго братства трезвости

на Выборгской сторонѣ, благодаря посѣще-

нію его въ этотъ день блаженнѣйипшъ

Григоріемъ, патріархомъ Антіохійским.ъ и

всего Востока. Еще за долго до прибытія

патріарха «Колоколъ-памятникъ», отлитый

трезвенниками въ память своего отрезвле-

нія, собралъ огромное множество народу,

который заполнилъ не только простор-

ный храмъ Іоанна Предтечи, но и большое

пространство вокругъ храма. Храмъ же.

былъ буквально биткомъ набитъ народомъ.

Въ 8 часовъ вечера прибылъ блаженнѣйшій

патріархъ въ сонровожденіи митрополита

Трішолійскаго Александра. Патріарха встр']] 1 -

тили: предсѣдатель общества религіозно-

нравственнаго просвѣщенія протоіерей Ф. Н.
Орнатскій, нротоіерей А. Кондратьевъ,

t
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протоіерей П. Лахостскій, священникъ

I. Альбовъ, священникъ П. Раевскій, свя-

щенникъ Н. ІІтицынъ, священникъ А. Си-
ішцынъ, нротодіаконъ Косогорскій н нѣ-

сколько діаконовъ. Послѣ торжественной
встрѣчи ьъ прѳднесеніи креста патріархъ
совершилъ въ храмѣ благодарственный мо-

дебевъ съ запѣваыи Божіей Матери и свя-
тому Іоанну Крестителю. Тропарь Крести-
телю и запѣвы на молебнѣ пѣлъ стройно
весь народъ, наполнявшій храмъ. Патрі-
архъ возглашалъ возгласы то на слявян-

скомъ, то на арабскомъ языкѣ. Евангедіе
было громко и внятно прочитано патрі-
архомъ на славянскомъ языкѣ отъ Матѳея

зачало 43: «Вся Мнѣ предана суть... Пріи-
днте ко Мнѣ вси труждающіися и обреме-
нении, и Азъ упокою васъ». Послѣ окон-

чанія молебна и возглашенія установлен-

ныхъ многолѣтій патріархъ Григорій обра-
тился къ собравшимся съ архнпастыр-

скимъ словомъ. Владыка говорилъ по-

арабски. Переводчнкъ переводилъ по-русски

Рѣчь патріарха простая и ясная, изо-

билующая сравненіямп, глубоко западала

въ сердца слушателей. «Всегда, когда

я вижу общество трезвости или собра-
ніе трезвеннпковъ — началъ владыка

сердце мое наполняется радостью и я при-

зываю на нихъ Вожіе благословеніе. И
здѣсь, видя это собраніе, я отъ всей моей
души благословляю здѣшнее общество трез-

вости, отъ всей моей души благословляю того,

кто первый прпшелъ къ мысли о собра-
ніяхъ трезвенниковъ. Отъ всей души благо-
словляю тѣхъ, кто трудится въ этомъ свя-

томъ дѣлѣ трезвости»... Яркими красками,

рнсовалъ владыка далѣе тотъ вредъ, что

вноситъ пьянство въ духовную и матері-
альную жизнь человѣка, въ его личную и

семейную жизнь и экономическое его со-

стояніе. «Посмотрите», говорилъ онъ, «если

вылить алкогольный ядъ на молодую ниву,

то какъ онъ вытравляетъ и опустошаетъ

землю. То же самое дѣлаетъ этотъ ядъ

внутри человѣка». Владыка убѣждалъ всѣхъ

въ необходимости абсолютной трезвости,

«Никто изъ васъ», — говорилъ онъ, — «не

будетъ пробовать, какой вредъ будетъ отъ

общенія съ зміемъ, а каждый будетъ про-

сто избѣгать змія: также нужно посту-

пать и по отношенію къ пьянству, этому

злому врагу народному: нужно совершенно

порвать съ нимъ». ІІризвавъ еще разъ Бо-
жіе благословеніе на братство трезвости,

патріархъ пожелалъ ему шпрокаго распро-

страненія не только въ Петербург!), но

и въ другихъ городахъ имперіи, черезъ

устройство отдѣленій. Послѣ патріарха пред-

ложнлъ краткое поученіе протоіерей Орнат-
скій. Онъ убѣждалъ народъ главнымъ обра-
зомъ остерегаться сектантовъ и держаться

православной Церкви. Благословивъ народъ

общимъ благословеніемъ, патріархъ вышелъ

изъ церкви черезъ алтарь и проѣхалъ въ

квартиру мѣстнаго священника о. П. Раев-
скаго. ІІосѣщеніе патріарха. его благоговѣй-

ное служеніе въ храмѣ и его одушевленное

слово въ защиту трезвости ободрило членовъ

Предтеченскаго братства трезвости и побу-
ждаете ихъ на дальнѣйшіе труды трезвенія
и бодрствованія духовнаго подъ кровомъ

святой матери-Церкви православной. Ра-
достно гудѣли колокола на колокольнѣ Пред-
теченскаго храма, провожая патріарха, а

народъ расходился по домамъ, унося въ

душѣ глубокое впечатлѣніе отъ всего ви-

дѣннаго и слышаннаго. II впечатлѣніе это

никогда не забудется.

Въ четвергъ, 4 апрѣля, С.-Петербургъ
простился съ чудотворной Почаевской ико-

ной Божіей Матери, привезенной въ сто-

лицу къ иамятнымъ днямъ празднованія
трехсотлѣтія царствованія Дома Романо-
выхъ. Всѣ семь недѣль пребыванія въ

С.-Петербургѣ икона находилась въ церкви

Митрофановскаго Сѵнодальнаго подворья,

откуда только въ рѣдкихъ случаяхъ, пре-

имущественно въ часы утреннихъ и ве-

чернихъ богослуженій, вывозилась для по-

сѣщенія учебныхъ заведеній, богадѣленъ

и другихъ учрежденій и, изрѣдка, частныхъ

домовъ. Ежедневно, съ ранняго утра и до
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поздняго вечера, толпы богсшольцевъ не-

прерывнымъ потокоыъ шли на поклоненіе

Царидѣ Небесной. Нѣкоторымъ приходилось

по нѣсколько часовъ выстаивать на улицѣ,

чтобы добиться только пропуска въ цер-

ковь. Въ самой церкви отъ множества на-

рода была постоянная давка и духота. Но

ничто не могло ослабить усердія вѣрую-

ЩЦ-ѵь людей. Они съ охотой претерпѣвали

всѣ эти затрудненія, лишь бы получить

возможность облобызать великую святыню

Юго-Запада Россіи и излить въ молитвахъ

предъ нею свою наболѣвшую душу.

Проводы иконы Божіей Матери отличались

особою торжественностью. Въ первомъ часу

дня, по окончаніи часовъ, икона, всегда

висѣвшая надъ царскими вратами, была
снята и поставлена въ кіотъ, украшенный

цвѣтами и лентами. Высокопреосвященный
Антоній Волынскій еоверншлъ предъ нею

молебствіе, по окончаніи котораго, въ пред-

несеніи креста и хоругвей, икона вынесена

была изъ церкви Митрофановскаго подворья

и съ крестнымъ ходомъ, въ сопровожден^

огромной толпы народа, перенесена была

въ Воскресенскую церковь Общества рели-

гіозно-нравстпеннаго просвѣщенія, находя-

щуюся у Варшавскаго вокзала. Въ этой

церкви нкона оставалась до 7 час. вечера.

Весь день шли непрерывный молебствія.

Въ началѣ седьмого часа прибыль въ

церковь высокопреосвященный митропо-

литъ С.-ІІетербургскій Владиміръ, который,

облачившись въ одѣянія своего сана, вы-

шелъ на средину храма для совершенія

послѣдняго молебствія предъ чудотворной

иконой Божіей Матери. Владыкѣ сослужилиг

митрофорные протоіереи Орнатскій и Дер-
новъ, архимандритъ Автономъ и др. Не

смотря на обширные свои размѣры, цер-

ковь далеко не могла вмѣстить всѣхъ мо-

лящихся. Густыя толпы народа стояли но

обѣимъ сторонамъ Обводнаго канала и далѣе

заполняли весь путь отъ церкви къ самому

вокзалу. Въ 7-Ѵ 4 час. раздался торжествен-

ный трезвонъ съ колокольни церкви. На-

родъ снялъ шапки и въ благоіювѣніи сталъ

осѣнять себя крестнымъ знаменіемъ. Пока-

зались кресты, хоругви и за ними несомая

на рукахъ народа чудотворная икона Бого-
матери. За иконою шли монашествующіе и

пѣвчіе Почаевской лавры, бѣлое духовен-

ство и, затѣмъ, завершалъ шествіе влады-

ка-митрополитъ въ бѣломъ облаченіи. Съ

колокольни продолжалъ нестись торжествен-

ный трезвонъ. Въ парадныхъ комнатахъ

вокзала святыню встрѣтили: высокопреосвя-

щенный Антоній, архіеппсіѵопъ Волынскій,

Владиміръ, еиископъ Полоцкій, Оберъ-Про-

куроръ Святѣйшаго Сѵнода В. К. Саблеръ,

Мйнистръ Путей Сообщенія Рухловъ и

другія почетный лица. Съ пѣніемъ

тропаря святую икону внесли въ са-

лонъ-вагонъ. Въ 7 часовъ 25 минутъ по-

ѣздъ отошелъ отъ ВаршаЕскаго вокзала при

продолжавшемся все время трезвонѣ коло-

коловъ Воскресенскаго храма. Икону со-

провождаютъ въ пути: намѣстникъ Почаев-

ской лавры архимандритъ Пансій и Волын-

скій епархіальный миссіонеръ, архимандритъ

іМитрофанъ.

Впредь до окончательнаго успокоенія на

австрійской граннцѣ икона будетъ нахо-

диться въ Житомірскомъ каѳедральномъ

соборѣ. По пути въ Житоміръ она остано-

вится на одинъ день во Псковѣ и на два

дня въ Вильнѣ, согласно желанію мѣстпыхъ

жителей.
* *
*

Высокопреосвященный Сергій, архіепи-

скопъ Финляндскій, назначенъ лредсѣдате-

лемъ новоучрежденнаго Миссіонерскаго Со-

вѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, и преосвя-

щенный Никонъ, бывшій Вологодскій, —

предсѣдателемъ Издательскаго Совѣта.

* *
*

Высочайше утвержденнымъ всеподдан-

нѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сгнода,

ректоръ Новгородской духовной семинарін

архимандритъ Алексій (Симанскій) назна-

ченъ на каѳедру епископа Тихвинскаго,

второго викарія Новгородской епархіи,

освободившуюся за иеремѣщеніемъ преосвя-

щеннаго Андроника на самостоятельную
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Омскую архіерейскую каѳедру. О. архи-

мандритъ Алексій по происхожденію сво-

ему принадлежите къ числу дворянъ Мо-
сковской губерніи. Первоначальное образо-
ваніе получи лъ въ свѣтскихъ учебныхъ
заведеніяхъ, завершивъ его Император-
скимъ Московскимъ лицеемъ въ память

Цесаревича Николая. Не удовлетворившись

свѣтскою школою, не давшею ему отвѣта

на волнующіе его съ юныхъ лѣтъ во-

просы религіознаго знанія, о. архиман-

дрита Алексій уклонился отъ открывав-

шейся ему возможности блестяще устроить

свою будущность на службѣ въ свѣтскомъ

вѣдомствѣ и предпочелъ этой карьерѣ

скромную роль инока и пастыря словес-

ныхъ овецъ стада Христова. Въ 1899 году

онъ поступилъ въ число студентовъ Мо-
сковской духовной академіи, во время об-
ученія въ академіи принялъ монашество

отъ рукъ высокопреосвященнаго Арсенія,
архіепископа Новгородскаго, тогда ректора

Московской духовной академіи, посвященъ

былъ въ іеродіакона, а осенью 1903 г., на

послѣднемъ курсѣ академіи, —въ іеромонаха.

По окончаніи въ 1904 году академіи, осенью

этого же года, назначенъ былъ инспекто-

ромъ Псковской духовной семинаріи, чрезъ

два года опредѣленъ на должность ректора

Тульской духовной семинаріи съ возведе-

ніемъ въ санъ архимандрита, а въ 1911 г.

перемѣщенъ на таковую же должность въ

Новгородскую семинарію съ назначеніемъ,
одновременно съ этимъ, и настоятелемъ

Новгородскаго Антоніева монастыря, въ ко-

торомъ находится .семинарія. 0. архиман-

дрита 34 лѣтъ отъ роду. Сердечный и

мягкій въ обращеніи съ воспитанниками,

отзывчивый на всѣ ихъ юношескіе за-

просы, доброжелательный и довѣрчивый въ

отношеніи къ ближайшимъ своимъ сослу-

жпвцамъ и высоко благородный во всѣхъ

своихъ поступкахъ, онъ какъ въ Тулѣ,

такъ и въ Новгородѣ, енискалъ себ'
общую любовь и уваженіе преподавате-

лей и воспитанниковъ семинарій. Какъ
"вященнослужптель, онъ уішлялъ моля-

щихся особенно торжественнымъ и вели-

чественнымъ богослуженіемъ, почему вос-

питанники охотно шли въ храмъ къ совер-

шаемымъ имъ службамъ. Это особенно
отмѣчено было при прощаніи съ нимъ въ

Тульской семинаріи. Хиротонія его въ

санъ епископа будетъ совершена въ г. Нов-

городѣ.

*

Къ 17 апрѣля будетъ закончено обору-
дованіе климатической колоніи Имени Импе-
ратора Александра III въ Алупкѣ. Коло-
ния- эта назначается для учителей и учи-

тельницъ церковныхъ школъ, страдающихъ

малокровіемъ, истощеніемъ, переутомле-

ніемъ и нуждающихся въ отдыхѣ, а так-

же и для выздоравливающихъ, ^нуждаю-

щихся въ укрѣпленіи здоровья. Но на

свободныя мѣста, преимущественно въ не-

каникулярное время, будутъ приниматься

въ колонію на общихъ основаніяхъ и

священники, завѣдующіе церковными шко-

лами и законоучительствующіе въ нихъ.

Колонія состоитъ въ вѣдѣніи Святѣй-

шаго Сѵнода и находится подъ упра-

вленіемъ и наблюденіемъ Училищнаго
Совѣта при Святѣйшемъ Сгнодѣ. Ближай-
шее же завѣдываніе колоніей ввѣряется

состоящему при ней Распорядительному

Комитету, въ составъ котораго входятъ:

завѣдующій колоніей, врачъ, попечитель

и одно лицо, назначаемое Святѣйшимъ Сѵ-

домъ по представленію Училищнаго Со-
вѣта. Одинъ изъ членовъ Комитета, по

преимуществу лицо духовнаго сана, тѣмъ

же Сѵнодальнымъ Училшцнымъ Совѣтомъ

избирается и назначается предсѣдателемъ

Комитета. Попечителемъ колоніи избирается

лицо, оказавшее колоніи особыя заслуги.

Училищному Совѣту при Святѣйшемъ Сѵ-

нодѣ принадлежите общее руководство по

уиравленію и завѣдыванію колоніей, изы-

сканіе источниковъ къ увеличению средствъ

для содержанія колоніи и установленіе
размѣра платы, взыскиваемой съ пользую-

щихся въ колоніи за столъ. Ближайшій же

надзоръ и управленіе колоніей въ адми-
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нистративно-хозяйственномъ отношеніи, а

равно и пріеыъ и распредѣленіе очере-

дей желающихъ поступить въ колонію,

возлагается на Распорядительный Коми-

тетъ. Непосредственное завѣдываніе коло-

шей въ адыинистративно-ховяйственномъ

отношеніи ввѣряется завѣдующеыу коло-

шей, которымъ состоитъ ліщо священнаго

сана, избираемое на эту должность Учи-

лищнымъ Совѣтоыъ и утверждаемое Свя-
тѣйшимъ Сѵнодомъ. Во время болѣзни за-

вѣдующаго или непродолжительной его от-

лучки изъ Алупки (не болѣе семи дней),
обязанности завѣдующаго исполняетъ одинъ

изъ членовъ Распорядительнаго Комитета
по избранію самого Комитета; въ случаѣ

же продолжительной болѣзни или отпуска

завѣдующаго на срокъ болѣе семи дней

временное исполненіе его обязанностей по-

ручается лицу по назначенію Училиіц-
наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. За-
вѣдующій колоніей состоитъ и священни-

комъ церкви при колоніи. При колонін
иыѣется постоянный врачъ, съ опредѣлен-

нымъ окладомъ содержанія, избираемый на

эту должность Училищнымъ Совѣтомъ. При
колоніи могутъ быть врачи консультанты,

оказывающіе услуги личнымъ участіемъ въ

дѣлѣ леченія больныхъ колоніи, утверждае-

мые въ своемъ званіи, по представленію

Распорядительнаго Комитета, Училищнымъ
Совѣтомъ. Врачъ колоніи обязанъ: а) осма-

тривать пользующихся колоніей при посту-

пленш и при выбытіи ихъ изъ колоніи;
б) осматривать всѣхъ пользующихся коло-

шей еженедельно, съ отмѣткой патологи-

ческихъ особенностей каждаго въ особую
книгу, и в) въ случаѣ экстренныхъ забо-
аѣваній, осматривать заболѣвшихъ немед-

ленно. На обязанности врача колоніи ле-

яштъ также представленіе ежегоднаго са-

нитарно-медицинскаго отчета чрезъ Распо-
рядительный Комитетъ Училищному Совѣту

при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

Колонія открыта для пользованія круг-

лый годъ, за исключеніемъ времени про-

изводства капитальнаго ремонта, при чемъ

о времени закрытія колоніи публикуется

въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ». Желаю-
щіе пользоваться колоніей принимаются

въ нее не менѣе какъ на мѣсяцъ и

не болѣе какъ на 2 мѣсяца. Они должны

подать прошеніе на имя Распоряди-
тельнаго Комитета колоніи, съ .прило-

женіемъ медицинскаго свидѣтельства. Про-
шенія разсматриваются Ііомитетомъ, и лица,

подходящія по состоянію своего здоровья,

принимаются на свободный мѣста, при чемъ

въ разсмотрѣніи присылаемыхъ прошеній

и въ удовлетворен^ ихъ соблюдается оче-

редь. Внѣ очереди принимаются только

стипендіаты лицъ и учрежденій, внесшихъ

капиталы, обезпечивающіе годовое доволь-

ствіе столомъ, если, конечно, эти стипен-

діаты, по роду болѣзни, могутъ быть при-

няты въ колонію. Принятые въ колонію
заблаговременно увѣдомляются о днѣ, съ

котораго они зачислены. По подученіи увѣ-

домленія лица эти обязаны немедленно

выслать плату за столъ за мѣсяцъ впе-

редъ, которая засчитывается за ними со

дня зачисленія вакансіи. Распорядитель-
ный Комитетъ колоніи имѣетъ право отка-

зать въ пріемѣ тѣмъ уже зачисленнымъ

имъ больнымъ, состояніе здоровья кото-

рыхъ не будетъ соотвѣтствовать написан-

ному въ медицинскомъ свидѣтельствѣ. Лица,
подавшія прошенія, не должны считать

себя принятыми въ колонію впредь до по-

лученія отъ нея увѣдомленія о пріемѣ.

Каждый пользующійся колоніей получаетъ

въ ней безплатно врачебную помощь и

помѣщеніе съ постельными принадлежно-

стями. Плата за столъ вносится впередъ

за первый мѣсяцъ разомъ, а затѣмъ по-

недѣльно и возврату не подлежитъ. Поль-
зующееся колоніей обязаны пмѣть собствен-

ное платье, обувь и носильное бѣлье. Они

подчиняются всѣмъ установленнымъ въ ней

требованіямъ какъ относительно леченія,

такъ и образа жизни. Въ этомъ случаѣ они

обязаны строго исполнять всѣ назначенія вра-

ча колоніи. Безъ вѣдома врача безусловно за-

прещается употреблять лекарства и примѣ-
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нять какіе-либо способы леченія, назначен-

ные другими врачами. Принятые въ коло-

нію должны соблюдать во всемъ безуко-
ризненную чистоту. Принятіе на себя вну-

три колоніи или внѣ ея какихъ-лнбо заня-

той безъ вѣдома врача колоніи пользую-

щимся ею не разрѣшается. Употреблен іе
спиртныхъ напитковъ безусловно воспре-

щается. Для пріема проживающими въ ко-

лоши посетителей назначается опредѣленное

время съ вѣдома завѣдующаго отъ 2-хъ до

4 часовъ дня, при чемъ принимать въ номе-

рахъ не разрѣшается. Къ труднобольнымъ,
находящимся въ постели, посѣтители допу-

скаются только съ вѣдома врача и въ на-

значенное время. Со всѣми просьбами и

жалобами проживающіе въ колоніи долж-

ны обращаться къ завѣдующему лично.

О всякомъ неудовольствіи служебнымъ пер-

соналомъ, продовольствіемъ и порядками

колоніи проживающіе въ ней обязаны до-

водить до свѣдѣнія завѣдующаго немедлен-

но, въ цѣляхъ принятія мѣръ къ удовле-

творен^ всѣхъ справедливыхъ желавій и

жалобъ. Несоблюденіе проживающими въ

колоніи установденныхъ правилъ и поряд-

ковъ можетъ повлечь за собою немедлен-

ную выписку ихъ изъ колоніи.
Колонія будетъ содержаться на спеці-

алъный неприкосновенный капиталъ на по-

собия правительственныхъ и общественныхъ

учрежденій (стипендіи), на ножертвованія
частныхъ лицъ и на плату за столъ ліщъ,

прожнвающихъ въ колонін.

Въ настоящее время Святѣйшимъ Сѵ-

нодомъ утверждены какъ самое положеніе

о колоніи, такъ и правила относительно

пріема въ нее. Въ ближайшее время ко-

лонія откроетъ свои дѣйствія.

*

Наблюдательный Совѣтъ при Москов-
скомъ Сѵнодальномъ училищѣ дерковнаго

пѣнія, въ цѣляхъ принятія мѣръ къ воз-

становленію дерковно-пѣвческой старины,

предполагаете сосредоточить въ библіотекѣ

училища крюковыя и нотныя рукописи,

яаходящіяся въ подвѣдомыхъ Святѣйшему

Сѵноду учрежден іяхъ. Такое сосредоточе-

ніе рукописнаго пѣвческаго матеріала въ

одномъ мѣстѣ, подъ завѣдываніемъ компе-

тентяаго въ этомъ Наблюдательнаго Совѣ-

та, представляя лучшія удобства для ра-

бота надъ этпмъ матеріаломъ, давало бы.
по мнѣнію Совѣта, полезное примѣне-

ніе этому матеріалу въ научно -педаго-

гическомъ и перковно-Практическомъ смы-

слѣ и сохранило -бы его въ безопас-
номъ отъ порчи и утраты мѣстѣ. Въ
виду этого прокуроръ Конторы обра-
тился съ ходатайствомъ о томъ, чтобы отъ

имени Святѣйшаго Сѵнода были лзвѣщены

всѣ учрежденія, ему подвѣдомыя, о важно-

сти для Наблюдательнаго Совѣта и Сѵно-

дадьнаго училища сосредоточенія всѣхъ,

гдѣ бы то ни было имѣющнхся и какихъ

бы то ни было, церковно-пѣвческнхъ крю-

ковыхъ и нотныхъ рукописей и о необхо-
димости возможно скорѣйшей доставки ихъ

въ библіотеку рукописей при Сѵнодальномъ

училищѣ. Святѣйиіій Сѵнодъ, не признавая

соотвѣтственнымъ сдѣлать распоряженіе объ
обязательном г» доставленін указанныхъ ру-

кописей въ рукописную библіотеку при

Сѵнодальномъ училищѣ, предоставилъ епар-

хіальнымъ преосвященнымъ рекомендовать

подвѣдомымъ имъ учрежденіямъ, если не

встрѣтится съ ихъ стороны къ тому пре-

препятствій, доставить, безъ ущерба для

собственныхъ нуждъ, упомянутая рукопи-

си въ означенную библіотеку, съ изложе-

ніемъ краткаго описанія тѣхъ изъ имѣю-

щихся ві. ихъ кннгохраяилнщахъ старин-

ныхъ рукописей, которыя не могутъ быть
пожертвованы въ библіотеку названнаго

училища.
* *
*

Преосвященный Вологодскій сообщилъ
Святѣйшему Сѵноду, что Яренское уѣздное

земство ассигновало на нужды мѣстныхъ

церковныхъ школъ въ 1913 г. 28.050 руб.
50 коп. и, сверхъ того, СОО р.. на устрой-
ство лѣтнихъ педагогическихъ курсовъ.

Кромѣ того, то же земство въ ознаменова-

ніе исполнившагося въ настоящемъ году
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300-дѣтія царствованія Дома Ромацовыхъ
установило ежегодное, начиная съ 1914 года,

пособіе церковно-прихрдскнмъ іиколамъ

Яренскаго уѣзда въ суммѣ 25.000 руб. и

ассигновало пособіе въ 900 р. на организаціго

празднества въ церковныхъ школахъ но

случаю означеннаго юбилея. Святѣйшій

Сгнодъ, во вниманіе къ такому заботли-

вому и сочувственному отпошенію назван-

наго земства къ дерковнымъ школамъ, по-

становнлъ: выразить членамъ этого земства

благодарность и преподать благословеніе
съ выдачею установленной грамоты.

* *
*

26 октября 1912 г. открытъ Оренбург-

ский епархіальный церковио-археологическій

комнтетъ. Ііристуиая къ осуществленію

возложенныхъ на него задачъ, комитета,

иризналъ необходимымъ учредить въ г.

Оренбург!; церковное древнехранилище. Въ

виду неимѣнія въ г. Оренбургѣ соотвѣт-

ствуюшихъ помѣщеній для этого древле-

хранилища. Святѣйшимъ Сѵнодомъ разреше-

но временно открыть его въ зданіи Оренбург-
ской духовной семинаріи. Устроенное при

семинаріи древлехранилище явится наилуч-

шимъ пособіемъ при нзученіи воспитанни-

ками русской исторіи и особенно церков-

ной жизни мѣстнаго края.

БИБЛІОГРАФІЯ.

С. П. Сахаром. О Нредсобориомъ При
сутствіп. Труды 2, 3 и 4 отдѣловъ Иред-
соборнаго ІІрисутствія 190G г. Витебскъ,

1912 г. Стр. 94.

Въ 1910-мъ году напечатана была ра-

бота С. II. Сахарова: «О Предсоборномъ
Прпсутствіи». А. Подготовительныя рабо-

ты къ созванію Всероссійскаго собора.

В. Труды перваго отдѣла ІІредсоборнаго
ІІрисутствія», обратившая на себя внима-

ніе періодической печати у ). Настоящее

') Одобрительные отзывы объ этой работѣ

были дани въ «Церковныхъ Вѣдозгостяхъ», въ

«ивѣтѣ», «Моековскихъ Вѣдомостяхъ», въ «Ріізк-
скомъ Вѣстпнкѣ», а также въ «ИстЪрігаескомъ
Вѣстншсѣ» (1911 г. декабрь).

сочиненіе того же автора является продол-

женіемъ указанной первой части его труда

и отличается тою же обстоятельностью и

объективное™
Разсматривая труды II отдѣла Предсо-

борнаго Присутствія — объ учрежденіи ми-

трополичьихъ округовъ въ русской Церкви,

объ организаціи епархіальнаго управленія

и о низшихъ органахъ епархіальнаго упра-

вленія, — г. Сахаровъ даетъ краткія исто-

рическія свѣдѣнія объ образованіи митро-

поліічыіхъ округовъ вообще и переходитъ

къ обсужденію весьма трудна го вопроса о

томъ, желательно ли и необходимо ли вве-

дение у насъ системы областного управле-

нія съ окружными соборами, знакомя въ

доводами какъ сторонниковъ, такъ и про-

тнвниковъ этой системы.

Общее собраніе Предсоборнаго Присут-

ствія, согласившись съ мнѣніемъ II отдѣла

о желательности введенія окружного упра-

вленія, въ засѣданіи 9-го ноября 1906 года

постановило: учредить митрополичьи округа,

но не въ смыслѣ новыхъ судебно админи-

стративные установленій, а исключительно

для Ц'Глей настырскпхъ, при чемъ цен-

трами округовъ на первое время призна-

ются Иркутскъ, Кіевъ, Вильна, Москва,
Казань и С.-Петербургъ.

Относительно епископовъ замѣчаетъ

автЪръ: «всѣ преосвященные единогласно

утверждаютъ, что иынѣшнее ихъ положе-

ніе мало благопріятное къ осуществленію

идеала епископскаго служенія» (стр. 15),

особенно вслѣдствіе укоренившагося въ на-

шемъ церковномъ управленіи антиканонн-

ческаго обычая частаго леремѣщенія епи-

скоповъ съ одной каѳедры на другую «въ

видѣ служебной лромоціи» (Вердниковъ) *).
Первою мѣрою для прпблпженія епископовъ

къ народу члены II отдѣла. счптаютъ уве-

личеніе епархій. Что касается перемѣщенія

епископовъ, то II отдѣлъ, прпнявъ во вни-

маніе каноническія правила, запрещающія

') Такт, въ Екатеринбургской епархіи до свіг-

ѣтельству ея архипастыря, за 20 -тнлѣтнш де-
іодъ переыѣшілось десять архіереевъ.
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епископу переходъ съ одной каѳедры на

другую, допустилъ таковое только въ исклю-

чительныхъ случаяхъ.

Далѣе, г. Сахаровъ останавливается на

обсужденіи II отдѣломъ Предсоборнаго При-
сутствія вопросовъ о реформѣ духовныхъ

консисторій, объ епархіальныхъ съѣздахъ

и о благочинныхъ.
Дальнѣйшая часть сочиненія С. П. Са-

харова (стр. 44—59) посвящена трудамъ

III отдѣла Предсоборнаго Присутствія, за-

нимавшагося вопросомъ о реформѣ церков-

наго суда. Современный консисторскій судъ

вызываетъ цѣлый рядъ справедливыхъ на-

реканій, какъ судъ формальный, исключи-

тельно бумажный, лишенный всякой глас-

ности, медленный и не всегда правый.
Еще въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія

ѵчрежденъ былъ особый комитетъ, который,
для возможнаго устраненія означенныхъ не-

достатковъ, въ своемъ проектѣ преобразо-
ванія церковнаго суда, слѣдуя твердо уста-

новившемуся въ наукѣ права принципу

раздѣльности властей, высказался за полное

отдѣленіе судебной власти не только отъ

духовныхъ консисторій, но и отъ епархі-
альныхъ архіереевъ. И въ этомъ была
крупная ошибка комитета. Его рѣшеніе,

какъ противорѣчащее духу церковныхъ ка-

ноновъ, было отвергнуто русскими еписко-

пами. Можно лишь Сворить объ обособле-
ніи судебныхъ оргадовъ архіерейской вла-

сти отъ органовъ административныхъ, при

соблюденіи всей полноты правъ и власти

епископа. Такая постановка вопроса и была
принята какъ III отдѣломъ, такъ и общимъ
собраніемъ Присутствия (стр. 49).

Наконецъ, jr. Сахаровъ переходитъ къ

характеристик трудовъ IV отдѣла Пред-
соборнаго Присутствия о благоустроеніи при-

хода —этой, какъ говоритъ преосвященный
Астраханскій, «малой Церкви, предназначен-

ной для воспитанія и укрѣпленія своихъ чле-

новъ въ идеалахъ единой, истинной рели-

гіа Христовой».
Необходимость оживленія приходской жиз-

ші въ настоящее время считается общелри-

нятымъ положеніемъ. Совершенно справед-

ливо полагаютъ, что когда зацвѣтетъ жизнь

въ приходахъ, отдѣльныхъ ячейкахъ, за-

цвѣтетъ и весь организмъ св. Церкви.
Высказываясь за предоставленіе приходу

правъ юридическаго лица, большинство епи-

скоповъ отрицательно отнеслось къ примѣ-

ненію выборовъ въ приходахъ и высказа-

лось за существующій порядокъ назначенія
священнослужителей по усмотрѣнію епи-

скопа,

Особое вниманіе авторъ настоящаго труда

обращаетъ на современное положение свя-

щенника. При рѣшеніи вопроса о возрожде-

ніи приходской жизни, говоритъ онъ, пре-

жде всего возникаетъ вопросъ объ улучше-

ніи контингента священниковъ и тѣхъ тя-

желыхъ и жизненныхъ условій, въ кои по-

ставлены пастыри Церкви съ самыхъ пер-

выхъ дней принятія сана. Необходимость
улучшенія положенія пастыря, по мнѣнію

г. Сахарова, недостаточно оттѣнена въ ра-

ботахъ IV отдѣла (стр. 75). Авторъ отмѣ-

чаетъ, между прочимъ, пожеланіе IV от-

дѣла о возстановленіи древняго института

діакониссъ, въ кругъ дѣятельности кото-

рыхъ должны входить забота о чистотѣ

храма, наученія взрослыхъ грамотѣ и мо-

литвамъ; но, главнымъ образомъ, діакониссы
должны служить дѣлу приходской благо-
творительности.

Въ заключеніе настоящаго сочиненія
г. Сахаровъ даетъ оцѣнку дѣятельности

Предсоборнаго Присутствія (стр. 90- — 92),
труды котораго, по его мнѣнію, имѣютъ боль 1

шую цѣнность и представляютъ цѣнный

вкладъ въ дѣло предстоящей реформы, и

высказываетъ пожеланіе о скорѣйшемъ со-

зывѣ помѣстнаго собора. «Будемъ надѣяться,

говоритъ онъ (стр. 94), что недалеко то

время, когда мы услышимъ твердый собор-
ный голосъ среди современныхъ волнъ без-
божія, нечестія, умственной и нравственной
анархіи»...

Написанное яснымъ и образнымъ язы-

комъ- —сочиненіе г. Сахарова является весь-

ма полезиымъ для всѣхъ интересующихся
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дѣломъ церковной реформы въ Россіи...
Желаемъ его труду широкаго распростра-

невія.
Профессоръ М. Красноженъ.

Юбилейный Сборникъ Костромского Церковно-

ИсторическагоОбществавъ память 300-лѣтія

Царствованія Дома Романовыхъ. Кострома.

1913. 123 стр. Цѣна 1 р.

Означенная книга издана къ 14 марта

текущаго года совѣтомъ общества, по благо-
словенно попечителя онаго, архіспископа Ти-
хона и подъ редакціей предсѣдателя, ма-

гистра богословія И. Баженова. Она за-

ключаетъ въ себѣ слѣдующія статьи: «Дан-
ныя относительно пребыванія царя Михаила
Ѳеодоровича' Романова въ Ипатіевскомъ мо-

настырѣ въ началѣ 1613 года» (И. Баже-
нова); «Избраніе на царство Михаила Ѳео-

доровича Романова» (законоучителя гимна-

зіи о. М. Раевскаго); «Призваніе боярина
Михаила Ѳеодоровича Романова на Москов-

скій и всея Руси царскій престодъ» (И. Ба-
женова); «Посѣщенія Макарьевскаго Ун-
женскаго монастыря царемъ Михаиломъ
Ѳеодоровичемъ» (о. М. Раевскаго); «Вклады

царя Михаила Ѳеодоровича, сохранившіеся
донынѣ въ церквахъ и монастыряхъ Ко-
стромской епархіи» (И. Баженова) и «Одно-
колка царя Михаила Ѳеодоровича и Марѳы

Ивановны Романовыхъ» (И. Баженова);
далѣе «Стихиры" Св. Пятидесятницы». Изъ
старинныхъ нотныхъ рукописей нотной

библіотеки Костромского архіерейскаго хо-

ра, —изданы подъ редакціей о. регента того

же хора П. Потеряйко.

Какъ видно изъ этого оглавденія, «Юби-

лейный Сборникъ» имѣетъ преимущественно

мѣстный интересъ, прнтомъ въ соотношеніи

съ современнымъ трехсотлѣтнимъ торже-

ствомъ. Особенность книги составляете при-

ложеніе «Стихиры Св. Пятидесятницы», ко-

торый ежегодно исполняются Костромскимъ
архіерейскимъ хоромъ въ этотъ праздникъ

въ Троицкомъ соборномъ храмѣ Ипатіев-

скаго монастыря. Судя по манерѣ письма,

стихиры составлены дьякомъ Василіемъ
Титовымъ, талантливымъ композиторомъ

XVII вѣка и отличаются оригинальными

мелодіями въ старинномъ, но привлекатель-

номъ и нынѣ вкусѣ.

Нѣсколько послѣднихъ словъ

г. П. Мироносицкому.

1. Указанія мои, сдѣланныя мимоходомъ

и никакого отношенія къ существу нашего

спора не имѣющія, относительно татеіѵа въ

ПС. 112 и ахіа, а не атго oy.iaajj.ot, у Ап.

Іак. 1, 17 (стѣнь — осѣненіе) невѣрны. Въ

моментъ написанія этого мѣста у меня не

было подъ рукою греческаго текста, и я

напрасно понадѣялся на память. Однако,
приведя далѣе (стр. 577) переводъ Лютера,
я поставилъ при послѣднемъ его словѣ

именно тротс -fj; a-oax(ao|j.5t, а не axia.

Г. Мироносицкій не пожелалъ меня по-

нять, если утверждаетъ, будто бы я подъ

смиренная разумѣю всѣхъ людей, ихъ сердца

и утробы: я только говорю, что подъ этимъ

словомъ нельзя разумѣть нища и убога

(смиренныхъ), которыхъ, несомнѣнно, итьлъ

въ виду критикъ, подчеркнувъ эти слова

и утверждая, что «разбираемое выраженіе

имѣетъ въ виду область духовную и нрав-

ственную», тогда какъ я настаиваю на анти-

тезѣ только пространственной (еяфХетооѵ

apuoaoo;) 1 ).

Я очень просилъ бы лицъ, интересую-

щихся этимъ вопросомъ, прочесть пс. 112.,

"-) Эта настойчивость не вполнѣ понятна, послѣ

того какъ г. Нахнмовъ прнзналъ, что слова мо-

литвы дѣлнкомъ взяты изъ псалма 112, ст. 5—6,
ибо отвергаемое цмъ пониманіе слова смиренная

прямо вытекаетъ іізъ контекста этого псалма:
на высокихъ живый и на смиренная призираяй
на небеси и на земли: воздаяй отъ земли нища

и отъ гноища убога и т. д.

Еще менѣе понятно желаніе г. Нахимова обо-
сновать «пространственную антитезу» на рус-

скомъ, французскомъ и нѣмецкомъ переводахъ

этого мѣста въ псалмѣ: вѣдь всѣ эти переводы

сдѣланы съ еврейскаю текста, славяпскіГі же

текстъ, о которомъ идетъ рѣчь, соотвѢтсттіуотъ

греческому. Ред.
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5 — ѳ въ переводахъ русскомъ (Св. Сѵнода),

Louis SegoncL и D'ostenvald, гдѣ -а тос -eiva

ео оршѵ переведено просто: приклоняется ,

чтобы призирать, abaisse ses(les) regards...
sur la terre, а также Лютера: auf das Nie-
drige siebet. Слово долы, думаю, н выра-

жаетъ это прикюненіе взоровъ ' внизъ, на

землю. Ср.: склонять взоры долу. Если
г. Мироносицкій не желаетъ понять, что

свѣтъ міра сего (Іоан. XI, 9) есть не что

иное, какъ солнце, то мы просили бы дру-
гихъ, интересующихся, посмотрѣть это слово

въ словарѣ Preuschen'a, а также и у

R. Kostlin'a.
Г. Мироносицкаго я проси.ть бы только

объяснить, что такое свѣтъ незаходимый
(ай>і аоо-оѵ) ц какой это свѣтъ заходимыгі,
противоположный первому х ).

2. Относительно столпа злобы я ука-

залъ три возможныхъ способа пониманія,
заявивъ, что оставляю вопросъ открытым ъ,

т. е. не знаю его рѣшенія. Какое же имѣетъ

г. Мироносицкій основаніе говорить, что я

«толкаю читателя во всѣ стороны?»
3. «По поводу ирмоса «Неопальная огню»

г. Нахнмовъ приводитъ мѣсто изъ кн. ІІсходъ,
гдѣ говорится о гласѣ Ангела и 1 ос пода

изъ купины, а не самой купины» —говоритъ

т. Мироносіщкій. «Но церковные пѣсно-

пѣвцы, —продолжаетъ онъ, —часто пользу-

ются библейскимъ текстомъ лишь какъ по-

водомъ для самостоятельныхъ концепцій, а

не какъ матеріаломъ для переложенія >.

Какъ это вѣрно!

Но на стр. 143 Л» 3 «Церк. Вѣд.» г. Ми-
роноспдкій говорилъ: «Итакъ мысль этого

красиваго ирмоса становится ясною: Неопа-

<) Фш; іюто-і совоѣмъ не значнтъ «свѣтъ неза-
ходимый», а значить: неприступный, недости-
жимый ( непроницаемый ) свѣтъ ». Въ Канопѣ Ве-
лпкомъ (пѣснь 4, тропарь Бди., о душе мол...)
есть выражепіе: Ь* vflia r,s то-/ Кито ч ^чйзоѵ ко-
торое въ новопеправленпой Тріодн ИостпоГі
(л.л. 105 п 311 об.) совершенно правильно пере-
дано словами: да достигпеши неприспи/пнто
мрака, вмѣсто прежпяго: «незаходящаго мрака».
«Незаходимый свѣтъ» подлежитъ точпо такому
;і;с иснравленію, а следовательно ннкакихъ вы-
водом. о «заходнмоыъ свѣтѣ» ді лать не прихо-
дится. -Ро-

димая въ огнѣ купина, наСинаѣ, бесѣдуя,

явила Моисею Бога»... А въ утвержденіе
своей мысли онъ тутъ же добавилъ: «ср.

Исх. гл. 3—4)». Я и сравнилъ.

Уже не первый разъ мнѣ приходится

просить читателя обратить вниманіе на

пріемы полемики моего иочтеннаго кри-

тика.

4. Глаг. Ksaou) имѣетъ основное значе-

ніе не— варить, а размягчать. Отсюда (о
фруктѣ) ~і~ш — сиѣлый, т. е. созрѣвшій до

мягкости. Пепсинь не значитъ пищеварптель,

а размягчитель, растворитель. Понятія
огня въ этомъ словѣ нѣтъ, хотя размягчать

пищу для ея употребленія можно, конечно,

и огнемъ, и водою, н инымъ путемъ. Я со-

вѣтовалъ бы сомневающемуся провѣрнть

это на опытѣ съ бѣлкомъ въ пепсннѣ *).
На этомъ я ставлю точку. Въ дальнѣйшую

полемику съ г. Мироносицкимъ вступать

не буду: боюсь (см. стр. 388, что онъ го-

ворить о пріемахъ полемики, неоднократно

уже примѣненныхъ имъ ко мнѣ).

Въ заключеніе добавлю только, что, ко-

нечно, во второмъ изданіи моей книги бу-
дутъ сдѣланы «исправленія», но врядъ ли

ихъ будетъ много по указаніямъ моего

критика. Этотъ мой «благожелательный
сгіутникъ» не оправдалъ моихъ надеждъ,

и далъ пріемлемыхъ совѣтовъ очень мало

Н. Нахимозъ.

') Глаголъ "is за), (корень: г.щх) какъ п сродные
ему по корню: -ё~<», еіш, о~іи> соотвѣтствуютъ

латинскому coquo (coquus — поваръ) и русскимъ
глаголамъ: пеку, варю, жарю. Корень глагола
размягчать» не ігмѣстъ сюда никакого прямого
отноиіенія, ибо пе всякое ^размягченіе» есть
дѣло огня, и не всякое неченіе есть неиремѣнно

размягченіе (печеное яйцо тверже сырого, пе-
ченый хлѣбъ тверже тѣста). Но «ионятіе огня»
въ указанныхъ г.таголахъ непременно заклю-
чается, ибо безъ огна самыя дѣйствія немы-
слимы, и даже зрѣлый илодъ есть плодъ, исиек-
шійся на СолнЦѣ (однако не всегда «до миг-
кости»).
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ПОПРАВКА. Въ .\»Л» 7 — 8 въ рѣчи

архимандрита Евгенія при наречен і и его

во епископа Киренскаго, къ сожалѣнію,

вкрался досадный пропускъ, вносящій въ

рѣчь безсмыслйцу. —На стр. 347 (2 стол-
бепъ 3 строка снизу) напечатано: «Лю-
ди—это сосуды въ рукахъ Бога, пред-
назначенные для такого жизненнаго кре-
ста, который возлагается на насъ Боже-
ственнымъ Промыгиленгемъ... Но да не бу-
дешь этою!... И я съ вѣрою, любовію и
покорностію пріеылю Крестъ пга Святптель-
скаго»... Надо же читать такъ: « Люди —это
сосуды въ рукахъ Бога, предназначенные
для такого или иного жизненнаго служе-
нія, и уклониться отъ даннаго Богомъ
служенія, —это уклониться отъ несенія
тою жизненнаго креста, Который возла-
гается на насъ Божественнымъ Промы-
шленіемъ... Но да не вудетъ этого'.... И я

съ вѣрою, любовію и покорностію пріеылю
крестъ ига святительскаго».

ОБЪЯВДЕШЯ-
Отъ Владивостокской духов, консисторіи

симъ объявляется, что въ оную 1 Февраля 1913 г.

вступило прошеніе жены Кіевскаго мещанина Але-

ксандры Григорьевой Риза-Тарнавіотъ, о расторженш

орана ея съ муя»емъ Владиміромъ Григорьевы мъ Риза-
Тарнавіотъ, вънчаннаго причтомъ церкви Кіевской

военно-Фельдшерской школы 26 іюля 1895 года. Ііо

заявленію просительницы Александры і ригорьевой

Риза-Тарнавіотъ, безвестное отсутствіе ея супруга Вла-

димира Григорьева Риза-Тарнавіотъ началось »ізъ гор.

Кіева съ 14 іюня 1901 года. Силою сего обьявленія

все места и лица, могушія иметь сведънія о пре.бы-

ваніи безвѣстно отсутсѵівующаго Иладиміра Гри-

горьева Риза*Тарнавіото, обязываются немедленно до-

ставить оныя въ Владивостокскую духовную конси-

сторію.

Отъ Владивостокской духов, консисторіи
симъ объявляется, что въ опую вступило прошеніе

жены крестьянина Пензенской губерніи, Наровчатскаго

уезда, Зубковской вол., села Рузанова, Анны Ника-

норовой Корташевой, о расторженш брака ея съ му-

жемъ СтепаномъТроФіімовымъ Корташевымъ, вг.нчан-

наго причтомъ Богоявленской церкви города Уензы

19 августа 1898 года. По заявлянію просительницы

Аниы Никаноровой Корташевой, безвестное отсутствіе

ея супруга Степана Трофимова Корташева началось

нзъ гор. Саратова съ 1901 года. Силою сего объявленія
все места и лица, могущія иметь сведенія о пребы-

ваніи безвѣстно отсутствующаго Степана Трофи-

мова Корташева, обязываются немедленно доставить

оныя въ Владивостокскую духовную консисторію.

Отъ Владивостокской духов, консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 27 ноября 1912 г.

вступило ирошеніе жены крестьянина дер. Аязановой,
Крайчиковской вол., Тарскаго уезда, Матроны Аниси-

мовой Якимовой, о расторженіи брака ея съ мужемъ

Ѳеодоромъ Петровымъ Якимовымъ, вънчаннаго при-

чтомъ Параскевіевской церкви Кутырминскаго при-

хода, Омской епархіи. 20 января 1885 года. Ііо заявле-

на просительницы Матроны Анисимовой Якимовой,

безвестное отсутствіе ея супруга Ѳеодора Петрова Яки-
мова началось изъ города Благовещенска. Силою сего

объіівлеиія все места и лица, могуіція иметь сведенія

о пребываніи безвѣстно отсутствугощаго Ѳеодора Пе-
трова Якимова, обязываются немедленно доставить

оныя въ Владивостокскую духовную конспсторію.

Отъ Воронежской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ он} г ю 8 января 1913 г.

вступило прошеніе крестьянина слоб. Бычка, Богучар-

скаго уъзда, Алексея Андреева Кошкина, о расторже-

нш брака его съ жепой Ѳеклой Петровой Кошкиной,
вънчаннаго причтомъ Васильевской церкви слободы
Бычка, Богучарскаго уезда, 27 января 1899 года. ІІо

ваявленію просителя Алексея Андреева Кошкина, без-
вестное отсутствіе его супруги Ѳеклы Петровой Кош-

киной началось изъ слоб. Бычка, Богучарскаго уезда,

съ 1906 года. Силою сего объявленія всъ места и лица,

могушія иметь сведенія о пребыв аніи безвѣстно от-

сутствующей Ѳеклы Петровой Кошкиной, обязыва-
ются немедленно доставить оныя въ Воронежскую ду-

ховную конспсторію.

Отъ Екатеринославской дух. консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 10 Февраля 19.12 г.

вступило прошеніе жены мещанина гор. Тагаирога,

Надежды Іуліановой Кучеренко, жительствующей въ

гор. Таганроге, Камбпціевскій пер., въ д. 22, о рас-

торженш брака ея съ мужемъ Грпгоріемъ АлексВевымъ

Кучеренко, вънчаннаго причтомъ Алексеевской церкви

слоб. Александровки, Таганрогскаго округа, 18 Февраля

1894 года. Но заявленію просительницы Надежды Іуліа-

новой Кучеренко, безвЬстное отсутствіе ея супруга

Григорія Алексеева Кучеренко началось изъ гор. Та-

ганрога съ іюня 1904 года. Сплою сего объявленія все

места и лица, могущія иметь сведенія о пребываніи
безвѣстно отсутствующаю Гриюрія Алексѣева Ку-

черенко, обязываются немедленно доставить оныя въ

Екатеринославскую дз'ховную консисторію.

Отъ Екатеринославской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 27 мая 1912 года

вступило нрошеніе крестьянина дер. Татьянпной, Бо-

рисовской вол., Омскаго уезда, Акмолинской области,
Онуфрія Иванова Клименко, жительствующаго въ селе

Алексеевке, Стретенской вол., Маріупольскаго уезда.

Екатеринославской губерніи, о расторженш брака его

съ женой Маріей Андреевой Клименко, урожденной
Журавлевой, вепчаннаго причтомъ Успенской церкви

города Маріуполя, Екатеринославской епархіи, 17 сен-

тября 1899 года. ІІо заявлепію просителя Онуфрія Ива-
нова Клименко, безвестное отсутствіе его супруги Ма-
рш Андреевой Клименко началось изъ завода Нико-

поль— Маріупольскаго О-ва, Екатеринославской губ.

Силою сего объявленія все места и лица, могущія

иметь свЕдѣнія о пребываніи безвіъстно отсутствую-

щей Иаріи Андреевой Клименко, обязываются немед-

ленно доставить оныя въ Екатеринославскую духов-

ную консисторію.

Отъ Екатеринославской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 21 марта 1912 г.

вступило прошеніе жены Ростовскаго на-Допу меща-

нина Мареы Петровой Могля, урожденной Ерохиной,

жительствующей въ гор. Ростове на-Допу, по Луго-

вой ул., въ д. 113, о расторженш брака ея съ мужемъ

Захаромъ Людвпговымъ Мотля, вънчаннаго причтомъ

Іоанно-Ііредтеченской церкви гор. Ростова натДону.

ІІо заявленію просительницы Мароы Петровой Мотля,

безвестное отсутствие ея супруга Захара Людвигова

началось изъ города Ростова на-Дону съ 1904 года.

Силою сего объявленія все места и лица, могущія

иметь сведенія о пребьіваніи безвѣстно отсутствую-

щаю Захара Людвигова Мотля, обязываются немед-

ленно доставить оныя въ Екатеринославскую духовную

консисторію.
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Отъ І£катеринославской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 19 апрВля 1912 г.

вступило прошеніе жепы мвщанпна города Таганрога,
Ксеіііи Ѳеодоровой Слѣпчепко, уроасдениой Митченко,
ліптельствующей въ гор. Таганрога, Щемиловскіи пер.,
въ д. 11, о расторжепіи брака ея съ мужемъ Діонп-
сіемъ Макаровымъ Слѣпченко, ввпчаннаго причтомъ
Всѣхсвятской церквп хут. Спнявскаго, обл. войска Дон-
ского, 27 января 1893 года. По заявленію проситель-
ницы Есеніп Ѳеодоровой СлЪпченко, безвѣстиое отсут-
ствіе ея супруга Діонпсія Макарова Слѣпченко нача-
лось іізъ гор.- Таганрога съ 1904- года. Силою сего ооъ-
явленія всѣ мѣста п лица, могущія нмѣть свВдВпія о
пребываніи безвѣстно отсутству ющаю Діонисія Ма-
карова Слтъпченко, обязываются немедленно доставить
оныя въ Енатерцнославскую духовную консисторію.

Отъ 3£катеринославской дух. консисторіи
симъ объявляетея, что въ оную 10 апрѣля 1912 г.

гступнло прошеніе мѣщанина гор. Гомеля, Могилев-
ской губ., Франца Антонова Круковскаго, Житель-
ствующаго въ с. Старый-Крымъ, Маингушской вол.,
Маріупольскаго уѣзда, Екатеринославской губернш. о
расторженін брака его съ женой Маріеіі Ііиколаевои
Круковскоіі, ввпчаннаго причтомъ Успенской церкви
с. Стгірый-Крымъ 28 января 1901 года. II о заявление
просителя Франца Аптопова Круковскаго, безвѣстное

отсутствие его супруги Маріи Николаевой Круковскои
началось пзъ села Стараго-Крыма съ іюля 1906 года.
Силою ' сего объявленія всъ мѣста и лица, могушія
пмъть свѣдВнія о пребываніи безвтъстно отсутствую-
щей ІІарЫ Николаевой Круковскои, обязываются не-
медленно доставить оныя въ Екатеринославскую ду-
ховную конспсторію.

Отъ Калужской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 16 ноября 1912 г.

вступило прошеніе крестьянки Мосальскаго увзда, Дуб-
ровской вол., дер. Долгой, Акнлпны Ильиной Пръсня-
ковой, жительствующей въ с. Калугово, Мосальскаго
уѣзда, о расторженіп брака ея съ мужемъ Тптомъ Кон-
дратьецымъ Пръсняковымъ, вѣнчаннаго причтомъ Ро-
ждество-Богородицкой церкви с. Калугово 24- января
1882 года. Но заявленію просительницы Акилины Ильи-
ной Прѣсняковой, безвѣстное отсутствіе ея супруга
Гита - Кондратьева Преснякова началось изъ деревни
Долгой съ 1907 года. Силою сего объяв ленія всѣ мВ-
ста и лица, могущія имъть свѣдѣнія о пребывами без-
втъстно отсутству ющаю Тита Кондратьева Прес-
някова, обязываются немедленно доставить оныя въ
Калужскую духовную конспсторію.

Отъ Кишиневской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 16 октября 1912

года вступило прошеніе я«ены австрійско - поддан-
наго крестьянина села Залинева, Сторженецкаго уѣз-

да, Мароы Дворской, урожденной Топаровской, жи-
тельсТвующей въ селВ Керстинцв, Хотинскаго увз-
да, о. равторженіи брака ея съ мужемъ Ильей Ѳео-
доровымъ Дворскимъ, вВнчаннаго причтомъ Михай-
ловской церкви села Зарояіанъ, 1 округа, Хотинскаго
уѣзда, 6 Февраля 1898 года. По заявлению проситель-
ницы Мароы Дворской, безввстное отсутствіе ея су-
пруга Ильи Ѳеодорова Дворскаго пачалось изъ с. За-
рожанъ, Хотинскаго уѣзда, съ марта 1898 года. Силою
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія пмѣть свѣ-

двнія о пребываніи безвтъстно отсутствующаго Ильи
О еодоровп Дворскаго, обязываются немедленно доста-
вить оныя въ Кишиневскую духовпую конспсторію.

Отъ Минской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 12 декабря 1912 г-

вступило прошеніе крестьянина Ѳеодора Ѳомина Кула-
ковскаго, жительствующаго въ имѣніп Обрино, Ново-
грудскаго уъзда, Минской губерніи, о ^расторжении
брака его съ женой Анной АДольфовои Кулаковской,
ввпчаннаго причтомъ СтОлпецкой Маріи-Магдалинин-
ской церквп Минскаго уъзда, 28 іюля 1896 года. Но

заявленію просителя Ѳеодора вомина Кулаковскаго,
безввстное отсутствіе его супруги Анны Адольфовой
Кулаковской началось пзъ дер. Семаково, Мирской
вол., Новогрудскаго уѣзда, Минской губ., съ октября
1907 года. Силою сего объявленія, всЪ мЪста и лица,
могущія имъть свъдішія о пребьіваніи безвѣстно от-
сутствующей Анны Адольфовой Кулаковской, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Минскую ду-

ховную консисторію.

QTb Могилевской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 12 Февраля 1913 г.

вступило прошепіе жены потомственнаго почетнаго
гражданина Ольги Антоновой Титовой, жительствую-
щей въ имѣніп Хальчъ, Гомельскаго уъзда, Могилев-
ской губерніи, о расторженіи брака ея съ мужемъ Пе-
тромъ" Нетровымъ Титовымъ, вЪнчаннаго причтомъ
Векшнянской свято-Георгіевскои церкви Шавельскаго
увзда, Ковенской губ., 16 января 1894- года. Но за-
явленію просительницы Ольги Антоновой Титовой, без-
ввстное отсутствіе ея супруга Петра Петрова 1 птова
пачалось со ст. Уза, Либаво-Роменской жел. дор, съ
1907 года. Силою сего объявленія всъ мѣста и лица,
могущія нмъть свъдънія о пребываніи безвтъстно от-
сутствующаю Петра Петрова Титова, обязываются
немедленно доставить оныя въ Могіілевскую духов-

ную консисторію.

Огь Орловской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ опую 10 ноября 1912 г.

вступило прошеніе крестьянки дер. Липницы, Витпч-
скоіі вол., Съвскаго уъзда, Орловской губернш, Маріи
Карповой Ефремовой, о расторжепіи брака ея съ му-
жемъ СергЪемъ Алексъевымъ Ефремовыми, вънчаннаго
прпчтомъ Петропавловской церкви города Съвска 9-го
ноября 1905 года. Ііо заявленію просительницы Марін
Карповой Ефремовой, безвестное отсутствіе ея супруга
Сергъя Алексеева Ефремова началось изъ гор. Съвска
въ послѣднихъ чпслахъ марта 1907 года. Силою сего
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свъдѣ-

нія о пребываніи безвгьстно отсутствующа го Серігья
Ллексѣева Ефремова, обязываются немедленно доста-
вить оныя въ Орловскую духовную кон-спсторію.

Отъ Оренбургской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 15 января 1913 г.

вступило прошевіе Орскон мѣщапки Агриппины Ари-
старховой Ковалевой, жительствующей въ хут. Ново-
Кѵрскомъ, 5 Усергаиской вол., Орскаго уъзда, а рас-
торженіи брака ея съ мужемъ Іаковомъ іосифовымъ
ІСовалевымъ, вънчаннаго првчтоиъ градо-Орскаго
Спасо -Преображенскаго собора 13 января 1899 года.
По заявленію просительницы Агриппины Арпстарховой
Ковалевой, безвЪстное отсутствіе ея супруга Іакова
ІосиФова Ковалева началось изъ гор. Орска, Оренбург-
ской губ., съ марта 1905 года. Силою сего объявленія
всъ мъста и лица, могущія "II Гііь свъдъкія о пребы-
ваиіи безвѣстно отсутству ющаю Іакова Іосифова
Ковалева, обязываются немедленно доставить оныя въ
Оренбургскую духовную консисторію.

ОТЪ Подольской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 10 воября 1912 г.

вступило прошеніе крестьянина Іустина Викентьевэ
Купріанова, жительствующаго въ с. Знновинцахъ,
Литинскаго ѵѣзда, Подольской губ., о расторженш
брака его съ" женой Евдокіей Михайловой Купріано-
вой вънчаннаго прпчтомъ Рождество-Богородичной
церкви села Кусиковецъ, Литинскаго уъзда. Подоль-
ской епархіи, 22 мая 1906 года. Ііо заявление проси-
теля Іустина Викентьева Купріапова, безвѣствое от-
сѵтствіе его супруги Евдокіи Михайловой Купріано-
"пой началось изъ села Уиновинецъ, Литинскаго уъзда,
Подольской губ., съ 13 Февраля 1908 года. Силою
сего объявленія всѣ мГ.ста и лица, могущія имъть свъ-
дгніл о пребываніи безвгьстно отсутствующей Евдо-
кіи Михайловой Купріановой, обязываются немедленно
доставить оныя въ Подольскую духовную консисторію.
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Отъ Полоцкой духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 15 октября 1912 г.

вступило прошеніе крестьянина Витебскаго уъзда,

ДЦербинокой вол., дер. Шумны, Галактіона Васильева,
іяштельствующаго въ деревнъ Шумны^ о расторженіи

брака его съ женой Лппой Ѳомипой Васильевой, въп-

чаннаго причтомъ Покровской церкви города Сьнна
8 октября 1878 года. Но заявленію просителя Галак-
тіона Васильева, безвъстное отсутствіе его супруги

Анны Ѳоминой Васильевой началось изъ гор. Витебска

съ 1882 года. Силою сего объявленія всъ мъста и лица,

могущія имъть свЪдЪнія о пребываніи безвгьстно от-

сутствующей Анны Ѳоминой Васильевой , обязыва-
ются немедленно доставить оныя въ Полоцкую духов-

ную консисторію.

Отъ Самарской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную вступило прошепіе

крестьянина Ивана Иванова Сутягина, жительствую-

щаго въ с. Мостахъ, той же вол., Николаевскаго у.,

о расторжепіи брака его съ женой Даріей Иваповой
Сутягипой, вънчаннаго причтомъ Покровской церкви

села Мостовъ, Николаевскаго уъзда, Самарской губ.,
9 января 1895 года. По заявленію просителя Ивана

Иванова Сутягина, безвѣстпое отсутствіе его супруги

Даріи Иваповой Сутягиной началось изъ с. Мостовъ,

Николаевскаго уъзда, съ 29 августа 1907 г. Силою

сего объявлепія всъ мъста и лица, могущія имъть

свъдъпія о пребывйніи безвѣстно отсутствующей Да-
ріи Ивановой Сутягиной, обязываются немедленно до-

ставить оныя въ Самарскую духовную консисторію.

Отъ Самарской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную вступило прошепіе

крестьянки ЕвФросиніи Ивановой Дыхновой, житель-

ствующей въ с. КалугЬ, Новоузепскаго уъзда, Самар-
ской губ., о расторженіи брака ея съ мужемъ Андреемъ
Владиміровымъ Дыхновымъ, вънчаннаго причтомъ ІГа-

занско-Богородицкой церкви села Михайловки, Ново-

узенскаго уъзда, Самарской губ., 11 ноября 1896 года.

По заявленію просительницы ЕвФросиніи Ивановой
Дыхновой, безвъстное отсутствіе ея супруга Андрея

Владпмірова Дыхнова началось изъ с. Малой-Ворон-
цовки (Широкій Уступъ) съ 18С8 года. Силою сего объ-
явленія всъ мъста и лица, могущія имъть свЪдЪнія о

пребываніи бсзвѣстно отсутствующаго Андрея Вла-

димирова Дыхнова, обязываются немедленно доставить

оныя въ Самарскую духовную консилторію.

Огь Самарской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную вступило прошеніе

жены германскаго подданнаго, времепнаго Орепбург-

скаго 2-й гпльдіи купца, Ольги Михайловой Реблингъ,
жительствующей въ гор. Самаръ, о расторженіи брака

ея съ мужеаіъ Василіемъ Ѳеодоровымъ Реблингъ, вън-

чаннаго причтомъ Вознесенской церкви гор. Оренбурга
9-го ноября 1897 года. ІІо заявленпо просительницы

Ольги Мпхаііловой Реблингъ, безвъстное отсутствіеея

супруга Василія Ѳеодорова Реблингъ пачалось изъ

гор. Оренбурга 13 лътъ тому назадъ. Силою сего объ-
явленія всъ мъста и лица, могущія имъть свЪдЪпія
о пребываніи беззгьстно отсутствующаго ВасиліяѲео -

дорова Реблингъ, обязываются немедленно доставить

оныя въ Самарскую духовпую копспсторію.

Огь Саратовской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 20 августа 1912 г.

вступило прошеніе крестьянина слоб. Краснаго Яра,
Камышинскаго уъзда, Якова Михайлова Ашихманова,

о расторженіп брака его съ женой Акплшюй Андрее-

вой Ашихмановой, 3'роиіденпой Ьитюцкой, вънчаннаго

причтомъ Троицкой церкви означенной слободы, 5-го

ноября 1904 года. По заявленію просителя Якова Ми-

хайлова Ашихманова, безвъстное отсутствіе его су-

пруги Акплины Апдреевой Ашихмановой началось изъ

гор. Баку съ 1907 года. Силою сего обълвленія всъ

мъста и лица, могущія имъть свъдънія о пребыванги
без вѣстно отсутствующей Анилины Андреевой Аших-

мановой, обязываются немедленно доставить оныя въ

Саратовскую духовную консисторію.

Отъ Саратовской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 21 сентября 1911 г.

вступило прошепіе рядового пзт> крестьянъ с. Бъло-

гроднп, Вольскаго уъзда, Семена Платонова Жужгина,

о расторженіи брака его съ женой Екатериной Василье-

вой Жужгиной, урожденной Серебряковой, вънчан-

наго причтомъ Покровской церкви того же села, 8-го

ноября 1887 года. По заявленію просителя Семена Пла-

тонова Жужгина, безвЪстпое отсутствіе его супруги

Екатерппы Васильевой Жужгиной началось изъ села

Бълогроднп съ декабря 1887 года. Силою сего объявле-
пія всъ мЪста и лица, могущія имъть свъдънія о' Пре-

быванги безвѣстно отсутствующей Екатерины Ва-

сильевой Жужгиной, обязываются немедленно доста-

вить оныя въ Саратовскую духовную конспсторію.

Отъ Саратовской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 20 января 1912 г.

вступило прошеніе крестьянки села Преображепскаго,

Вологодскаго уъзда, Екатерины Иваповой Демептьевой,

жительствующей въ Саратовъ, о расторжении брака ея

съ мужемъ Афрпканозіъ Ивановымъ Дементьевымъ,

вънчаннаго причтомъ Спасо-Преображепской Шу.хтов-

ской церкви Вологодскаго уъзда, 22 января 1896 года.

11о заявленію просительпицы Екатерины Ивановой Де-

ментьевой, безвъстное отсутствіе ея супруга АФрякана

Иванова Дезіептьева началось изъ села Шухтова, Во-

логодскаго уъзда, болъе 5 лътъ тому пазадъ. Сп^ою

сего объявленія всъ мъста п лица, могущія имъть свЪ-

дънія о пребыванги безвѣстно отсутствующаго Афри-
кана Иванова Дементьева, обязываются немедленно

доставить оныя въ Саратовскую духовную копспсторію.

Отъ Симбирской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 7 ноября 1912 г.

вступило прошеніе крестьянина села Б. Комаровки,

Карсунскаго уъзда, Сергъя Петрова Шііхторппа, жи-

тельствующаго въ с. Б. КомаровкЪ, Карсунскаго .у.,

о расторженіи брака его съ женой Пелагеей Терептье-

вой Шихторпной, вънчаннаго причтомъ Николаевской

церкви села Большой Комаровки, Карсунскаго уъзда,

24 января 1896 года. По заявленію просителя- СрргЪя

Петрова Шихторпна, безвъстное отсутствіе его супруги

Нелагеи Терентьевой Шихторпной началось пзъ сёла
Рождествена, Сызранскаго уЪзда, съ 7 августа .1907 г.

Силою сего объявленія всъ мъста и лица, могущіявмъть

свъдънія о пребываніи безвѣстно отсутствующей Пе-

лагеи Терентьевой Шихториной, обязываются немед-

ленно доставить оныя въ Симбирскую духовпую кон-

систорію.

Отъ С.-Петербургской духов, консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 8 іюня 1911. года

вступило прошепіе дворянина Михаила Николаева Ло-

мана, жительствующаго въ городъ С.-ПетёрбургЪ, Ва-

сильевскій островъ, 3 липія. въ д. 40, о расторженін

брака его съ женой Инной Гермогеновой Леманъ, уро-

ждеппой Смпдовичъ, вънчаннаго причтомъ Троицкой

церкви гор. Орла 7 октября 1899 года. Но заявленію

просителя Михаила Николаева Лемапа, безвъстное от-

сутствіе его супруги Инны Гермогеновой Леманъ па-

чалось изъ города Орла съ 1899 года. Силою сего объ-

явлепія всъ мъста н лица, могущія пмЪть свЪдЪпія о

пребьіваніи безвѣстно отсутствующей Инны Те}) mo -

il' нов ой Леманъ , обязываются немедленно доставить

оныя въ С.-Петербургскую духовную копсисторію.

Отъ Ставропольской духов, консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 27 октября 1912 г.

вступило прошепіе крестьянина Черниговской губ.,

Кролевецкаго уъзда, Коропской волости, села Красно-

іюлья, Даміана (опъ же Дементій) Артемьева Васи

лепко, жіітельствующаго въ стан. Губской, Кубанской

области, о расторжепіи брака его съ женой Ксеніей
Прокофьевой Василенко, урождеппой Тютеревой, вън-

чаннаго причтомъ Спасо-Преображенскон церкви стан.

Губской, Кубанской области, 10 ноября 1897 года. ІІо

заявленію просителя Даміапа (онъ же Дементій) Ар-
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темьева Василенко, безиъстное отсутствіе его супруги
Ксепіп Прокофьевой Василенко началось изъ станицы

Губской, Кубанской сбластп, съ 1907 года, (.и.іою

сего объпвленія век м-вста и лица, могущія шг&ть
свъдѣпія о пребываніи безсіьстно отсутствующей
Ксеніи Прокофьевой Василенко, обязываются немед-

ленно доставить оныя въ Ставропольскую духовную

конспсторію.

Отъ Ставропольской духов, консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 19 сентября 1912 г.

вступило прошепіе жены мъщаннна гор. Севастополя,
Александры Ннколаевоіі Крайневой, жительствующей

въ станицѣ Вжедуховской, Кубанской области, о рас-

торжении брака ея съ мужемъ Самупломъ Ивановымъ
Крайневым!., вііичаппаго причтомъ Свято-Тронцкпго
собора гор. Керчи, Таврической губ., 30-го ію.іп 1900
года. По заявленію просительницы Александры Ни-
колаевой Краііневой, безвѣстное отсутствіе en супруга

Самуила Иванова Крайпева началось изъ гор. Хасты.
Черноморской губ., съ 1906 года. Силою tero объяпле-
нія всѣ мкета и лица, могушія пм'Ьть свЪдѣнія о пребы-
ваніи безвгьстно отсутствующа го Самуила Иванова
Крайнею, обязываются немедленно доставить оныя пъ

Ставропольскую духовную консвсторію.

Отъ Ставропольской духов, консисторіи
си м ъ объявляется, что въ оную 19 ноября 1912 г

вступило прошепіе крестьянина селенія Обильнаго.
Ставропольской губ., Андрея Ильина Милюхина, жи-

тельствующего въ селеніи Обпльн.омъ, Ставропольской
губ., о расторженіи брака его съ женой Марѳоіі Про-
хоровой Милюхиной, урожденной Сахаровой, ввнчап-

наго причтомъ Хрнсторождественской церкви с. Оои.іь-
наго, Ставропольской губ., 11 Февраля 1907 года.^По
заявлению просителя Андрея Ильипа Милюхина, иез-

вВстпое отсутствие его супруги Марѳы Прохоровой
Милюхиной началось изъ с. Обильнаго, Ставропольскоіі
гУб., съ 20 апреля 1907 года. Сплою сего объявле-
ния всь мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пре-

бываніи безвгьстно отсутствующей Нарвы Прохоро-
вой Пилюгиной, обязываются немедленно доставить

оныя въ Ставропольскую духовную консисторію.

Отъ Тверской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 10 января J913 г.

вступило ирошеніе жены крестьянина Тверской губ.,
Ржевскаго уъзда, Казинской вол., дер. Горбунова,

Варвары Іоакпмовой. она же Ѳеодорова, о расторженіп
брака ея съ мужемъ Андреемъ Ѳеодоровымъ, въпчан-

наго причтомъ церкви с Лъсникова, Ржевскаго ут,зда,

16-го января 1906 года. По залвленію просительницы

Варвары Іоакпмодой, она же веодорова, оезвъетное

отсутствіе ея супруга Андрея Ѳеодорова началось изъ

дер. Кѵиово, Молодотудской вол., Ржевскаго уВзда,

съ іюня 1906 года. Силою сего сбъявлепія вСв мЪста

и лица, могущія имѣть свъдВнія о пребываніи без-
вѣстно отсутствующая Лшреп Ѳсоііоровп. обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Тверскую ду-

ховную консисторію.

Отъ Томской духовной консисторія
сішъ объявляется, что въ оную 19 ноября 1912 г.

гсіѵиило нрошеніе крестьянина дер. Ковань, той же

со Г.. Г.ипфДнскаго уъзда. Тульской губ., Ивана Семе-
нова Ревина, жительству кицаго въ иос. Малиновка,
Зыряповской вол., Маріинскаго ут.зда, Томской губ.,
о расторжеиіи брака его съ женой ІІелагеей Ивановой
Ревипой, урожденной Шигачевой. вт.нчаниаго при-

чтомъ церкви села Хованщины, Епііфанскаго уВ зда.

Тульской гѵб.. 16 Февраля 1905 года. Но заявлепію
пргевтеля Ивана Семенова Ревина. безпъстпое отсут-

ствіе его сѵпруги Пелагеи Иваповой Ревипой началось

изъ дер. Ковань, Епифапскаго упада, Тульской губ...
съ 1908 г. Силою сего объявлепія все мъста и лица, мо-

гтщія имт.ть свъдънія о пребываніи безвгьстно отсут-

ствующей Пелагеи Ивановой Ревиной, обязываются
немедленно доставить опыя въ Томскую духовную кон-

систорію.

Отъ Черниговской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ онз г ю 30 ноября 1912 г.

вступило прошеніе казачки Параскевы Назаріевой Тре-
гтбенко. жительствующей въ п. Ill осп;!;, Глуховскаго

тъзда, о расторжепіи брака ея съ мзжемъ Истромъ Ки-
рилловымъ Трегѵбенко, ввнчаннаго причтомъ церкви

Михайловскаго ІІІостепскаго порохового завода. Глу-
ховскаго уѣзда, 22 мая 1895 года. Но заявленію про-

сительницы Параскевы Назаріевой Трегубенко. без-
вьстпое отсутствіе ея супруга Петра Кириллова Тре-
губенко началось изъ пос. ІІІосткп, Глѵховскаго уъзда,

съ ноября 1895 года. Силою сего объяпленія вев м*в-
ста и лица, могущія имѣть св кдт.ніл о пребыванги без-
вестно отсутствующая Петра Кириллова Трегу-
бенко, обязываются немедлеипо доставить оныя въ Чвр-

I ниговскую духовную консисторію.

Содержаніе: В ысочайшія : повелѣнія и награди.— Опредѣлснія Святѣйшаго Сѵнода,— Приказъ
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода,— Отъ Учебнаго Комитета и Училищнаго Совѣта прп Святѣйшемъ
Оуцодѣ. Льибавленія: Послѣднее оскорбленіе Христу, Jljpom. I. Восторгова.—Яотй молитвенникъ за
Русскую землю. Епископа ІІІкпна.- Въ олшданіи прославлеиія святѣйшаго латріарха Іерногена
Прот. I. Восторюва,— Тріодь Цвѣтная— лѣснь милующей п торжествующей любви. Проф. Л. Дми-
тріевскаю. — О мѣрахъ къ поднятію грамотности учащихся въ духовно-учебныхъ заведешяхъ,— Хро-
ника.— Библіографія,— Нѣско.іъко послѣднихъ словъ г. II. Мироносицкому,— Н. Нахимова,— Поправка,-
Объявленія.
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С.-Петербургъ, 5 апрѣля 1913 г. Редакторъ профессоръ М. Остроумовъ.
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КЪ № 14 ПРЖБАВЛЕНІЙ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1913 г. 95

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

УЧЕБНИКИ:
«РУКОВОДСТВО КЪ

изуч. христ. право-
славн. Катихизиса»,

сост. свягц. М. Березинъ. Изд. 3-е, Д. 50 к. (Опред.
Св. Сѵнода дон. въ кач. учебн. пос. въ ср. свѣтскія

уч. зав.). У него же: «Христ. вѣроученіе> ( одобр . въ
библ.). Изд. 3-е, ц. 75 п.; «Христ. нравоученіе» (до-
нущ. въ библ.). Изд. 2-е, д. 80 к.: «Христ. вѣроученіе и
нравоуч.» (примѣн. къ Оѵнод. ирогр., для реальныхъ
учил.). Ц. 1 р. Складъ изд.: Тверь, Коммерч. учил.

2—1

діаконъ, xopoiniii басъ,
практикъ, желаегъ пере-
мѣнпть мѣсто въ архіе-

рейскій или частный хоръ регентомъ, бывшій пѣвецъ

Ал.-Невск. лавры. Адресъ: С -Петербуріъ, Ал.-НевШ
лавра. Г. Нишюву, для діакоиа регента. 1—1

РЕГЕНТЪ

ЯИЦА!
для высижпв. отъ Ііо-
хинхпнъ 5 р.. Брамы
4 р. 50 к., Лангшанъ

3 р. 50 к., Плимутрокъ 3 р. 50 к.. Віандотъ 3 р..
Орппнгтонъ 4 р., хохлат. Кревкеръ 5 р., Гуданъ 4 р.,
Гамбургскихъ 3 р., Андалузскихъ 3 р. 50 к., италь-
янскихъ 3 р.. Минорокъ 3 р., Падуанскихъ 5 р..
Бронзов. пндѣекъ 7 р., утокъ ІІекинскихъ или
Руанскихъ 5 р., Эмденскихъ гусей 12 р за дюж..
Коллекція «Сюрпризъ», сост. пзъ 12 плем. яидъ,

не исключая сам. цѣнныхъ 3 р., 2 колл. 5 р.,
5 колл. 10 р. Полн. гарантія. Громадн. выборъ
птицы и друг. живн. Главн. нллюстрлр. каталогь
за 45 к. налож. плат. Задатокъ обязат. Газсадникъ
Э. В. Багговута, Кегель, Эстл. губ. 1 — 1

МИТРОФОНЫ или
ФИСГАРМОНІУМЬІ

по заказу изготовляетъ Д. А. Митропольскій,
Ст. Бологое. Первая въ 1,'оееін фабрика, откры-
тая на средства Св. Сѵнода, награжденная 7-ю ме-

далями съ массой лестныхъ от.швовъ, напримѣръ:

«Огромнѣйшую пользу оказыпаютъ здѣсь ваши фис-
гармоніумн съ транспозпторонъ. Пермь. А. Д. Город-
довъ». Адр.: Бологое, ст. If. ж. д. М итрополъекому.

При заказгь единовременно 5 крестовъ и
болѣе—дѣлается скидка.

ЮБИЛЕЙН. КРЕСТЫ
я для священнослужит. (рис. показ.

ТГ умении. видъ) и медали — высыл.

сЩо нал. плат. Кресты сер. 88 проб.—
ювелиры., худож. работы— ем»
конкуренціи — съ полирован.

Н А С Т О Я Щ. ЭМАЛЬЮ
і^ і^^^юиоддѣльн.); шапка Мономаха

^ ткла д' 1 - Наборн. кресты —ручн.
ей?/ 1 раб., составл. изъ отдѣльн. ча-

стей, (не штампован.). Цѣны кре-

ІШш стамъ: золот. 56 пробы наб. отъ

ЩПз 28 до 45 р. Сер. наб. 10 р.; та-
» кой -же сЯБДЕ.ІЛ '1»» 13 р. Сер.

чек. 6 р. 50 к. и 5 р. 50 к. Бронз. 3 р.— всѣ золочен.,
съ лентой. Знаки 100-лѣтіл Спб. Дух. Акад. —сер.:

н<«5. ручн. раб. 13 р.; чекан. 9 р. 50 к. Бронз. 5 р.

50 к. Ювелирн. раб. — внѣ конкуренціи — съ наст,

эмалью. При заказѣ обознач. цѣны. Спб., Дегтяр-
ный пер., Л» 1—8, кв. 40. ЮРГЕНСЪ.

1. Пѣсни для школы на 1 и 2 гол. Ц. 80 к. ^
по 2. Трехголосн. хоровыя пѣсни, Ц. 75 к. Р
™ 3. Духовно-музык. соч. иа 3 и 4 гол.: молитвы g

S3 изъ литургій Іоанна Злат. и Василія Велик,
™ Соч. проф. Спб. консерв. Г. МАРЕНИЧА. ®

Ирод, во всѣхъ кн. и муз. магаз. 3—2 |

ПІШПІШПТОЛЪ
провизора П. А. Преображенскаго.

Съ разр. Мгдиц. Совѣта за № 9391 .

ОТЪ КАТАРРА ГЛОТНИ И ГОРТАНИ.

Потеря голоса, хрипота, осиплость, су-

хость и царапан, вь горлѣ проходить вь

норотн. время. Голосъ дѣл. езобод., чи-

стымъ« сила гол. вэстановляѳтол. Про

дажа в-ь лучшихъ аптекахъ и аптекар. магазинах*.

Цѣна S5 коп. Необход и мыя свЪдѣнія и справки g Г, А,

ПреобраЖенскаго. С.-Петербиргъ, СѵбзЖинская, д. Кг 11,

кв. N! 17. ТелеФ. 20Э-55,

1 ЮБИЛЕЙНЫЙ НАГРУДНЫЙ ЗНАКЪ,
I К Г» Е С Т 'Ь,
■&: для священнослужителей по утвержденному образцу ХЗ Г ДОЖВСТВЕННО испол-

ненъ на Владішірскон лентѣ:

^ Бронзовый золоченый, съ эмалью 2 р. 75 к.

Ж Такой яге, съ накладной шапкой Мономаха 3 р. 25 к.

^ Серебряный 88 пробы золоченый, съ эмалью 3 р. 80 к.

Щ Такой же, съ накладной шапкой Мономаха 4 р. 35 к.

^ Золотые отъ 25 руб. до 45 руб. по вѣсу и соглашенію. а также высылаю юбилей-
^ ныя медали художественно исполнены:
Щ Бронзовыя 30 коп. Золоченыя 45 коп. п 80 коп. съ лентами.

]!ысылаю по первому требованію наложеннымъ іглатежомъ.

I М. ИИКОЛАЕВЪ, С.-Петербургъ, Демидовъ пер. № 1.
ciAf riAP ЧѴ ' 'Jtr <W "uV ЧАР ^ 'ІАР ЧАР SAPtW W CW W k 1, W slA -A W W U" ЧАР 'W

ж&ж&ЖФ.Жі®ЖЯЖжжжжЖжжЖжжжжкжЖШжМ&ъЖ&ЖШжМжММ£&ЖШША
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Отъ правленія Вологодскаго духовнаго училища.
17-го ноября- 1914 года исполняется столѣтіе со времени открытія Вологодскаго духовнаго

ѵталища Столѣтнш юбилеи училища предполагается ознаменовать: пріобрѣтеніемъ для училищнаго
зала св. иконы преп. Никона. Радонежскаго чудотворца, память котораго совершается 17 ноября: оора-
зованіемъ юбилейной стипендіи для выдачи процентовъ ея одному ученику училища и изданіемъ исторш
Вологодскаго духовнаго училища. Правленіе училища покорнѣпше просить бывпшхъ наставниковъ.
воспитанниковь училища и ихъ родственниковъ принять участіе въ сооруженіи св. иконы и въ обра-
зованіп стипендіи, а равно доставить матеріалы (наприм., воспоминанія), имѣющіе отношеніе ja

pi и училища.

исто-

Юбилейные кресты
(НАГРУДН. ЗНАКИ)

для СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. образца на Владимірской лентѣ сер. 84°
вызолочен, съ настоящей огневой эмалью (не поддѣльной) 3 руб.;
то же наилучшей отдѣлкп 4 р. 50 к. Медаль 2.5 лѣт. церк. школъ
серебр. 84° съ лентой 1 р. 25 к.: Медаль юбилейная бронз,
съ лентой 25 к.: то же золоченая худож. отдѣлки 50 к.: то же
съ лентой на карабинѣ 75 к. Заготовляются и въ скоромъ времени
будутъ выпущены юбилейные кресты 88° на цѣну 3 р. 75 к.; золо-

тые 56° отъ 28 р., а также бронзов. вызолоченые по весьма удеше-
вленной цѣнѣ.

ТРЕБОВАНІЕ АДРЕСОВАТЬ:

С.-Петербургъ, Іор™ у И. А. Капустина.
Внутри Апраксина двора, у часовни, ЯР б®. Сущ. съ 1879 г.

Телеф. 454—11. Заказы выполняются и наложеннымъ платежомъ
быстро и аккуратно. 1 — 1

жжжкжжж

ВАЛДАИСКАГО КУПЦА

НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА УСАЧЕВА
(суіцествуепю с» IS 4 S юда).

С.-Петербургъ, Малая Охта, Новая улица, N9 2.
Отливаетъ церковные колокола отъ 20 фунт, до 2000 пуд. въ штукѣ, съ доставкою та- \|/

ковыхъ по желѣзнымъ дорогамъ п иодпятіемъ на колокольни. Г)
Доброкачественный металлъ, правильные размѣры колоколовъ, сильным гармоничный *

звонъ, безукоризненная отдѣлка, аккуратное исполненіе заказовъ и рассрочка платежа. V
Заводомъ отливались крупнѣйшіе колокола: въ С.-Петербургскій Исаамевскш соборъ

звонъ 4000 пуд. при болыпомъ колоколѣ 2000 пуд., Ревель, въ Александро-Невскіи соооръ
1 колоколъ 1000 пуд., Петербурга, Владимірская церковь 1 колоколъ 600 п., Петербурга, въ
Новодѣвичій монастырь 1 колоколъ 500 п., на Валаамъ 1 колоколъ 1000 п., с. Польное-Коно-
бѣево, Тамб. губ. 1 колок. 375 п., с. Емельяново, Тверск. губ. 1 колок. 256 п., Тосно, ІТетерб.
губ. 1 колок. 207 п., Петербурга, Благовѣщенской церкви звонъ 360 п., Новосокольники, Псков-
ской губ., звонъ 200 п., Петербурга, Александро- Невская лавра 1 колок. 15/ п., Ьыховъ,
Могилевск. губ., 1 колок. 154 п., Удѣльная, Петерб. губ., звонъ 105 п., Петербурга, Вышне-
волоцкое подворье, звонъ 100 п., Чудово, Новгородск. губ., звонъ 101 и , Подпорожье, Олонецк.
гѵб., 1 колок. 103 п., Воіібоколо, 1 колок. 100 п., Палагіада, Ставрополье^, губ., 1 колок. 80 п.,
Натухоѵская, Кубанск. области, 1 колок. 53 п., Ивановское, Витебск, губ., - колок. 64 п. и

множество другихъ въ разныхъ епархіяхъ Россіи. _ 0
Съ заказами и справками обращаться по адресу: С.-Петероургъ, Малая іОхта, tio-

вая улица, № 2, колоколо-литейвый завод'ь, Николаю Васильевичу > САЧБізУ .

_—жжх
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ПОСТОЯННЫЕ ТРЕХГОДИЧНЫЕ ЛѢТНІЕ |
! (по два мѣсяца въ лѣто) В

РЕГЕНТСКО-УЧИТЕЛЬСКІЕ и Капельмейстерскіе курсы g
при Хереонскомъмузыкальномъ училищѣ ИМПЕРАТОРСКАГО Русекаго щ

Музыкальнаго Общества. ^

A. Регентско-учительскіе курсы (открыты съ лѣта 1908 года) имѣютъ цѣлью под- jg
готовку свѣдущихъ руководителей для церковнаго и евѣтскаго хорового пѣнія, а также класс-
наго (въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ) и хорового народнаго пѣнія.

B. Капельмейстерскіе курсы (открыты съ лѣта 1911 г.) ішѣютъ цѣлью подготовку

организаторовъ-дприжеровъ военныхъ, школьныхъ, сельскпхъ, ііародныхъ и другихъ оркестровъ.

Занятія на курсахъ— с'ь 1 -го іюня по 1 -е августа. Курсы состоять изъ трехъ
отдѣленій: младшаго, средняго и старшаго. Полныя программы регентско-учительскихъ и ка-

пельмейстерскихъ курсовъ проходятся въ 3 літа (по 2 кѣсяца въ літо). Занятія на курсахъ
ведутся не лекдіоннымъ путемъ, а класснымъ и внѣклассныыъ игученіемъ предлагаемыхъ уро-
ковъ, причемъ программа составлена съ такимъ расчетомъ, чтобы слушатели Регентско-учи-
тельскихъ курсовъ уже послѣ перваго лѣта своего ученія ижѣлп нѣкоторую подготовку для

преподаванія пѣнія въ школ!;.
Пріемъ прошеній до 20 мая. При прошеніи прилагается документъ, удостовѣряю-

щій личность, и не менѣе 10 рублей въ счетъ платы за слушаніе курсовъ; деньги эти возвра-
щаются только не выдержавшимъ пріемныхъ акзаменовъ.

Пріемные экзамены— 30 и 31 мая. Пріеыъ слушателей Регентско-учительскихъ и
Капельмейстерскихъ курсовъ допускается на всѣ 3 отдѣленія. Бѣднѣйшимъ слушателямъ и

слушательшщаыъ курсовъ будутъ для проживанія предоставлены отъ города безплатныя по-
мѣщенія.

Правила и подробныя программы Регентско-учительскихъ и Капельмейстерскихъ курсовъ

высылаются за 2 семикоп. почтовыя марки. Прошенія и запросы адресовать: Херсонъ, дирек-
тору Херсонскаю музыкальною училища ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкальнаго
Общества.

При музыкальномъ учплищѣ существуетъ зимній Регентскій классъ (занятія въ те-

чете всего учебнаго года) по програыыѣ регентскаго класса Придворной Пѣвческой Капеллы,
съ пятилѣтнимъ курсомъ обученія. Подробныя программы Регентскаго класса высылаются
также за 2 семикоп. почтовыя марки.

ТРЕТЬИ ШНІЕ РЕГЕНТСНО-УНИТЕЛЬСКІЕ КУРСЫ
при регентекомъ училищѣ, учр. С. ѣ. Смоленскимъ въ С.-Петербургѣ.

Съ 17-го іюня по 22-е іюля. Четыре отдѣленія, подготовляющая слушателей къ экзаме-
намъ въ Придворной Пѣвческой Капеллѣ на полученіе регентскихъ званій. Условія и про-

граммы за двѣ 7-ми-коп. марки отъ П. А. Петрсва, С.-Летерб уріъ, Пол. Конюшенная, 11, кв. 3.

ft Для духовныхъ лицъ.
^ ^ НАГРУДНЫЕ КРЕСТЫ въ память ЗСО-лѣтія Дома Романовыхъ,
^ съ лентами: Бронзовые 4 р. Серебр. 6 р. Серебр. лучшей работы 10 р. Золотые 45 руб.
^ Й Серебряный медали въ память XXV -лѣтія церховно-приходскихъ

2 ^ школъ съ лентами 1 руб.
СЗ и Бронзовыя нагрудныя медали въ память 300-лѣтія Дома Романо-

gjj выть въ 30 коп., 50 коп, п 1 р. съ лентами.

ucj п Нагрудные знаки, окончившимъ С.-Петербургскую духовную ака-

демію: Бронзбвые 5 р. Серебр. 10 р. Серебр. съ золотыми частями 15 руб.

Ч | Изготовляетъ при полученіи 1 / 3 задатка ювелирная фабрика

г „ЭДУАРДЪ" С.-Петербургу Незскій пр„ 10.
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„ПРОПОВЪДНИЧЕСКІЙ листокъ",
Л ж.?. J.1A /іміеі).. Ill I». 1.

Открыта подписка на ежемѣ-

сячный духовный журналъ _ _

іі.іііыоіцік выходить с® яі|ри>іія с. ••
ПРОГРАММ \ ЖУРНАЛА: проповѣдп на всѣ воскресные л праздничные дни года и

на ua -шые случаи приходской жизни. Внѣбогослужебныя бесѣды. Руководяідія указанія по
церковное С уставу на каждый мѣсяцъ. Статьи по боюсловскимъ вопросамъ, по изъясненш
Св Писанія п богослѵженія. Статьи по церковно-общсствешшмъ вопросамъ.

Журналъ будетъ разсылаться къ 1 -му числу того мѣсяца, на какой
предназначаются проповѣди. Цѣпа за годъ съ перес^І р. . 50 коп.

Адресъ: Кіевъ, Редакцгя «ПРОЛОВѢДНИЧЕСКА 1 О .1ПС1КА».
Редакторъ профессоръ Кіевскоя духовной академш М. Скабаллаиовичо.

Издатель преподаватель семинар іи А. Троицкш.

. И. БОЧИНА
ea і. ЧШРІЯИШОВК.

Худож. исполн. имѣются въ больш. выборѣ въ готовя, и выполн. по заказу

СКЛАДЪ ИКОНЪ
и худож. -икоиописн

МАСТЕРСКАЯ.

Адр.: Г. ЧЕРНИГОВЪ,
иконост. мастерская

В. Н. БОЧИНУ.

ИКОНЫ св. ІОАСАФА, Бѣлгор. чуд. "
тглтчатота ѴТПРПЯГЛ ( 'і

ТОЧНЫЯ КОІІШ
лика святи-

тетя, ппсанныя съ древняго его портрета утвёржд. Св. Сѵнодоыъ.

св. ѲЕОДОСІЯ Черниг. и пр. СЕРАФИМА Саров.
и высылаются во всѣ города и селен. Россійск. нмпер. но получили требованія причта съ
притожепіеыъ церковной печати безъ наложеннаго платежа, деньги могутъ быть у плочен, по
обозр пконы, если же икона окажется не художеств, исполнен., принимается обратно, рас-
ходы за счетъ склада; частнымъ лицаыъ иконы высылаются но полученш задатка. Ра:;, рочка

платежа допускается но соглашешю

Художеств, исполн. съ чеканкой но ^червон. .10 золоін,
золоту съ эмалпр. каймой.

I

I

I

На аеонск. кипарисѣ. На липовыхъ доскахъ.

3 ар. 110 р. 17, ар.

2 4 /,» 80 » 1 »

2 '/«» 73 » 12 вер

2 > 63 » 10 »

1 3 / 4 » 55 » 8 >

1 */,» 48 » -7 »

38 р.
30 »

18
14
10

ё

3 ар.

2 «'/,»
2 «/*»

» 2 »

1 ѵ»

1 ѵ»»

80 р.

60 »

55 »

60 »

45 »
40 »

, ар. 30 р.1'
Г
12 вер.

10 >

8 »

7 »

Въ бронзовыхъ чрезъ

огонь золочен, ризахъ
художеств. исполнен,
на аоонск. кипар.

Съ золоч. вѣн-

цамп на мае л.

фонѣна прост,
доскахъ.

»;2 ар.

» 1 3 / 4 *А

135 р. 12 в. 32 р.
115 » 10 » 23 »

» 18 »

» 13 »

» 10 »

95
75
60

14, ар.
2 »

I 3 /, »
VI, »

1 */« »
1 »

40 р.
32 »

25 »

22 »

18 »

13 >

15
12 »;г/у
9 » 1'/«
7 »1

оны съ изображеніемъ святителей
12 "картинами изъ ихъ свят, жизни, и чуд. и на изобр. друг, святыхъ, а

также принимаются заказы на ЮБИЛЕИНЬІЯ БІКОНЬІ ЗОО-.ІІіТІЯ ДОМА
В'ОМАВЯОЗ^ЫХ'Ь, иконостасы, кіоты ирамы и высылается церковная утварь и парча,

ЮБИЛЕЙНЫЕ КРЕСТЫ.

Полный иллюстрированный прейсъ-курантъ БЕЗПЯЛТНО, альбомъ парчи для обозрѣнія.

СЪ

I
Новое Американское корковое растеніе „ПАЮ -ДЗЫ".

Въ сельско-хозяйственной культурѣ появилось новое самое урожайное и вы-
носливое кормовое растеніе -ПАЮ-ДЗЫ», вывезенное изъ Японіи въ Сѣверную Аме-
рику гдѣ оно очень быстро распространилось и теперь разводится въ громадныхъ
колйчествахъ. О таковомъ мы считаемъ долгомъ сообщить, зная хорошо плохую уро-
жайность крестьянскихъ нашихъ полей, дающихъ плохое сѣно. Іромадная урожай-
ность новаго растенія, дающаго въ течепін лѣта отъ 3 до 4 укосовъ или въ общемъ
до 1500 пудовъ съ десятины нревосходнаго сѣна; его необыкновенная выносливость
къ засухамъ и нетребовательность къ почвѣ побѵждаютъ насъ рекомендовать ею
сельскимъ хозяевамъ, тѣмъ болѣе, что растеніе это, благодаря своимъ вку-совымъ
свойствамъ, повышаетъ удои молока н прндаетъ ему пріятный вкусъ. «ПДЮ ДЗЫ»
однолѣтиін злакъ, высѣвывается весной. Растетъ чрезвычайно быстро, достигая до
3 аршинъ, при чемъ сильно кустится давая до 20 стеблей съ одною зерна. На де-
сятину требуется до 40 фунтовъ сѣмянъ, который можно пріобрѣтать въ сѣмяннои

торгов лЪ Н, П, ОСЬМАКА, М. Гоголевъ, Черн. губ, по цШ 20 руб. пудъ,
Пудовыя цѣыы считаются при требованіп не менѣе 10 фунтовъ, а фунтами 60 коп.
фунтъ, при сѣменахъ прилагается и наставленіе къ культурѣ этого растенія .ѵ "Совѣ-
туемъ нашимъ хозяевамъ испытать это чудное растеніе, какъ злакъ, могущш обеопе-
чить хозяйство кормомъ для скота, лошадей и пр. Полный каталогъ торговли Н. Осьмака,
въ которомъ описано много поле зныхъ новыхъ растеній , высылается FF3 nPATH0.

С.-Петербургъ. Сѵнодальная тинографія.
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Ефес. V, 15-17.

о апрйдя I Безплатное щшоженіе кт. № 14 везффнцішноі части „Цзрк. Бѣдіа," 19(3 года.

КОНДАКЪ ИЛИ ПѢСНЬ

(KONTAKION)

НА СВЯТУЮ ПАСХУ.
Твореніе святаго Романа Сладкопѣвца.

Переводъ с ъ греческаго 11. Жщш'осицШю.

1.

- отя, Безсмертный, Ты во гробъ

сошелъ, но адову державу

Ты разрушидъ п Самъ воскресъ,

какъ Побѣдитель, Христе Боже!

„Ты мѵроносицамъ женамъ

глаголалъ: «радуйтесь!» и миръ

Своимъ апостоламъ Ты далъ,

даруя падшимъ воскресеніе.

Къ Тебѣ, о Солнце прежде солнца,

въ день-онъ зашедшее во гробъ,

спѣшйлй дѣвы предъ зарею,

Тебя ища, какъ утро дня.

И другъ ко другу говорили:

«ІІойдемъ, подруги, благовоньемъ

помажемъ Тѣло Живоносца...
Онъ погребенъ, но Плоть Его,
теперь лежащая во гробѣ,

возставитъ падшаго Адама...
О, поспѣпшмъ же, какъ волхвы,

fesiy поклонился и мѵро

Ему, какъ даръ, мы прннесемъ,

повитому не пеленами,

но плащаницею. И плача,

возопіемъ: «Возстань, Владыка,
и падшимъ даруй воскресенье!»

- -- ■ . f д.;, ,

Такъ рано утромъ предрѣшалн

святыя дѣвы... Но инымъ,

рѣшеніемъ мудрымъ вдругъ объяты,
онѣ другъ другу говорятъ:

«Что обольщаемся, подруги?
Ужъ Господа во гробѣ нѣтъ!

Ужель Онъ въ мертвецахъ доселѣ?
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Ужель удержитъ гробъ Того,
Кто бурь дыханье укрощаетъ?
О, рѣчь сомнѣнья и невѣрья!

Не лучше ль. поступить намъ та«ъ:

на гробъ пойдетъ одна Марія,г-^'
ея послідуемъ мы слову...

Воскресъ Безсмертный, какъ сказалъ,

даруя падшимъ воскресенье!»

4*

Итакъ, подъ кровоыъ ночи той
по слову мудрыхъ мироносицъ,

на гробъ пошла (такъ ынптся мпѣ) —

одна Марія Магдалина.
Вокругъ царила тьма, но ей
любовь дорогу освѣщала...

И видитъ: камень тотъ великій
отъ двери гроба отваленъ...

Тотчасъ она бѣжитъ обратно,
къ алостоламъ, и говорить:

«Вы знаете ль, что> я видала?
Пойдите, убѣдитесь сами

и, что увидите, не скройте:
у двери гроба камня- нѣтъ!

И стража скрылась, убѣжала...

Ужели взятъ Господь изъ гроба?
Иль— Онъ воскресъ,. какъ предсказалъ,

даруя падшимъ воскресенье?»

5.

Когда услышалъ это Петръ
и Іоаннъ, сынъ Зеведея.
они, другъ другу соревнуя,

ко гробу бросились бѣжать...

Приходитъ первымъ Іоаннъ,
но, предваривъ, во гробъ не входиіъ,

а ждетъ, какъ пастыря, Петра,
чтобы идти, подобно агнцу,

вослѣдъ тому, Кому Господь
сказалъ: «О, Симонъ, сынъ Іонинъ!
Ты любишь ли меня? Паси
моихъ ты агнцевъ!»... и сказалъ:

«Блаженъ ты, Симонъ! Я тебѣ

ключи отъ царствія вручаю!»
Петровой вѣрѣ подчинилъ

пучину моря Тотъ, Кто Самъ
по морю шествовалъ стопами, —

Кто падшимъ подалъ воскресенье.

6.

Ко гробу послѣ Іоаниа
приходитъ Петръ... Они идутъ

во гробъ,, по слову Магдалины,
но Господа не обрѣтаютъ,

и въ изумленіи другъ другу

такъ говорятъ: «О, почему

Господь Себя намъ не являетъ?
Иліі за наше дерзновенье^

за то, что мы во гробъ вошли?
Внѣ гроба надлежитъ намъ стать

и внутрь взирать въ него у двери...

Теперь не гробъ ужъ этотъ гробъ:
содѣлался. онъ Домомъ Божьимъ, .

коль въ немъ изволилъ обитать
Дающій падшимъ воскресенье!»

7.

— «Такъ, безразсуднымъ оказалось

неутолимое желанье

и дерзновеніемъ —любовь. '

За то для наеъ, какъ. недостойпыхъ,

Онъ не явился»... Такъ грустили

любимые ученики...

Марія шла за ними слѣдомъ.

Къ нимъ обратясь, она сказала:

«Друзья Господни, тайнов-ѣдци!

оставьте смѣлыя догадки,

не унывайте, не печальтесь!
По Божію емотрѣныо, жёны,
подвергшись первыя паденью,

уввдятъ первыми Того,
Кто ихъ возставитъ... Прежде васъ

Онъ намъ воскликнетъ: «Радуйтесь,
доселѣ сущія въ печали!»
Намъ первымъ скажетъ такъ Христосъ,
Дающій падшимъ воскресенье!»

8;

Ушли апостолы... Марія
полна и вѣры, и любви
сидѣла прямо противъ гроба...
Казалось ей, что унесли

Святое Тѣло... Не словами,

слезами такъ она взывала:

«Увы мнѣ, Боже мой, куда

Тебя они переложили?
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Пречистый, какъ дозволить Ты
Тебя .подъять рукамъ нечистымъ?
Шестокршатые поютъ

Тебѣ: «Святъ, Святъ!» н восклицаютъ

многоочнтые Тебѣ.

Ихъ рамена едва подъемлютъ

Тебя... и нынѣ грѣшныхъ рукп

Тебя отсюда унесли...

Креститель Твой, Тебя крещая,

не даромъ возопилъ: не я,

но Ты меня крести, Спаситель,
Дающій падшимъ воскресенье.»

9.

«•Все обновляющій Собою!
три дня Ты въ мертвыхъ пребываешь...
Ты Лазаря въ четвертый день

воздвигъ, велѣвъ ему возстать

и въ пеленахъ идти пзъ гроба,
но Самъ во гробѣ почиваешь...

О, какъ желала я узрѣть

Твое во гробѣ почиванье,

чтобы слезами оросить

не ноги только, какъ блудница,
но Тѣло все и всю гробнипу
взывая: «Господи! воздвигшій
вдовицы сына, Самъ воскресни!
Дочь Іаира воскресившій,
что Самъ во гробѣ остаешься?
Возстань, предстань, явися намъ,

и даруй падшимъ воскресенье!»

10.

Надъ дѣвой, плачущею горько,

объятою святой любовью,
умилосердился Господь,
Кому открыты тайны сердца,

и, ей явясь во мракѣ ночи,

сказалъ: «Жена, что плачешь ты?
Что ищешь здѣсь вокругъ гробницы?»
Марія молвила въ отвѣтъ:

«Ахъ, взяли Господа изъ гроба,..
куда же унесли, не знаю!
Твое, быть можетъ, это дѣло?

Вѣдь ты —садовникъ здѣсь, не правда ль?
О, если только ты —взялъ Тѣло,

скажи мнѣ, гдѣ оно? возьму

я Тѣло Спаса; моего.

Онъ —мой учитель, мой Господь,
Дающій падшимъ воскресенье!»

И.

Кто тайны сердца испытуетъ,

Кому движенья душъ открыты

предвидя, что узнаетъ дѣва

Его по годосу, зоветъ

ее по имени, какъ пастырь

зоветъ отставшую овечку...

«Марія!» восклицаетъ Онъ.
Она же, въ мнгъ узнавъ, взываетъ:

«Воистину мой Пастырь добрый
зоветъ меня, чтобъ сопричесть

меня къ своимъ небеснымъ агнцамъ!

Вокругъ Него святыхъ я вижу

и сонмы ангеловъ... Я знаю,

кто Ты, меня теперь воззвавшій:
Ты—мой учитель, мой Господь,
Дающій падшимъ воскресенье.»

12.

Объятая любовью многой,
святымъ желаніемъ полна,

стремится дѣва удержать

Того, Кѣмъ полно все творенье...

Не порицаетъ Онъ усердья,

но къ горнему возводитъ мысль,

и говоритъ: «Не прикасайся!
Не помышляй, что емертенъ Я.
Я —Богъ: не прикасайся, дѣва!

Горѣ свои возверзн очи

и мысль на небо устреми

и тамъ ищи Меня: иду

Я ко Отцу, съ кѣмъ неразлученъ,

Кому совѣченъ, еопрестоленъ,

и равночестенъ Я, какъ Богъ,
Дающій падшимъ воскресенье!»

1В.

«Иди! И. пусть уста твои

всѣмъ возвѣстятъ краснорѣшше.

что ты увидѣла Меня!
Пусть, «чада Царствія» узнакяъ,

что ожиданья ихъ сбылись,
что Я воскресъ, что Я —Жпьой!
Спѣнш! моихъ учениковъ

ты собери щ, какъ трубою, г
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ты вѣстью миръ всели въ сердца

Моихъ друзей уничиженныхъ!
Всѣхъ пробуди ихъ, какъ отъ сна!
Пускай во срѣтеніе идугь,

Пускай лампады возжигаютъ:

скажи: Женихъ, какъ отъ чертога,

возсталъ изъ гроба своего.

Да мимо идетъ умерщвленье!
Возсталъ учитель и Господь,
даруя падшимъ воскресенье!»

14.

Итакъ отъ Слова всѣхъ словесъ

благую вѣсть услышавъ, дѣва

бѣжитъ къ оставленнымъ подругамъ

и имъ, ликуя, говоритъ:

«Предивно то, что я видала

что вамъ, о жены, возвѣщу!

Мои слова — не обольщенье;
я не мечтой объята, —духомъ!
Полна божественнымъ видѣньемъ,

живой бесѣдою Христа!
Когда отъ гроба отошли

верховный Петръ, со Іоанномъ,
осталась я близъ гроба, плача:

казалось мнѣ —унесено

Безсмертнаго честное Тѣло.

Но, сострадальный къ слезамъ,

Онъ Самъ очамъ моимъ явился,

Дающій падшимъ воскресенье.»

15.

«И тотчасъ въ радость превратилась

моя печаль, и на душѣ

отрадно стало и свѣтло.

Дерзну сказать: какъ Моисей,
я удостоилась видѣнья;

узрѣла я, узрѣла Бога,
не на горѣ, но при гробнидѣ,

не въ облакѣ, но въ свѣтломъ Тѣлѣ, —

Того, Кто облаковъ Господь
и Кто Владыка безтѣлесныхъ

всегда, и нынѣ, и во вѣкъ!

И Онъ сказалъ: «Спѣши, Марія!
сказать возлюбленнымъ Моимъ,
что Я воскресъ... Какъ вѣтвь маслины,

неси въ устахъ ты эту вѣсть

К2

и возгласи всѣмъ чадамъ Ноя:
нѣтъ больше смерти! ІІ воскресъ,

даруя падшимъ воскресенье!»

16
Ликъ дѣвъ, пріявъ благую вѣсть

такъ Магдалинѣ отвѣчаетъ:

«Все истинно въ твоихъ словахъ

съ тобой мы вмѣстѣ ликовствуемъ.

Намъ было дивно, что тридневно

Онъ въ гробѣ былъ, и съ мертвецами,

Самъ Жизнью будучи, вмѣнядся...

Сомнѣнья не было у насъ,

что изъ подземныхъ странъ Онъ взы-

детъ.

Не Онъ ли въ древности отъ кита

возвелъ пророка Своего?
Возможно ли, чтобы силой смерти

удержанъ быіъ, Кто царство звѣря

исконнаго на вѣки разрушилъ?
И вотъ изъ гроба Онъ возсталъ,

даруя падшимъ воскресенье!»

17.

«Не думай, чтимая, что насъ

на мигъ твое смутило слово!

Чтб ты сказала —ясно все!

Правдива рѣчь, отрадна вѣсть!

Но мы причастницами тайны

съ тобой желаемъ быть, Марія!
Теперь одна лишь ты изъ насъ

видѣньемъ чуда насладилась,

а мы остались непричастны

той Жизни, Коей ты вкусила.

Къ вѣіцанью устъ твоихъ примкнемъ

и мы съ отверстыми устами.

ІІойдемъ же всѣ туда, на гробъ
и утвердимъ твое видѣнье!

Да будетъ общей похвалою

та радость, что тебѣ явидъ

Дающій падшимъ воскресенье!»

18.

Такъ богоносныя сказали...

II вставъ, изъ города идутъ,

вождемъ имѣя Магдалину...
И гробъ увидя издалеча,

ПРИХОДСКОЕ ЧТЕНІЕ
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взываютъ: «Вотъ святое ыѣсто,

вотъ лоно чистое: оно

Царя Небеснаго подъяло.

Оно Того въ себѣ вмѣстило,

Кто небесами невмѣстимъ!

О, гробъ святый! Хвала тебѣ,

Хвала тебѣ и пѣснопѣнье!

U, малый и превеличайшій!
О, бѣдный и нребогатѣйшій!

Ты—Жизни обитель,
Ты—Мира носитель,

Ты—радости вѣчной

для всѣхъ возвѣститель!

Пещера святая,

Ты—слава земная,

изъ нѣдръ твоихъ нынѣ,

какъ свѣтъ возсіяло

для падшихъ спасенье,

для всѣхъ воскресенье.

19.

Такъ воспѣвая Спасовъ гробъ,

вдругъ, видятъ —дѣвы,—тамъ, на камнѣ

предивный нѣкто возсѣдаетъ...

Отъ страха вспять онѣ идутъ

и лица преклонивши долу

въ благоговѣныі говорятъ:

«Чей образъ мы, чей ликъ узрѣли?

То ангелъ ли? иль человѣкъ?

Пришелъ ли онъ на землю свыше?
Иль отъ земли намъ возсіялъ?

Горитъ огнемъ онъ, свѣтомъ свѣтитъ,

небесной молніей сверкаетъ!

Бѣжать ли намъ отъ опаленья?...

О, Божій Дождь, небесный Дождь,
насъ жаждущихъ Ты ороси,

Дающій падшимъ воскресенье!»

20.

«Да усладимся мы. какъ влагой,

словами устъ Твоихъ святыхѣ,

скорбящихъ радость, жизнь для всѣхъ!

Да не погибнемъ мы отъ страха!»

Такъ —думаю —онѣ молились...

И возсѣдающій на камнѣ,

внимая дѣвамъ, умилился

и обратись сказалъ: «Не бойтесь!

Пусть вострепещутъ эти стражи,

пусть изумятся, цѣпенѣя,

пусть знаютъ, что они хранятъ

Того, Кто ангеловъ Владыка.
Но гробъ Его ужъ не содержитъ...

Воскресъ, но снята они, не знаютъ,

не знаютъ, какъ изъ гроба всталъ

Дающій падшимъ воскресенье».

21.

— «Воспряньте жъ, дѣвы, оживитесь!
Ищите: вамъ дано узрѣть

Творца всего... Вы ужаснулись

предъ видомъ ангела Его.

Я —только рабъ, я —лишь служитель

Того, Кто въ гробѣ обиталъ.
На что я посланъ, то творю...

Я возвѣщаю вамъ: воскресъ Онъ
и адовы врата нпзвергнулъ;

Пророкамъ положилъ предѣлъ,

вознесъ святыхъ своихъ удѣлъ.

Идите жъ, дѣвы, посмотрите

то мѣсто, гдѣ лежалъ Господь,

Дающій падшимъ воскресенье!»

23.

II дѣвы, смѣлость воснріемля
отъ гласа ангела, въ отвѣтъ

на рѣчь его премудро молвятъ:

«Воистину воскресъ Господь!
Рѣчами намъ дѣла явилъ ты:

воистину изъ преисподней

возшелъ... На камнѣ не сидѣлъ бы

и ты, когда бъ Онъ не воскресъ,

когда бы не изшелъ изъ гроба...

Не можетъ воинъ сѣсть и рѣчи

вести въ присутствіи царя!

Пусть на землѣ бы то случалось,

возможно-ль это для небесъ?

Превыспренній престолъ невидимъ,

неизреченъ Сѣдяіцій. тамъ, —

Дающій падшимъ воскресенье!»

23.

Со страхомъ радость растворяя

и съ утѣшеніемъ печаль,

обратно отъ святого гроба
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къ апостоламъ спѣша идутъ

и говорить святыя дѣвы:

«Что унываете? Зачѣмъ

еще печальны ваши лица?
Горѣ сердца! Христосъ воскресе!
Составьте ликъ, и вмѣстѣ скажемъ:

Господь, какъ свѣтъ, намъ возсіялъ,
Отцемъ рожденный прежде свѣта.

Не унывайте, расцвѣтайте:

Весна пришла, цвѣтпте, крины,

плодоносите бодрый духъ!
восплещемъ радостно руками

и всѣ воскликнемъ: Онъ воскресъ,

даруя падшнмъ воскресенье!»

24.

Услышавъ радостную вѣсть,

встаютъ Апостолы съ весельемъ

и благовѣстницъ вопрошаютъ:

«Откуда радость вы узнали?
Иль Ангелъ чудо возвѣстилъ?»

«Да! —говорятъ онѣ, —намъ Ангелъ
сказалъ, но, ангеловъ Творецъ,
явился Самъ Господь Ыаріи
и повелѣлъ: «Скажи моимъ!»
Воскресъ Господь, идите съ нами!
Вы —овцы, мы, ягнята, съ вами,

играя, побѣжимъ къ Нему
и скажемъ: Пастырь нашъ, приди же

и собери въ едино стадо

овецъ напуганныхъ Твоихъ.

Тебя желающимъ любовью,
Поправшій смерть, предстань и намъ, —

Дающій падшимъ воскресенье!

25.

Спаситель, воскреси съ Собою
Ты душу мертвую мою!
Да не смутитъ ее печаль,

да не придетъ она въ забвенье
о иѣснопѣніяхъ святыхъ,

которыми она святится.

О, Милосердный, я молюсь —

не попусти въ грѣхахъ погрязнуть!
Я въ беззаконіи зачатъ,

въ грѣхахъ меня родила матерь.

Святый, святый и многощедрый,

о, да святится Твое имя

въ моихъ устахъ, въ моихъ рѣчахъ

и въ воспѣваяьи, и въ воззваньи!
И благодать пошли мнѣ свыше

въ священныхъ гимнахъ пѣть Тебя.
Дающій падшнмъ воскресенье!

РАДУЙТЕСЬ!

(Матѳ. ХХѴПІ, 9).

Шаково было первое слово Іисуса Хри-
ста по воскресеніи Его! Прйвѣтствіе

это несомнѣнно глубоко-знаменательное

и утѣшительное не для однѣхъ мѵроно-

сицъ, къ которымъ оно было прежде дру-

гихъ обращено, не для однихъ апостоловъ.

но и для всѣхъ христіанъ, нынѣ торже-

ственно празднующихъ свѣтлое Воскресеніе
Христово. Для того, чтобы ближе и полнѣе

уразумѣть все важное значеніе этого пер-

ваго привѣтствія Воскресшаго, предвари-

тельно обратимъ вниманіе на тѣ обстоя-
тельства, при какихъ оно было высказано.

I.

Едва пѣтухъ возгласилъ въ полночь о

наступленіи новаго дня послѣ пасхальной
у евреевъ субботы, какъ совершилось то

неслыханное и невиданное въ мірѣ чудо

изъ чудесъ, въ воспомиианіе и прославле-

ніе котораго святая Церковь Христова въ

полночь на пасхальное Воскресеніе созы-

ваетъ чадъ своихъ для духовнаго веселія,
многократно оглашая слухъ ихъ всера-

достною вѣстыо: «Христосъ воскресе!» По
страшной ожесточенной злобѣ Своихъ вра-

говъ— фарисеевъ и архіереевъ іудейскихъ
былъ распятъ на позорномъ крестѣ, но

по смерти искренними Своими послѣдова-

телями почтенный погребеніемъ въ саду

Іосифа Аримаѳейскаго, Сынъ человѣческій'

Своею чудодѣйственною силою возсталъ

изъ гроба и таинственно исшелъ изъ по-

' гребальной пещеры, не нарушивши иеча-



ПРИХОДСК ОЕ ЧТЕНІЕ 1095

тей на камнѣ, приваленномъ ко входу въ

нее. Необыкновенную радость должно было
повсюду разлить это возстаніе изъ гроба

Побѣдителя смерти. Радость этого чудес-

наго событія, безъ сомнѣнія, живо почув-

ствовалась прежде всего въ мірѣ ангеловъ,

которые были единственными свидетелями
преславнаго Воскресенія Христова, и тогда

же торжественно восиѣли предъ престо-

ломъ Божіимъ новую пѣснь хвалы (ср.
Апок. XIX, 5 — 7). Изъ земнородныхъ же

смертныхъ никто не удостоился быть не-

посредственнымъ свидѣтелемъ чуднаго про-

бужденія Сына человѣческаго отъ смерти,

между тѣмъ оно имѣло ближайшее значе-

ние и заключало въ себѣ всякую радость

прежде и болѣе всего для людей. Поэтому
иреславное событіе Воскресенія Іисуса Хри-
ста не могло быть сокрыто отъ нихъ и

вскорѣ же было возвѣщено Самимъ Вос-
кресшимъ.

Марія Магдалина, Ыарія Іаковлева,
Саломія, Іоанна и другія жены, послѣдо-

вавшія Ему изъ Галилеи, по прошествіи
субботы очень рано утромъ перваго дня

недѣли безбоязненно среди мрака ночи

спѣшатъ къ погребальной пещерѣ для того,

чтобы чрезъ намащеніе тѣла Іисуса при-

готовленными драгоценными ароматами воз-

дать Ему послѣднія почести. Прибывши
сюда, увидѣли онѣ камень, уже отвален-

ный отъ гроба, почему свободно проникли

въ глубину погребальной пещеры, но, къ

великому изумленію, не нашли въ ней
тѣла своего Учителя и Господа. Любовь

къ Нему мѵроносицъ вызвала въ нихъ

глубокую скорбь и плачъ, и вотъ являются

«уроносицамъ ангелы въ бѣлыхъ блестя-
щихъ одеждахъ и скорбящей любви возвѣ-

щаютъ о воскресеніи Іпсуса Христа. Вслѣд-

CTBief этого сообщения мтроносицы съ ве-

ликою радостію поспѣшио побѣжали, по

повелѣнію ангела, благовѣстить радость

свою апостоламъ и прочимъ ученикамъ

Господа Іисуса (Матѳ. XXVIII, 1—8,

Марк. XVI, 1—8; Лук. XXIV, 1—10).
Но не однѣ горнія силы возвѣстили лю-

дямъ о воскресеніи Іисуса Христа изъ

мертвыхъ. Онъ благоволилъ вскорѣ Самъ
въ прославленномъ тѣлѣ явиться возлюблен-
нымъ. Особенное усердіе и высокая лю-

бовь къ Господу Іисусу Маріи Магдалины,
упредившей прочихъ мѵроносицъ прише-

ствіемъ ко гробу Его, прежде другихъ

были вознаграждены видѣніемъ Воскрес-
шаго 1 ), Котораго Марія сначала приняла

было за садовника, но она узнала тотчасъ

по столь знакомому голосу и нѣжному обра-

щенію: «Марія!» (Іоая. XX, 11 — 18). Почти
одновременно съ этимъ явленіемъ у са-

мого гроба удостоились видѣть воскресшаго

Іисуса и тѣ остальныя мѵроносицы, ко-

торый по полученіи отъ ангеловъ увѣ-

ренія въ воскресеніи Его поспѣшно со

страхомъ и радостію шли возвѣстить объ
этомъ ученикамъ. Тогда-то Самъ Господь
воскресшій является этимъ любящимъ ду-

шамъ и, встрѣтившп ихъ словомъ: «ра-

дуйтесь!», проливаетъ въ сердца ихъ ра-

дость высокую, животворную (Матѳ. XXVIII,
8 — 9; Марк. XIX, 8).

Нельзя здѣсь не заметить, что и всѣ

остальныя, упоминаемыя въ Евангеліяхъ,

явленія Воскресшаго ученикамъ имѣли цѣ-

лію также внести радость въ сердца ихъ.

Таково Его явленіе апостолу Петру, очень

скорбѣвшему за извѣстное отреченіе свое

отъ Христа (Лук. XXIV, 34), —плодомъ

же явленія была радость вдвойнѣ благо-

датная для сердца апостола: радость вос-

кресенія и радость примиренія съ Госпо-

домъ Іисусомъ и мира душевнаго. Шедшіе
въ Еммаусъ два ученика, какъ только

') По церковному вѣрованію, Господь Іисусъ
по Воскресеніи явился прежде всѣхъ Пресвя-
той Богоматери и, безъ сомнѣпія, Eft же пре-

жде другнхъ была сообщена радостная вѣсть о

возстаніи Сына нзъ гроба (9 п. пасха.і. кан.

Богор. 2 ст. 1 пѣснп и 2 ст. 2 пѣснп). Но упо-

мпнанія объ этомъ, равно п о многпхъ дру-

гпхъ событіяхъ изъ Ея жизни нѣтъ въ Еван-
ге.ііяхъ по ѵваженію глубокаго смиренія Божіей'
Матери, составлявшаго одно изъ главныхъ п

отличнтельныхъ Ея качествъ. См. объ этомъ

подробнѣе въ «Приходскоыъ Чтеніи» отъ 17-го
марта 1912 года № 24 въ моей статьѣ: «Кому
было первое благовѣстіе о воскресенін Іисуса
Христа и явленіе Воскресшаго?»
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признали въ случайномъ собесѣдникѣ-не-

знакомцѣ воскресшаго Господа ІисусаХри-
ста, исполнились великою радостію при-

томъ настолько, что тотчасъ же, не смотря

на усталость тѣла и темноту ночи, побѣ-

жали обратно въ Іерусадимъ ПовѣдаТь и

передать свою радость прочимъ ученикамъ

и братіи; по прибытіи же сами отъ нихъ

слышать также радостную вѣсть о явленіи

Іисуса Христа апостолу Петру (Лук. XXIV,
13— 35). Затѣмъ, удостоившіеся въ гор-

ницѣ при запертыхъ дверяхъ увидѣть вос-

кресшаго Господа Іисуса ученики теперь

всѣ вмѣстѣ одинаково возрадовались радо-

с-тію свѣтлою, торжествующею (Іоан. XX,
19 —20) и отъ полноты внезапной радости

даже не вѣрпли своему видѣнію (Лук. XXIV,
3G— 41), по скольку сердце отъ волненій
не могло вмѣстить всей радости воскресе-

нія: оно слишкомъ сильно желало въ томъ

совершенно увѣриться, чтобы безопаснѣе и

полнѣе радоваться.

И.

Теперь спрашивается, почему Воскресе-

ніе Христово наполняетъ души всѣхъ вѣ-

рующихъ всеизвѣстнымъ _ живымъ востор-

гомъ, высочайшею духовною радостію?
Въ концѣ Своего земного служенія Спа-

ситель нашъ неоднократно говорилъ учени-

камъ о Своихъ грядущихъ страданіяхъ

въ Іерусалимѣ (Матѳ. XVI, 21 и др.),

указывалъ на скорое отшествіе изъ міра, и

рѣчи Господа повергали учениковъ въ глу-

бокую скорбь и страхъ(Іоан. XVI, 5— 6).

Эта скорбь, по словамъ Божественнаго Учи-

теля, будетъ хотя временная, но очень

великая и тяжелая — тѣмъ болѣе, что не-

честивый міръ тогда будетъ торжествовать

свою видимую побѣду надъ Богомъ и Его

Сыномъ. «Истинно, истинно говорю вамъ:

вы восплачете и возрыдаете, а міръ воз-

радуется; вы печальны будете, но печаль

ваша въ радость будетъ» (20—21). «Я

увижу васъ опять (пріиду къ вамъ,— 14,

18) и возрадуется сердце ваше, и радости

вашей никто не отниметъ отъ васъ»

(16, 22). Такъ ІИсусъ Христосъ въ про-

щальной бесѣдѣ говорилъ въ утѣшеніе сму-

щеннымъ ученикамъ, незадолго до преда-

нія на вольныя страданія и крестную

смерть, послѣ которой дѣйствительно на-

ступила мучительная для вѣрующихъ раз-

лука съ Господомъ. И вотъ Божественный

У читель является Своимъ ученикамъ вскорѣ

же по воскресеніи, во исполненіи обѣтова-

нія Своего, и затѣмъ многократно даетъ

имъ возможность снова узрѣть Себя. Какъ

же теперь не радоваться убитымъ горемъ

и страхомъ ученикамъ, предоставлен нымъ,

повидимому, самимъ себѣ при всей ярост-

ной злобѣ окружающей среды,—когда они

внезапно, сверхъ всякаго ожиданія, уви-

дѣли возлѣ Себя воскресшаго и просла-

вленнаго своего Господа, Учителя, Благо-

дѣтеля, свою надежду и жизнь. И дѣй-

ствительно, по Евангельскому сказанію,

«возрадовались ученики, видя Господа»

(loan. XX, 20). Уже забыты всѣ пе-

чали отъ кратковременной разлуки; преж-

нее уныніе исчезло вслѣдствіе свиданія съ

возлюбленнымъ Учителемъ, и временная

печаль ихъ естественноперешла въ радость

неизобразимую.

Но это радостное состояніе апостоловъ

происходило не отъ одного лишь свиданія

съ любимымъ Учителемъ, не отъ одного

сознанія только близости Его къ нимъ, а

имѣло болѣе глубокія основанія. Воскресе-

ніе ІисусаХриста дало твердое, незыблемое

основаніе ихъ о вѣрѣ въ Него какъ въ

Богочеловѣка, истиннаго Мессію и Искупи-

теля. Несомнѣнно. что крестныя страданія

и смерть Іисуса Христа сильно поколебали

вѣру учениковъ въ Него какъ божествен-

наго Учителя. Правда, эта вѣра тогда еще

не достигла надлежащаго своего совершен-

ства и чистоты, далека была отъ истинной

вѣры въ Него, какъ Мессію въ истинно-

пророческомъ смыслѣ. Изумляясь проявле-

ніямъ чудотворной силы Іисуса Христа,

ученики Его и послѣ трехлѣтняго слишкомъ

общенія имѣли вѣру въ Него преимуще-

ственно какъ въ необычайнаго національ-
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наго вождя, которому надлежало освободить
еврейскій народъ изъ подъ гнета инозем-

ной власти. Такъ еммаусскіе. два путника от-

кровенно и съ прискорбіемъ говорили Вос-
кресшему, тогда еще не узнанному въ

образѣ спутника: «А мы надѣялись было-
что Онъ есть Тотъ, Который долженъ из-

бавить Израиля, но со всѣмъ тѣмъ уже тре-

тій день нынѣ какъ это произошло» (Лук.
24, 19 — 22). Такъ даже и эта ложная вѣ-

ра или призракъ вѣры не только получила

сильное колебаніе подъ впечатлѣніемъ кре-

стной смерти Іисуса Христа, но и готова

была исчезнуть. Только послѣ и вслѣдствіе

воскресенія Его вѣра учениковъ получаетъ

истинное содержаніе и непоколебимую твер-

дость. Поистинѣ, кто увѣровалъ бы въ

Іисуса Христа какъ Сына Божія и Спаси-
теля міра, если бы за Его страданіями и

смертію не послѣдовало славное воскресеніе?!
Безъ событія воскресенія вся природа,

смерть и послѣдующая загробная жизнь

Іисуса Христа навсегда остались бы для

Его учениковъ неразрѣшимой загадкой.
Великій учитель, замѣчательный чудотво-

рецъ, «Пророкъ сильный въ дѣлѣ и словѣ

предъ Богомъ и всѣмъ народомъ» (Лук. 24,

19), Христосъ, умершій, но не воскресшій,

казался бы Его ученикамъ и всему міру
необыкновенным!, человѣкомъ, но не былъ

бы признанъ Сыномъ Бога живого. Вос-

кресеніе Іисуса Христа убѣждало въ не-

состоятельности тради ціонно-національныхъ
нонятій о Мессіи. Подъ руководствомъ Вос-
кресшаго, во время сорокадневныхъ Его
явленій до вознесенія на небо ученики,

мало по - малу углубляясь въ истинный

сыыслъ ветхозавѣтныхъ пророчествъ о

Мессіи и Его царствѣ, убѣждаются въ

той истинѣ, что Учитель Іисусъ есть

дѣйствительно Мессія, Которому «такъ

надлежало пострадать и войти въ сла-

ву Свою» (Лук. 24, 26. 45 — 40), «въ

третій день воскреснуть» (Матѳ. 16, 21:

ср. 12, 39—40; Марк. 9, 9), согласно Его
предреченіямъ, что Онъ есть чрезвычай-
ный посланникъ отъ Бога, истинный и

возлюбленный Сынъ Божій, почему и не

могъ быть удержанъ узами ала и смерти

(Дѣян. 2, 22 — 25). Теперь чрезъ воскре-

сеніе Іисуса Христа увѣрившись въ боже-

ственности Его лица, каждый изъ апосто-

ловъ могъ отъ всего радостнаго' сердца

высказать торжественно свое исповѣданіе

вѣры словами ап. Ѳомы: «Господь мой и

Богъ мой!» (Іоан 20, 29). Такъ преслав-

ное воскресеніе Іисуса Христа не только

воспламенило вѣру учениковъ въ Него,

какъ истиннаго Мессію и Бога, но и воз-

вело ее на степень несомнѣннаго убѣжде-

нія. Проясненіе же въ нихъ мессіанской

вѣры, могучая увѣренность въ истинѣ бо-

жества Іисуса Христа и отсюда въ ничто-

жествѣ вражескихъ усилій противъ Его цер-

кви не могли не породить того свѣтлаго

настроенія, того чувства довольства и ра-

дости, какія давало ученикамъ явленіе Вос-
кресшаго.

Существеннымъ служеніемъ Іисуса Хри-

ста было дѣло искупленія людей отъ грѣ-

ховъ, проклятія и смерти, дѣло прими-

ренія ихъ съ Богомъ. Искупленіе Спа-
сителемъ совершено чрезъ крестную смерть

(Іоан. 19, 30). Безъ воскресенія Его

дѣло это было бы не окончено: крест-

ная смерть Іисуса Христа возбудила бы

въ людяхъ слезы страданія, но человѣче-

ство чрезъ это еще не имѣло бы полнаго

убѣжденія въ томъ, что Онъ исполнилъ

обѣщанное. Кто могъ бы повѣрить въ со-

вершеніе нашего искупленія, если бы Онъ

не воскресъ, не возсталъ изъ гроба въ

прославленномъ тѣлѣ?! Вотъ почему ап.

Павелъ говорить коринѳскимъ христіанамъ:

«если Христосъ не воскресъ, то... вы еще

во грѣхахъ вашихъ» (1 Кор. 15, 17). Въ

самомъ дѣлѣ, на чемъ основывается та

надежда, что вѣрующему отпущаются грѣ-

хи? Конечно, на томъ, что Іисусъ Христосъ,

умерши на крестѣ, принесъ за всѣхъ до-

влѣющую для Божія правосудія искупи-

тельную жертву, явился дѣйствительно

Атнцемъ Божіимъ, взявшимъ на Себя грѣ-

хи міра (loan. 1, 29). А что принесенная
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Имъ жертва принята Богомъ, это чѣмъ

свидетельствуется? Воскресеніемъ У мерша-

го за грехи. Если Онъ не воскресъ, жер-

тва не принята; смерть Его какъи смерть

всѣхъ (ен. Феофанъ). Преславнымъ вос-

кресеніемъ Іисусъ Христосъ совершилъ по-

беду жизни надъ смертію, которая, по вы-

раЖенію апостола, «есть возмездіе за грѣхъ»

(Рим. ф, 23), и воскресеніе Христово, по-

правшее или уничтожившее смерть, вмѣстѣ

уничтожило и грѣхъ. Таішмъ образомъ
воскресшій Христосъ смертію и воскресе-

ніемъ Своймъ разрушилъ оковы грѣха и

смертп, по выраженію an. Павла, «лишилъ

силы имѣющаго державу смерти, то есть,

діавола» (Евр. 2, 14) и ввелъ въ нашу

жизнь начало новой жизни святой и без-
сііе.ртной. Поэтому онъ есть истинный
Искупитель нашъ отъ грѣховъ и Прими-
ритель насъ съ Богомъ. И ясное предста-

вленіе совершения этого искупленія чрезъ

воскресеніе Іисуса Христа не должно ли

возбуждатъ въ душѣ вѣрующихъ чувства

восторженной радости и глубочайшей бла-

годарности?!

III.

Свѣтло празднуя воскресеніе . Господа
нашего Іисуса Христа, мы, чада святой
Церкви, прославляемъ Его Божественную
силу и всемогущество, явленныя въ пре-

чистой Его плоти, но вмѣстѣ торжеству емъ

и свое избавленіе отъ смерти и въ радости

воскресенія Христова предвкушаемъ радость

воскрешенія нашего собственнаго тѣла въ

концѣ временъ. Воскресши изъ мертвыхъ.

Іисусъ Христосъ и намъ, вѣрующимъ въ

Него, доставилъ жизнь и воскресеніе, ко-

торое получило несомненный залогъ въ са-

момъ Его Воскресеніи. До воскресенія Хри-
стова человечество въ громадномъ большин-

стве не имѣло живой надежды на беземер-

тіе и воскресеніе. Въ язычествѣ даже у

лучшихъ мудрецовъ надежда на жизнь по

смерти была довольно неясная, неопреде-
ленная, обезображенная, странными заблуж-
деніями. Въ избранномъ народѣ еврейскомъ

праотцы (Іов. 19, 25; Евр. 11, 17 — 19).
пророки (Ис. 26, 19; Іез. 37, 1 — 10) и

всѣ истинныя чада Израиля (2 Макк. 12,
43 —44) утешались надеждою безсмертія и

воскресенія. Однако эта надежда, основы-

ваясь на ожиданіи обѣтованнаго Искупи-
теля, нмѣвшаго разрушить державу смерти,

была только еще чаяніемъ, которое не

имѣло безспорнаго доказательства, не имѣло

полной живости уже потому самому, что

еще не совершено было Іисусомъ Хри-
стомъ наше искупленіе отъ грѣха и смерти.

Сознаніе тяжкой грѣховности до удовлетво-

ренія за нее Божію правосудию чрезъ кре-

стную жертву Спасителя, безъ сомнѣнія,

тревожило душу и ослабляло въ ней на-

дежду на воскресеніе для блаженной жизни.

Воскресеніе Іисуса Христа успокоило нашу

надежду и разрѣшило всѣ сомнѣнія людей
относительно загробной судьбы. Теперь отъ

свѣта воскресенія Христова не только

стала ясна для всѣхъ истина безсмертія
души, но и открыта тайна воскресенія
тѣлъ. Что воскресеніемъ Іисуса Христа,
побѣдившаго смерть, данъ надежный за-

логъ будущаго нашего воскресенія, ясно по-

казываетъ ап. Павелъ. который истину вос-

кресенія Христова поставляетъ даже въ нераз-

рывную связь съ истиной нашего воскресенія.
Какъ .чрезъ плотскагосогрѣвшаго родоначаль-

ника человѣчества —Адама подчинились за-

кону смерти все люди, связанные съ нимъ

происхожденіемъ по плоти, такъ въ духов-

номъ родоначальнике Іисусе живутъ или

воскреснуть все тЬ, которые духовно воз-

рождены Имъ. соединены съ Нимъ верою
(1 Кор. 15, 20—22. 47—48). Совершив-
шееся въ Представителе искупленнаго че-

ловечества необходимо, при содействе не-

бесной благодати, переходить и на верую-
щихъ въ силу ихъ духовнаго родства и

связи съ Нимъ. Въ самомъ деле, при столь

живомъ союзе, въ какой . веруюшіе всту-

паютъ съ Іисусомъ Христомъ въ таинствѣ

Св. Евхаристіи, дѣлаясь теломъ Христовымъ

(1 Кор. 10, 16— 17; 12, 27; Еф. 4, 15 ервн.

1, 22—23), не естественно ли воскреснуть
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нмъ какъ членамъ тѣла, послѣ того какъ

возсталъ изъ гроба Глава, Начальникъ их?>

жизни и Господь?! Совершившееся въ ми-

нуту смерти Христовой самое воэстаніе свя-

тыхъ изъ гробовъ своихъ (іМато. 27, 52—
53) не ясно ли показало, что уже поло-

жено начало и основаніе и нашему буду-
щему воскресенію, причемъ Самъ Онъ сталъ

Первенцемъ изъ мертвыхъ (Кол. 1, 18), т. е.

имѣющихъ воскреснуть (Златоуста)?! Вотъ
почему ап. Павелъ крайне недоумѣваетъ,

какъ могли нѣкоторые изъ коринѳянъ, при-

знавая воскресеніе Іисуса Христа, отвер-

гать наше будущее воскресеніе. «Если нѣтъ

воскресенія мертвыхъ, то и Христосъ не

воскресъ» (1 Кор. 15, 12 — 13). Таішмъ
образомъ въ воскресеніи Спасителя на-

шего имѣется твердое, поистинѣ отрад-

ное для вѣруюпщхъ, упованіе, какъ-бы
олицетворенное въ воскресшемъ Господѣ

Іисусѣ! Оно столь живо и вѣрно, что уже

никакъ нельзя отдѣлять увѣренности въ

воскресеніи Его отъ увѣренности въ на-

шемъ воскресеніи (срвн. Римл. 8, 11). От-
сюда понятно, какую высокую радость и

кмѣстѣ таинственную сладость для христіанъ
заключаетъ столь часто и торжественно въ

праздникъ Пасхи повторяемое съ Церковью
привѣтствіе: «Христосъ воскресе!»

Согрѣваемые истиною воскресенія Іисуса
Христа, являющагося доказательствомъ Его
прославленія отъ Бога Отца, вѣруюіціе

живутъ уже сладостною и неложною на-

деждою на то, что для нихъ пріобрѣтена

н открыта жизнь болѣе блаженная и счаст-

ливая, чѣмъ нынѣшняя, и что ихъ ожи-

даетъ невечерній день царствія Христова,
когда они ближе, тѣсиѣе соединятся съ

Господомъ Іисусомъ, какъ источникомъ

всякой радости и блаженства. Сами по се-

бѣ мы чрезъ грѣхъ прародителя сдѣлались

чадами гнѣва Божія, всѣ потеряли право

на вѣчную блаженную жизнь съ Богомъ..
Страданія и смерть Іисуеа Христа прими-

рили насъ съ Богомъ и возвратили намъ

право на прежнее блаженство. Но одного

этого недостаточно для успокоенія нашей

надежды. Чѣмъ же завѣрено право наше

на будущее блаженство и въ чемъ имѣетъ

опору и ручательство наша теплая наде-

жда на то, что людямъ снова открыты за-

ключенный грѣхомъ двери рая? Воскресе-
ніе Христово успокоило нашу надежду на

будущую блаженную жизнь. По ученію
an. Петра, воскресеніемъ Искупителя вѣ-

рующіе возрождены къ упованію живому

и вмѣстѣ «къ наслѣдству, нетлѣнному, чи-

стому, неувядаемому, хранящемуся на не-

бесахъ для насъ» (1 Петр. 1, 3 —4). Объ
этомъ наслѣдіи Самъ Спаситель незадолго

до крестныхъ страданій такъ говорилъ

ученпкамъ: «въ домѣ Отца Моего обителей
много, и Я иду приготовить мѣсто вамъ.

И когда пойду и приготовлю вамъ мѣсто,

прійду опять и возьму васъ къ Себѣ,

чтобы и вы были, гдѣ Я» (Іоан. 14,
2—3, 23), какъ и ранѣе далъ обѣщаніе:

«гдѣ Я, тамъ и слуга Мой б у деть»

(12, 26). Еще находясь «во гробѣ плотски,

во адѣ же съ душею яко Богъэ, Іисусъ
Христосъ «снисшелъ въ пренсподняя земли

и сокрушилъ вереи вѣчныя, содержащія
связанный». Здѣсь Онъ разрушить власть

діавола и отъ его узъ избавилъ съ вѣрою

принявшихъ давно чаемое благовѣстіе

искупленія (ср. 1 Петр. 3, 19), послѣ

чего узники адскаго мрака, по церковному

выраженію, «къ свѣту идяху веселыми

ногами, Пасху хваляще вѣчную». Своимъ
истиннымъ послѣдователямъ Іисусъ Хри-
стосъ приготовплъ свѣтлыя обители у

Отца небеснаго чрезъ Свою искупительную

смерть, которою разрушено средостѣніе

между небомъ и землею, чрезъ Свое вос-

кресеніе, въ которомъ Онъ побѣдилъ смерть

чрезъ Свое вознесеніе на небо, когда Онъ
возсѣлъ одесную Отца. Нѣкогда Сынъ
человѣческій придетъ во второй разъ на

всеобщій судъ страшный, «съ силою и

славою великою» (Матѳ. 24, 30) для

того, чтобы открыто взять къ Себѣ

истинныхъ послѣдователей и ввести ихъ

і въ славу Божію. И «вѣренъ Обѣщавшій»

(Евр. 10, 23). «Когда же явится Хри-
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стосъ, жизнь наша, тогда, говоритъ ап.

Павелъ въ лйцѣ колосянъ всѣмъ истин-

но вѣрующимъ, и вы явитесь съ Нимъ
Во сдавѣ» (Кол; 3, 4) по душѣ и

по' тѣлу; " тогда' «будемъ- подобны Ему
(Христу), потому что увндимъ Его, какъ

Онъ есть» (1 loan. 3. 2). Это непосред-

ственное созерцаніе Бога, живое, ТѣсНѣйшее

обшеніе съ Господомъ Іисусомъ и соста-

вятъ истинно блаженную жизнь души на-

шей; вмѣстѣ съ этимъ нераздѣльно уже

наелажденіе всѣми обѣтованными благами

духовными, конхъ мы нынѣ и вообразить
не можемъ. И при ясномъ представленіи

несомнѣннаго пріобрѣтенія и даже въ

предвкушеніи этихъ чудныхъ благъ не

должно ли проявляться чувство высокой
радости въ вѣрующихъ, для коихъ прямой

путь и доступъ къ вѣчному блаженству
открыть воскресеніемъ Христовымъ?! Та-
кое сознаніе было живо присуще и апосто-

ламъ при явденіяхъ воскресшаго Господа
Іисуса и оно-то возбуждало въ нихъ ра-

достное настроеніе н, безъ сомнѣнія тѣмъ

сильнѣе, возвышеннѣе было волненіе ра-

дости апостоловъ, чѣмъ яснѣе и отчетливѣе

взораыъ ихъ предносилось это будущее

блаженство собственнаго прославленія!
Отсюда становится понятнымъ, почему

христіанинъ, празднуя воскресеніе Іисуса
Христа, чувствуетъ въ душѣ своей вели-

чайшую радость, неизъяснимый восторгъ.

Въ самомъ дѣлѣ, всякій, кто чувствуетъ

жажду жизни вѣчной по" требованію чело-

вѣческой природы, кто истинно умомъ и

сердцемъ уразумѣлъ, по выраженіЮ апостола,

«силу воскресенія» Христова (Фил'. 3, 10),
тотъ можетъ ли не возрадоваться духомъ

и не устремиться къ отверстымъ обителям'ъ
жизни вѣчной?! Правда, къ этіімъ обите-
лямъ ведетъ узкій (Матѳ. 7, 13— 14) и

тернистый пуН самоотвьрженія и страданій,

но истинные последователи Іисуса Христа
вмѣстЬ сЪ ап. Павломъ увѣрены, что «ны-

нѣшнія временныя страданія ничего' не

стоятъ въ сравненіи съ тою (вѣчною)

славою, которая откроется» въ ' нихъ

(Римл. 8; 18; ср. 2. Кор. 4, 16 — 17).
Вотъ почему и апостолы, твердо убежден-
ные въ этой іістинѣ, изъ робкихъ и мало-

душных!. являются до того рѣшительнымй

и смѣлыми, что не страшатся принять без-
честіе,' страданія и самую смерть за имя

Христово! Столь страшная для «не иму-

щихъ упованія» (1 Сол. 4, 13), смерть для

апостоловъ, какъ и для всякаго истиннаго

христианина, является уже- отрадной, по-

скольку она есть нереходъ въ жизнь бу-

дущую съ ея блаженствомъ, есть путь къ

соединенію съ Іисусомъ Христомъ въ жизни

вѣчной. Отсюда, конечно, происходило то,

что апостолы считали смерть даже пріоб-
рѣтеніемъ и всегда имѣли сильное желаніе

скорѣе «разрѣшиться и быть съ Христомъ»
(Фил. 1, 21, 23). Теперь, сколь великое

успокоеніе, утѣшеніе и отраду среди пре-

вратностей земной жизни вноситъ въ душу

христіанина славное воскресеніе Іисуса
Христа! Вѣрующіе въ Него Воскресшаго
уже самымъ примѣромъ Его воскресенія

несомнѣнно .убѣждены, что съ отшествіемъ

нашего усталаго тѣла въ мѣсто общаго
покоя не все кончается (какъ думали

язычники), но что и въ мрачной могилѣ

они должны ожидать для себя утра воскре-

сенія. Тогда-то во исполненіе обѣтованія

Спасителя: «Я живу, и вы живы будете!»

(Іоан. 14, 19. ср. 6, 46), истинно вѣрую-

щіе «при послѣдней трубѣ» (Кѳр. 15, 52)
возстанутъ изъ праха земного и соединятся

съ душою своею для новой, безболѣзненной,

бёзпечальной нескончаемой жизни во Хри-
стѣ и со Христомъ —тогда дерзновенно и

радостно они воскликнутъ словами пр.

Осіи: «Смерть! гдѣ твое жало? адъ! тдѣ

твоя побѣдй,?» (Ос. 13, 14). «Благодареніе
Вогу, даровавшему намъ побѣду Господомъ
нашимъ Ійсуйомъ Христомъ!»' (1 Кор'. ' 15,

55. 57).
: Такъ воскресеніе Христово, даровавшее'

вѣрующиМъ неличайіііія зезгныя и небес-
ныя блага, по самому существу своему

есть событіе несомнѣнно радостнѣйшёе,'

почему св. Церковь въ свойхъ 'Вдохновен-
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ныхъ пѣснопѣніяхъ праздника Пасхи на-

зываетъ его праздникомъ праздннковъ, тор-

жествомъ торжествъ, предначатіемъ празд-

ника вѣчнаго блаженства! И поистинѣ,

всякій христіанинъ въ праздникъ Свѣтлаго

Воскресенія Христова живо ощущаетъ въ

сердцѣ своемъ сладостный восторгъ, благо-
датное вессліе, высокую радость. « Сей день,
еюже сотвори Господь, возрадуемся и

возвеселимся въ онъ».

— >т<&< —

Слово въ недѣлю пятую Ведикаго Поста.

с Не вѣста, чесо просита » (Марк.
10, 38).

у^акъ часто мы слышимъ жалобы и сѣтова-

I нія на то, что Господь не внимаетъ на-

ч шимъ молитвамъ,какъ часто изъ нашихъ

устъ раздаются слова ропота и жалобъ на

то, что Господь не слышитъ и не испол-

няетъ нашихъ просьбъ п моленій. Какъ
часто ыногіе, не твердые въ вѣрѣ, вслѣдствіе

этого совершенно теряютъ ее и впадаютъ

въ отчаяніе. «Нѣтъ Бога, говорятъ они,

нѣтъ Творца и Промыслителя во вселенной,
иначе внялъ бы Онъ, Милосердый, молитвѣ

моей и не презрѣлъ бы моленія моего».

ТакГя слова часто слышимъ. Къ такимъ

рѣчамъ мы такъ уже привыкли, что часто

не обращаемъ на нихъ должнаго вниманія,
видя въ нихъ обычное для многихъ нетер-

пѣніе, нетвердость въ вѣрѣ и отсутствіе
смиренія и покорности волѣ Божіей. Сего-
дняшнее Евангеліе даетъ прекрасный от-

вѣтъ на всѣ такого рода жалобы и сѣто-

ванія. Оно уясняетъ намъ, почему наши

молитвы часто бываютъ безплодны и без-

успешны.
Приближалась Пасха. Господь Іисусъ Хри-

стосъ съ учениками отправился въ Іеруса-
лимъ на этотъ праздникъ. Такъ какъ уже

наступало время пострадать Спасителю, то

объ этихъ-то предстоящихъ страданіяхъ
Христосъ, по преимуществу, и бесѣдовалъ

въ послѣдніе дни земной Своей жизни. И

теперь, на пути въ Іерусалимъ, Христосъ
Спаситель, подозвавъ къ Себѣ Своихъ уче-

никовъ, сказалъ имъ: «се восходимъ въ Іе-
русалимъ, и Сынъ человѣческій преданъ

будетъ архіереомъ и книжникомъ, и осу-

дятъ Его на смерть, и преда дятъ Его. язы-

комъ, и поругаются Ему,' и уязвятъ ' Его,
и оплюютъ Его, и }біютъ Его: и въ третій
день воскреснетъ» (Марк, 10, 33 — 34).

Эта глубоко - скорбная рѣчь Божествен-
наго Учителя должна была произвести удру-

чающее впечат.тЬніе на Его слушателей,

должна была пробудить въ ихъ душахъ

самыя скорбныя чувства. Но въ действи-
тельности оказалось не такъ. Когда Спаси-
тель, погруженный въ созерцаніе гряду-

щихъ страданій, прервалъ рѣчь, два уче-

ника Его Іаковъ и Іоаннъ подошли къ

Нему и обратились съ слѣдующей, весьма

неумѣстной просьбой: «Учитель! мы же-

лаемъ, чтобы Ты сдѣлалъ намъ, о чемъ

попросимъ». Спаситель спросилъ: «что хо-

тите. чтобы я сдѣлалъ вамъ?» Они отвѣ-

тили: «дай намъ сѣсть у Тебя одному по

правую сторону, а другому по лѣвую во

славѣ Твоей» (Марк. 10, 35 — 37). Апо-
столы въ то время еще не были просвѣ-

щены дарами Св. Духа, а потому подъ

воскресеніемъ Христовымъ разумѣли начало

Царства Христова на землѣ. Они полагали,

что не на . смерть идетъ Христосъ въ Іеру-
салимъ, а объявить Себя Царемъ и при-

нять царство, и потому обратились ко Хри-
сту съ такою просьбой. Господь не только

не пообѣщалъ имъ сего, но съ укоризной

сказалъ: «не знаете, чего просите» (Марк.
10, 38). «Вы вмѣстѣ съ другими іудеями ду-

маете,— какъ бы такъ отвѣчалъ Христосъ,—
что Спаситель придетъ къ вамъ, какъ царь

земной, что Онъ завоюетъ весь міръ п раз-

дѣлитъ его между вами? Ошибаетесь, Цар-
ство Мое не отъ міра сего (Іоанн. 18, 36)
и Сынъ человѣческій не для того пришелъ,

чтобы Ему служили, но чтобы послужить

и отдать душу Свою для искупленія дру-

гихъ» (Марк. 10, 32 —45). Не удовлетво-

рить Господь Іисусъ Христосъ просьбы
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Своихъ учениковъ, потому что въ этой
просьбѣ проглядывали ихъ суетность, че-

столюбіе, желаніе власти и первенства. Это
прошеніе о первенствѣ во славѣ было какъ

нельзя болѣе неблаговременно въ то время,

когда Самъ Учитель говорилъ о предстоя-

щихъ Ему страданіяхъ и крестной смерти,

когда и ученикамъ его надлежало помы-

шлять не о вѣнцахъ и славѣ, а о той чашѣ

скорбей и бѣдствій, которую предстояло имъ

испить въ ихъ апостольскомъ служеніи и

проповѣди Евангелія. Въ отвѣтъ на такое

неумѣстное прошеніе Господь и сказалъ:

«не вѣста, чесо просита».

Эти слова Господа, обращенныя къ Его
ученикамъ Іакову и Іоанну въ отвѣтъ на

ихъ просьбу, относятся и къ намъ. Они
уясняютъ намъ, почему наши молитвы часто

остаются неуслышанными, просьбы тщеть

ными, почему Господь не внимаетъ нашимъ

мольбамъ и не исполняетъ ихъ. Не въ Богѣ

эта причина, а въ насъ самихъ, ибо мы

часто просимъ въ молитвахъ своихъ у Го-
спода не того, что слѣдуетъ. Мы сами, по

слову Апостола, «о чесомъ же помолимся,

яко подобаетъ, не вѣмы» (Рим. 8, 26),
безъ .наставления, безъ внушенія отъ Бога
не знаемъ, о чемъ молиться и обра-
щаемся къ Нему нерѣдко съ молитвами,

недостойными Его величества. «Просите, —

говоритъ св. апостолъ Іаковъ, — и не

пріемлете, зане злѣ просите, —просите, да

въ сластѣхъ вашихъ иждевете». Просите
и не получаете, —говоритъ св. апостолъ, —

потому что просите о зломъ, просите злого

и пагубнаго для себя и другихъ. И дѣй-

ствительно, какъ часто мы просимъ у Бога
о зломъ, просимъ о томъ, что неугодно

Богу и противно Его святой волѣ, просимъ

о томъ, что оскорбляетъ Его святость, что

противорѣчитъ христіанской любви и мило-

сердію, чего требуетъ наше самолюбіе и

чѳстолюбіе.

Христосъ Спаситель заповѣдалъ намъ

прощать творящимъ намъ напасти, заповѣ-

далъ молиться даже за враговъ. А мы

нерѣдко молимся объ отмщеніи врагамъ

нашимъ, о пораженіи зложелателей нашихъ

какими-либо бѣдствіями, объ уничтоженіи
соперниковъ нашихъ, объ ихъ посрамлсніи,
погибели и наказаніи.

Святая Церковь учитъ насъ просить у

Господа добрыхъ и полезныхъ душамъ на-

шимъ. А мы, забывая о своей душѣ, часто |
просимъ только того, что служить прихотямъ

нашей плоти, чѣмъ питаются ея страсти, і.
что служитъ явно во вредъ нашей душѣ,

что намъ смерть Душевную принести мо-

жетъ.

Господь заповѣдалъ памъ просить у него

хлѣба насущнаго, т. е. того, что необ- j

ходимо для нашего существованія, для

поддержанія нашей жизни, а мы, не до-

вольствуясь тЬмъ, что подаетъ намъ нашъ

Отецъ Небесный и что достаточно для удо- j
влетворенія насущныхъ потребностей на-

шей жизни, часто просимъ того, чего тре- ;

буетъ наше стремленіе къ роскоши, наше

тщеславія, гордость и постоянно измѣняю- !

щіеся вкусы. По слову апостола, мы должны

быть довольны тѣмъ, что имѣемъ пищу и оде- ;

жду (1 Тим. 6, 8). Но не живется намъ покой- |
но. Зависть нерѣдко возбуждаетъ въ насъ же- \
ланіе болынаго и лучшаго, особенно когда

видимъ лучшее у другихъ; миръ душевный ;

въ насъ возмущается чувствомъ неудовле-

творенности и недовольства настоящимъ

положеніемъ. Недовольные своей земной
долей, мы домогаемся лучшаго, просимъ,

чтобы Господь пріумножилъ наше достояніе,
далъ намъ богатство, чтобы мы могли, по

слову апостола, пожить въ сластѣхъ, и бы-
ваемъ недовольны, когда Богъ не исполняетъ

нашихъ молитвъ.

«Да будетъ воля Твоя», такъ учитъ

насъ молиться Господь наіиъ Іисусъ Хри-
стосъ. А мы часто въ молитвахъ своихъ

просимъ, чтобы все совершалось по нашей
волѣ и хотѣиію, по нашимъ желаніямъ
и видамъ, по нашимъ предположеніямъ и

разсчетамъ, совершенно забывая о томъ,

что наша воля несовершенна и наклонна

ко злу, что наши желанія и разсчеты не-

дальновидны и вредны для насъ самихъ и
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нашихъ ближпихъ, что мы часто не знаемъ,

что болѣе полезно и нужно намъ. Удиви-
тельно ли, что наши молитвы остаются без-
плодны, что Господь не слышитъ и не ис-

полняетъ ихъ. Такія молитвы явно недо-

стойны Бога и, какъ противныя волѣ Бо-
жіей, оскорбительны для Господа, достойны
Его гнѣва, а не милости. На такія молит-

вы Господь скажетъ намъ: «отыдите отъ

Мене, не вѣмъ васъ». И благо намъ, если

Господь не исполняетъ такихъ молитвъ

нашихъ. По благости Своей, по любви
Своей къ намъ, Онъ какъ бы не слышитъ

ихъ. «Когда чего злѣ просимъ у Бога», —

говоритъ блаженный Августинъ. «то Онъ
являетъ гнѣвъ свой, если прошеніе наше

исполняетъ и являетъ милосердіе, когда не

исполняетъ».

А какъ часто наши молитвы и желанія
бываютъ прямо безразсудны, безумны. Вотъ
отправляющіеся въ путешествіе молятся,

чтобы во все продолженіе ихъ пути была
ведренная погода, между тѣмъ какъ въ то

же время милліоны земледѣльцевъ взываютъ

къ Богу, чтобы Онъ, Милостивый, далъ

обильный дождь жаждущей землѣ и тѣмъ

спасъ людей отъ голода. Не безразсудно-
ли такіе люди молятся Богу, услышана-ли

будетъ ихъ молитва, и не имъ ли говоритъ

Господь: «не знаете, чего просите».

Часто въ своихъ молитвахъ мы просимъ

Бога объ избавленіи отъ постигающихъ

насъ бѣдствій, золъ и скорбей. И «ели

Господь медлить Своей помощью, мы роп-

щемъ на Бога и Его промыслъ, жалуемся,

что Онъ наказалъ насъ, что Онъ не слу-

шаетъ нашихъ молитвъ и не исполняетъ

ихъ, совершенно забывая, что его-же лю-

бить Богъ, наказу етъ (Евр. 12, 6), что

«многими скорбями подобаетъ намъ внити

въ Царство Божіе» (Дѣян. 14, 22), что

у «кратковременное легкое страданіе наше

производить въ безмѣрномъ преизбыткѣ

вѣчную славу» (2 Кор. IT, 17). «Якоже
дѣлаютъ дѣти малыя, — говорить св. Тихонъ
Задонскій, —когда не хотятъ въ баню идти

и отъ нея у матерей своихъ просятся, ко-

торая имъ много полезна; такъ дѣлаютъ

тѣ, которые просятъ у Бога избавленія
изъ-подъ креста, скорби, болѣзни и прочаго

бѣдствія, не зная, что много полезнѣйше

имъ быть въ неблагополучіи, нежели въ

благополучіи» (Твор. св. Тих. Зад. часть

3, стр. 93).
Чтобы наши молитвы были услышаны

Богомъ, чтобы Господь внималъ имъ, нужно,

чтобы предметомъ ихъ было то, что достой-
но Бога, что сообразно съ волей Отца на-

шего Небеснаго, которая выражена во

Святомъ Его Евангеліи. «Проси, говоритъ

св. Василій Великій, того, что достойно Бо-
га; не проси одного вмѣсто другого и не

прогнѣвляй Господа; не проси ни имѣнія,

ни славы человѣческой, ни могущества, ни

другого чего преходящаго, но проси Цар-
ствія Божія, и все, служащее на потребу
тѣла. подастъ тебѣ Самъ, какъ говоритъ Го-
сподь: «ищите Дарствія Божія и правды

Его, и сія вся приложатся вамъ» (Мѳ. 6, 33)
(твор. Вас. Вел. част. 5, изъ 1849). «Быть
услышаннымъ отъ Бога зависитъ отъ того,

если мы, —говорить св. Іоаннъ Златоустъ, —

не просимъ ничего житейскаго».
«Не проси у Бога, —говоритъ св. Исаакь

Сиринъ, — суетнаго и маловажнаго, а тѣмъ

болѣе того, что можетъ быть пагубно для

души, напримѣръ, богатства, славы и проч.

Такая молитва не только безплодна для

насъ, но даже и въ грѣхъ можетъ намъ

служить, оскорбляющая Бога». Въ молитвѣ

прежде всего нужно просить у Господа не

временныхъ и скоропреходящихъ благъ, а

благъ духовныхъ, спасенія вѣчнаго. «Чело-
вѣкь,—говоритъ св. Серафимъ Саровскій, —

по тѣлу подобенъ зажженной свѣчѣ. Свѣча

должна сгорѣть и человѣкъ долженъ умереть.

Но душа, человѣка беземертна, потому и

понеченіе наше должно болѣе относиться

къ-душѣ, нежели къ тѣлу». Аминь!
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Отношеніе къ согрѣшающимъ.

По твореніямъ святаго Василія Великаго.

1.

Изъ «Сокращенныхъ Правилъ», 57.

ТДсли кто иыѣетъ неисправимый недостач

ІТі токъ и, если слышитъ часто осужденіе,
(5 дѣлается хуже, то не лучше ли оста-

вить его въ покоѣ?

Согрѣшающихъ обращать должно терпѣ-

ливо, соотвѣтственно показанному отъ Го-
спода способу. Если же кому, какъ Корин-
ѳянину, для обращенія его, недостаточны

будутъ осуждение отъ многихъ и епитимія,
то на такого надобно смотрѣть, какъ на

язычника. Но оставлять въ покоѣ подле-

жащаго суду Господню никому ни въ ка-

комъ случаѣ не слѣдуетъ, ибо Господь
сказалъ, что лучше, потерявъ одинъ глазъ,

или одну руку, или одну ногу, войти въ

Царствіе, нежели, сохранивъ все это, всему

быть ввергнуту въ геенну огненную, гдѣ

плачъ и скрежетъ зубовъ (Матѳ. Y, 29. 30).
И апостолъ свидѣтельствуетъ, что «малая

закваска, кваситъ всетѣсто» (1 Корине. У, 6).

2.

Изъ «Сокращенныхъ ІІравнлъ», 81.

Одинаково ли нужно въ равной мѣрѣ

наказывать благоговѣйныхъ и холодныхъ

къ вѣрѣ, если тѣ и другіе впадутъ въ

одно и то же нрегрѣшеніе?

Если вникнемъ въ расположеніе согрѣ-

шающаго и родъ прегрѣшенія, то узнаемъ

и родъ наказавія. Ибо, хотя, повидимому,

прегрѣшеніе холоднаго къ вѣрѣ и благо-
говѣйнаго одно и то же, но между ними

большое различіе. Благоговѣйный, какъ

благоговѣйный, стремится и подвизается въ

благоугожденіи Богу, и если споткнулся и

палъ, то по какому-либо „ особому обстоя-
тельству и почти невольно. Холодный же

къ вѣрѣ, какъ показываетъ и самое назва-

ніе это, нимало не думая ни о себѣ, ни о

Богѣ, и не поставляя никакого различія
между тѣмъ, чтобы грѣшить, или не грѣ-

шить, недугуетъ самымъ важнымъ и глав-

нымъ недугомъ, то есть: или прене-

бреженіемъ Бога, или невѣріемъ въ бытіе
Божіе. Эти двѣ причины грѣха и суще-

ствуютъ въ душѣ, какъ свидѣтельствуетъ

Священное Писаніе, которое говорить въ

одномъ мѣстѣ: «нечестіе беззаконнаго гово-

рить въ сердцѣ моемъ: нѣтъ страха Божія
предъ глазами его» (Псал. XXXV, 2) и

въ другомъ: «сказалъ безумедъ въ сердцѣ

своемъ: нѣтъ Бога. Они развратились, со-

вершили гнусныя дѣла» (Псал. XIII, 1).
Итакъ, онъ или иренебрегъ Бога и потому

согрѣшаетъ; или отвергаетъ бытіе Божіе и

потому развращается и совершаетъ гнус-

ныя дѣла, хотя повидимому и исповѣдуетъ

Бога, ибо, по свидѣтельству Священнаго
Писанія, есть люди, которые «говорягь, что

знаютъ Бога, а дѣлами отрекаются» (Тит.
I. 16). А если такъ, то понятно, что и

родъ наказанія для тѣхъ и другихъ людей

долженъ быть различный. Ибо благоговѣйный

имѣетъ нужду какъ бы въ частномъ посо-

біи и долженъ подпасть наказанію за одно

то дѣло, въ которомъ погрѣшилъ; а холодный

къ вѣрѣ, растлившій въ себѣ вообще всю

душевную красоту и глубоко зараженный

зломъ, или какъ презритель, по сказанному

выше, или какъ невѣрующій, долженъ быть и

оплакиваемъ, и вразумляемъ, и наказываемъ,

пока не будетъ въ состояніи несомнѣнно

убѣдиться или въ томъ, что Богъ есть Судія
праведный, и убоится, —или въ томъ, что

вообще есть Богъ, и ужаснется. Но нужно

знать и то, что недостатки въ благоговѣй-

ныхъ нерѣдко бываютъ и по смотрѣнію

Божію, къ ихъ пользѣ, когда Богъ попу-

скаетъ имъ иногда поползнуться для увра-

чеванія отъ предшествовавшаго превозно-

шеніе, какъ, напримѣръ, это случилось съ

апостоломъ Петромъ.

3.

Изъ «Сокращенныхъ Правнлъ», 83.

Если кто, преуспѣвая во многихъ добро-
дѣТеляхъ, въ одномъ только погрѣшитъ, то

какъ относиться къ нему? >
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Къ нему слѣдуегь относиться такъ, какъ

Господь отнесся къ Петру.

з ц кіМр <4; j Ms ,ф&
Изъ «Сокращеппыхъ Правилъ», 84.

Если кто, имѣя мятежный и буйный
нравъ, когда станутъ осуждать его за это*

екажетъ, что онъ не виновенъ въ томъ, что

такимъ родился, ибо Богъ сотворилъ однихъ

хорошими, а другихъ дурными, то пра-

вильно ли онъ говорить?
Подобное мудрованіе. давно осуждено,

какъ еретическое, потому что оно и хульно,

и нечестиво, и склоняетъ душу ко грѣху.

Поэтому, такой или пусть исправится,

или «да изъятъ будетъ изъ среды васъ»

(1 Корине. V, 2), чтобы не случилось того,

что: «малая закваска кваситъ все тѣсто»

(1 Корине. V, 6).

5.

Изъ «Сокращенныхъ Правилъ», 3.

Какъ намъ надо обращать согрѣшающаго

на путь покаянія и какъ обходиться съ

не обращающимся?
Слѣдуетъ въ этомъ случаѣ поступать

такъ, какъ повелѣно Господомъ, сказав-

шимъ: «если согрѣшитъ братъ твой, пойди
и обличи его между тобою и имъ однимъ:

если послушаетъ тебя, то пріобрѣлъ ты

брата твоего. Если же не послушаетъ,

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 послушаетъ, то да будетъ онъ

тебѣ, какъ язычникъ и мытарь» (Мате.
XVIII, 15—17). Для ыногихъ «довольно

сего наказанія отъ многихъ» (2 Корине.
II, 6). А если не достаточно, апостолъ учитъ:

«обличай, запрещай, увѣщавай со всякиыъ

долготерпѣніемъ и назиданіемъ» (2 Тим.
IV, 2), и еще: «если кто не послушаетъ

слова нашего въ семъ посланіи, того имѣйте

на зааѣчаНіи, и не сообщайтесь съ нимъ,

.чтобы устыдить его» (2 Ѳессал. Ill, 14).

6.

Защита согрѣшающихъ.

Изъ «Сокращенныхъ Правилъ», 7.

Какому суду подлежать тѣ, которые по-

творствуютъ согрѣшающимъ?

Они подлежать суду болѣе тяжкому, чѣмъ

тотъ, о которомъ сказано: «лучше было бы
ему, если бы мельничный жерновъ повѣсили

ему на шею, и бросили его въ море, нежели

чтобы онъ соблазнилъ одного изъ малыхъ

сихъ» (Лук. XVII, 2). Ибо согрѣшившій по-

лучаетъне наставлепіе къ псправленію, но

потворство къ утвержденію во грѣхѣ. Онъ
и другихъ вызываетъ на подобныя паденія.
Къ такому защитнику, если не покажетъ

плодовъ, достойныхъ покаянія, относится

сказанное Господомъ: «если правый глазъ

твой соблазняетъ тебя, вырвн его и брось
отъ себя; ибо лучше для тебя, чтобы погибъ
одинъ изъ членовъ твоихъ, а не все тѣло

твое было ввержено въ геенну» (Мате.
V, 29).

7.

Общеніе съ живущими грѣховно и

вѣрующими неправо.

Изъ «Сокращенныхъ Правилъ», 20.

Кто прежде погрязалъ во грѣхахъ или

нечестіи, а потомъ раскаялся и обратился
къ правой вѣрѣ, полезно ли тому поддер-

живать прежнее общеніе съ живущими грѣ-

ховно и вѣрующими неправо, или емуслѣ-

дуетъ обособиться и удаляться отъ нихъ?
Апостолъ заповѣдалъ «удаляться отъ вся-

каго брата, поступающаго безчинно, а не

по преданію» (2 Ѳессал. ІП, 6). Изъ за-

повѣди апостольской видно, что какое бы
то ни было общеніе —мыслью, словомъ или

дѣломъ —съ поступающими безчинно вся-

кому вредно и опасно. Но тѣмъ болѣе на-

добно остерегаться такого общенія пребы-
вавшпмъ прежде во грѣхахъ и раскаяв-

шимся, —прежде всего потому, что душа,

имѣвшая привычку ко грѣху, по большей
части остается склонна къ нему. А затѣмъ,
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если въ заботахъ о больныхъ гЬлесно не-

рѣдко йіѣемъ строгое наблюдете, ч^обы
удалять отъ нихъ даже й то, что полезно
здоровымъ, то въ отношеніи болѣющихъ

душою нужно наблюдать еще большую осто-

рожность и заботливость. Какой вредъ отъ

общенія съ предающимися грѣху, это изо-

бражаете тотъ же апостолъ, говоря: «ма-

лая закваска кваситъ все тѣсто» (1 Корине.
V, 6).

Если такой вредъ прпноситъ общеніе съ

живущими грѣховно, то что же надо ска-
зать объ общеніи съ тѣми, которые злоче-
стиво мыслятъ о Богѣ и которымъ зловѣріе

не допускаетъ вести здравую и правильную

жизнь? Ибо они за свое зловѣріе преданы

страстямъ нечестія. Это видно изъ мио-

гихъ мѣстъ Священнаго Писанія, и между
прочимъ изъ сказаннаго о подобныхъ лю-

дяхъ въ Посланіи къ Римлянамъ: «и какъ

они не заботились ймѣть Бога въ разумѣ,

то предалъ ихъ Богъ превратному уму,

дѣлать непотребства, такъ что они испол-

нены всякой неправды, блуда, лукавства,

корыстолюбія, злобы, исполнены зависти,

убійства, распрей, обмана, злонравія, зло-

рѣчивы, клеветники, богоненавистники, обид-
чики, самохвалы, горды, изобрѣтательны на

зло, непослушны родителямъ, безразсудны,
вѣроломны, нелюбовны, непримиримы, не-

милостивы. Они знаютъ праведный судъ

Божій, что дѣлающія такія дѣла достойны
смерти, однако не только ихъ дѣлаютъ, но

и дѣлающихъ одобряютъ» (Римл. I, 28 —

32).
8.

Изъ Бесѣды о виновникѣ зла.

Поистинѣ вредно сближеніе съ порочными.

У сближающихся союзъ дружбы возни-

каете обыкновенно вслѣдствіе уподобленія
другъ другу. Справедливо сказанное: «ху-

дыя сообщества развращаютъ добрые нравы»

(1 Корине. ХУ, 33). Какъ въ странахъ

нездоровыхъ вдыхаемый понемногу воздухъ

непремѣнно зарождаетъ въ жителяхъ бо-
іѣзнь, такъ дурное сообщество вносить въ

душу великое зло, хотя бы вредъ въ дан-

ное время и не цримѣтенъ былъ осяза-

тельно.

9.

Отношеніе къ еретикамъ и языч-
ник а м ъ.

Изъ «Сокращенныхъ Прави.ть», 124.

Должно ли, при случаѣ, вмѣстѣ ѣсть съ
еретиками и язычниками и должно ли ока-

зывать имъ привѣтствіе?

Обычнаго иривѣтствія Господь не запре-

тилъ дѣлать кбму бы то ни было, . сказавъ:

«если вы привѣтствуете только братьевъ
вашихъ, что особеннаго дѣлаете? Не такъ же

ли поступаютъ и язычники» (Мате. У, 47)?
А относительно вкушенія пищи съ тѣми,

съ которыми не надлежитъ участвовать въ

трапезѣ, имѣемъ заповѣдь апостола: «я пи-

салъ вамъ въ посланіи не сообщаться съ

блудниками; впрочемъ, не вообще съ блуд-
никами міра сего, или лихоимцами, или
хищниками, или идолослужителями, ибо
иначе надлежало бы вамъ выйти изъ міра
сего. Но я иисалъ вамъ не сообщаться съ

тѣмъ, кто, называясь братомъ, остается

блудникомъ, или лихоимцемъ, или идолослу-

жителемъ, или злорѣчивымъ, или пьяницею,

или хищникомъ; съ такимъ даже и не ѣсть

вмѣстѣ» (1 Корине. У, 9 — 11).

О пьянствѣ и его послѣдствіяхъ.

(Николая, архіеішскопа Варшавскаго).

Братіе! не бывайте несмысленніі,
но разумѣвакще, что есть воля
Еож'ш. 11 не упшайтеся втомъ,
въ немъ же есть блудъ; но паче
исполняйтесь. духомъ, глаіолюще
себѣ во псалмѣхъ и пѣніихъ и тьс-
нехъ духовнихъ, воспѣюще и поюще,
въ сердцахъ вашихъ Господеви (Еф.
5, 17-19).

Вто —наставленіе св. апостола Павла со-

временнымъ ему христіанамъ, жителямъ

*^(0 большого города въ Малой Азіи —Э'фе-
сянамъ. Въ Эфесѣ, какъ н въ другихъ язы-

ческихъ городахъ того времени, жители
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вели жизнь разгульную, развратную, пол-

ную всякаго непотребства. Хотя тогда на-

шей водки и не было въ употребленіи, —

пили только виноградное вино,— однакоже

напивались и виномъ до безобразія. Въ
пьяномъ видѣ козлогласовали и творили

всякаго рода неистовства (Рим. 13, 13).
Многіе христіане, какъ видно изъ посланій
апостола Павла къ Эфесянамъ, Римлянамъ,

Коринѳянамъ и другимъ, — не отставали

еще вполнѣ отъ привычекъ языческихъ,

особенно отъ пьянства, съ которымъ свя-

зывается и блудъ и всякое непотребство.
Апостолъ поэтому и увѣщеваетъ христіаяъ,
чтобы они, ставъ христіанами, не были
уже несмысленными, какъ язычники, а

старались бы узнавать волю Божію и жить

по-хрпстіански. Для христіанъ, учить онъ,

должны быть не плотскія развлечения и

забавы, но духовный упражнения, —пѣніе,

напр., псалмовъ и пѣсней духовныхъ,

устроеніе жизни по духу Христову, а не

по духу міра сего, прелюбодѣйнаго и грѣш-

наго.

Это увѣщаніе аппостола, какъ ыы знаемъ,

не было пустымъ звукомъ, по крайней

мѣрѣ —для многихъ христіанъ. Не только

Эфесяне, но и жители другихъ градовъ и ве-

сей, куда доходили посланія апостольскія,
старались вести жизнь уже трезвепную, цело-
мудренную и святую. Въ это время яви-

лись цѣлые сонмы святыхъ Божіихъ —му-

жей, женъ и даже дѣтей.

Къ сожалѣнію, съ теченіемъ времени и

особенно въ послѣднихъ два столѣтія, когда

въ христіанахъ стало ослабѣвать благоче-
стіе, старые языческіе нравы стали, мало

по малу, снова входить въ жизнь людей,
особенно пьянство и распутство. Стали
многіе доказывать, что въ этомъ нѣтъ ни-

чего преступнаго, грѣховнаго, а есть

только нѣчто жизнерадостное. Этимъ от-

личалась и отличается Франція попреиму-

ществу. Съ нея и пошло развращеніе на

весь міръ. Парижъ сталъ центромъ всякой
распущенности и разврата. Нельзя сказать,

чтобы и наше Отечество избѣгло этого по-

рока, И у насъ пьянство имѣетъ издавна

широкое распространение въ людяхъ, во

всѣхъ почти класса хъ обществу. Шютъ
вездѣ и всюду, —и въ городахъ, и въ де-

ревняхъ, —пьютъ и старые и малые, пьютъ

при всякаго рода оказіяхъ и безъ оныхъ,

когда только заведется лишняя копѣйка въ

карманѣ. У нѣкоторыхъ пьянство является

своего рода болѣзнью: пьетъ человѣкъ безъ
просыпу ежедневно, таща изъ дому, что

попало, въ кабакъ. Бѣдная семья часто си-

дитъ голодная и холодная и запуганная

пьяницей мужемъ и отцомъ (Притч. Солом.

23, 20 — 31). Теперь куда ни глянешь,

вездѣ видишь питейныя заведенія съ гуля-

щими парнями и дѣвкамит Пропнваютъ

ежегодно русскіе люди въ однѣхъ только

казеакахъ болѣе 750 мнлліоновъ рублей, —

а сколько пропиваютъ на шинкарскую водку,

которою торгуютъ тайно, —сколько пропи-

ваютъ на вино и пиво, —пожалуй и не

счесть! А сколько бы на эти деньги можно

было сдѣлать добра и для своей семьи и

для общества... Къ сожалѣнію, объ этомъ

не думаютъ пьяницы.

Рядомъ съ пьянствомъ идетъ и разрратъ,

а за развратомъ —всякаго рода гадкія бо-
лезни, отъ которыхъ теряется здоровье —

и не только самого пьяницы-развратника,

но и всего его потомства.... А сколько за-

ражается этими гнусными болѣзнями лю-

дей, совсѣмъ неповинныхъ въ пьянствѣ и

развратѣ, только черезъ одно прикосновеніе
руки, чрезъ рукопожатіе, чрезъ братскій
поцѣлуй.... Прилипаетъ къ рукамъ, къ

устамъ потъ и слюна больного человѣка-

распутника, — вотъ и пошла зараза въ лю-

дяхъ.... Есть, говорятъ, цѣлыя села и де-

ревни, зараженный этими болѣзнями отъ

пришедшихъ послѣ заработковъ парней и

дѣвокъ изъ городовъ въ села и деревни.

Приносятъ съ собой домой эту болѣзнь и

солдаты. Эта болѣзнь —то же, что проказа:

трудно отъ нея избавиться, а особенно безъ
медицинской помощи.

Вотъ почему и намъ, русскимъ, какъ

и Эфесскимъ хрнстіанамъ, слѣдуетъ напо-
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минать слова апостола и взывать къ благо-
разумію всѣхъ.

Теперь правительство принимаетъ всякія
мѣры къ сокращенію пьянства, призывая

всѣхъ, бдагомыслящпхъ людей къ борьбѣ

съ нимъ, созываетъ съѣзды противупьян-

ствешше, открываетъ попечительства трез-

вости, печатаетъ и разсылаетъ листки для

народнаго чтенія по сему предмету и пр.

и пр. Все это прекрасно, но все это можетъ

имѣть значеніе п силу только тогда, когда

сами люди будутъ идти навстрѣчу благимъ
начинаніямъ правительства, если они своей
доброй волей будутъ ограничивать себя въ

этихъ порокахъ —въ пьянствѣ и развратѣ;

въ противномъ случаѣ успѣха будетъ не-

много!
Многіе, быть можетъ, не зная всего этого,

думаютъ, что все пустяки, что если батюш-
ка на исповѣди и говоритъ, что это грѣхъ,

то онъ только пугаетъ исповѣдника, а на

саыомъ дѣлѣ —Богъ проститъ, и все будетъ
ладно. Нѣтъ, милые мои, все это не пустя-

ки, и батюшка не пугаетъ только, а гово-

ритъ самую сущую правду. Вотъ послу-

шайте, что тотъ же апостолъ пишетъ въ

посланіи къ Кориноянамъ: или не знаете,

что неправедники Царствія Божія не на-

слѣдуютъѴ. Не обманывайтесь: ни олудни-
ки, ни прелюбодѣи, ни рукоблудники, ни

мужеложники, ни воры, ни пьяницы, ни

злорѣчивые, ни хищники —Царствія Бо-
жія не наслѣдятъ (1 Корине. 5, 9 — 13; 6,
9—10; 1 Солун. 4, 3—7). Видите, кратко

говоритъ апостолъ, но ясно и вразумитель-

но! Конечно, Господь, по милое ер дію свое-

му, проститъ и эти грѣхи, но для этого

надобно чистосердечное раскаяніе и уже

не повтореніе ихъ въ послѣдующей жизни.

Будемъ же помнить наставленіе св. апо-

стола и будемъ стараться вести жизнь трез-

вую и цѣломудренную, дабы Господь всегда

былъ съ нами —и въ сей жизни и въ бу-
дущей. Аминь.

Князь Михаилъ Иларіоновичъ Голенищевъ-
Кутузовъ Смоленскій.

(Къ схолѣтію со дня его смеріи 16 апрѣля

1913. года).

I.

"О еземертный вождь Отечественной войны
if) князь Михаилъ Иларіоновичъ Голе-

нищевъ-Кутузовъ Смоленскій родился

5 сентября 1745 года. Отъ колыоели онъ

былъ особо отличенъ судьбой. Это былъ
необычайно даровитый ребенокъ, оонару-

живавшій въ самомъ раннемъ возрастѣ уди-

вительный способности. Онъ развивался

положительно не по днямъ, а по часамъ и,

едва переступивъ порогъ первоначальная

дѣтства, проявилъ такую любознательность
и требовательность къ окружающішъ его

роднымъ, что эти послѣдніе приходили въ

изумленіе.
Въ особенности любилъ онъ всевозмож-

ные разсказы и сказки, самые сложные по

фабулѣ, быстро ихъ запоминалъ и легко

въ нихъ разбирался. Угодить ему въ этомъ

отношеніи было не легко. Предпочитая
общество взрослыхъ людей кругу своихъ

сверстниковъ, онъ любилъ предлагать все-

возможные вопросы, не рѣдко настолько

серьезные и глубокіе, говорившіе о боль-
шой внутренней работѣ дѣтскаго его орга-

низма, что это приводило послѣднихъ въ

изумленіе. Что же будетъ изъ него, когда

онъ войдетъ въ силу своего развитія, если

и теперь заставляетъ забывать о томъ, что

онъ еще ребенокъ?
12-ти дѣтъ отъ роду онъ былъ опредѣ-

ленъ въ инженерную школу. Начиналось
время систематическихъ и правильныхъ

занятій.
Красивая внѣшность, крѣпкое сложеніе,

природная веселость, доходившая до задора,

смѣлость, отвага, остроуміе, необычайная
легкость и быстрота въ усвоеніи знаній —■

вотъ первая фотографія будущаго фельд-
маршала на школьной скамьѣ. Инженерною
школою завѣдывалъ тогда графъ П. И.
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Шуваловъ, имя котораго не требуетъ для

насъ никакихъ поясненій. Это былъ одинъ

изъ самыхъ образованныхъ русскихъ лю-

дей того времени, головою выше стоявшій
своихъ современниковъ. Помощникомъ его

былъ полковникъ Мордвиновъ. Оба они

отдавали инженерной школѣ все, что мо-

гли: свои знанія, свою душу, свои русскія
сердца. Молодой Кутузовъ былъ особо отли-

ченъ ими, ноставленъ въ условія, наиболѣе

благопріятствовавшія дальнѣйшему его раз-

витію и онъ сталъ образованнѣйшимъ чело-

вѣкомъ. Кутузовъ зналъ отлично матема-

тику, фортификацію, инженерное дѣло, : былъ
знакомъ съ богословіемъ, философіею, исто-

ріей, русскою и нѣмедкою словесностью,

юридическими и общественными науками,

хорошо владѣлъ языками французскимъ,

нѣмецкимъ, польскимъ, могъ объясняться
на шведскомъ, англійскомъ и даже турец-

комъ языкахъ, изучалъ также и латинскій

языкъ.

10 октября 1759 года Кутузовъ былъ
произведенъ въ капралы артиллеріи, черезъ

10 дней за прилежаніе къ наукамъ въ

каптенармусы, а 1 января 1760 года, въ

кондукторы 1-го класса инженернаго кор-

пуса и оставленъ при школѣ къ «вспомо-

женію офидерамъ для обученія прочихъ».

Черезъ годъ, 1 января 1761 года, М. И.
получаетъ первый офицерскій чинъ пра-

порщика, а черезъ два мѣсяца былъ от-

численъ въ войска. Строевая жизнь вполнѣ

отвѣчала темпераменту и стремленіямъ офи-
цера. Судьба ему благоприятствовала, онъ

получилъ назначеніе въ Астраханскій пѣ-

хотный полкъ, которымъ командовадъ А. В.
Суворовъ. Геніальный полководецъ съ пер-

выхъ же дней совМѣстной жизни въ пол-

ку зажегъ въ будущемъ фельдмаршалѣ то

пламя, которымъ впослѣдствіи онъ испепе-

лнлъ великаго вождя «двадесяти языкъ».

Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ Ж. И.
съ успѣхомъ командуетъ ротой, обращаетъ
на себя вниманіе... Императрица Екатери-
на Алекс ѣевна, знавшая службу отца Ку-
тузова, относилась милостиво и къ сыну.
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ГГо ея ходатайству Императоръ Петръ ПІ
1 марта 1762 года назначилъ молодого Ку-
тузова флигель-адъютантомъ къ принцу

Голынтейнъ-Бекскому, занимавшему мѣсто

Ревельскаго военнаго губернатора. «Въ этой
должности Кутузовъ управлялъ канцеляріею
принца и 'исполнялъ различныя порученія,
въ то же время много читалъ и работалъ
надъ усовершенствованіемъ своего образо-

ванія».
21 августа того же года Кутузовъ былъ

перепменованъ въ капитаны. Служба его

въ Реведѣ продолжалась непрерывно до

1764 года, когда Императрица Екатерйна
лично посѣтила этотъ городъ. При отъѣздѣ

Государынѣ угодно было обратиться къ Ку-
тузову съ милостивымъ вопросомъ «жела-

етъли онъ отличиться на полѣ чести», на

что послѣдній отвѣтилъ: «Съ великимъ

удовольствіемъ, всеыилостивѣйшая Госуда-
рыня». Эти слова ярко запечатлѣлись въ

сознаніи Великой Екатерины и никогда не

были ею забыты!
Въ это время русскія войска были дви-

нуты въ Полъшу. Кутузовъ участвовалъ

въ бою протиііъ князя Радзивила 28 іюня

1764 хода, когда Радзивилъ былъ разбитъ
и бѣжалъ, затѣмъ въ нѣсколькихъ дру-

гихъ мелкпхъ стычкахъ. Въ концѣ этого

похода въ 1765 году, командуя неболь-
шимъ самостоятельнымъ отрядомъ, онъ раз-

билъ конфедератовъ и обратилъ ихъ въ

бѣгство. Съ этого времени начинается его

боевая извѣстность.

По окончаніи военныхъ дѣйствій Куту-
зовъ возвратился въ Ревель, но въ 1768 и

69 годахъ онъ снова въ Полыиѣ подъ на-

чальствомъ Вейсмана и Суворова. Онъ
снова разбилъ конфедератовъ при м. Оры-
нинѣ и участвовалъ въ разгромѣ генералъ-

маіоромъ Измайловымъ поляковъ, засѣв-

шихъ въ окопахъ близъ Овруча. «Въ сен-

тябрѣ 1769 года произвелъ удачное на-

падете на непріятельскихъ фуражировъ,
а вскорѣ послѣ того съ маіоромъ Патку-
лемъ нанесъ третій сильный ударъ конфе-

дератам^ захвати лъ нѣсколько орудій и
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не мало плѣнныхъ. Уже въ этихъ мел-

кихъ стычкахъ Кутузовъ выдѣлидся и

храбростью и умѣлымъ исполненіемъ воз-

лагаемыхъ на него порученій. Но всѣ

эти подвиги остались безъ награды, а

самъ Кутузовъ впослѣдствіи (въ 1812 году

въ Тарутинѣ, въ разговор!) съ Михаилом^
Данилевскииъ) такъ отозвался объ этихъ

военныхъ дѣйствіяхъ: «Мы жили очень ве-

село, дрались съ поляками, но войны я

еще не понималъ».

II.

Въ концѣ 1769 года Кутузовъ просилъ

о переводѣ въ первую армію, которою ко-

мандовалъ графъ Румянцевъ и переводъ

этотъ состоялся въ слѣдующемъ 1770 году,

какъ разъ къ тому времени, когда графъ
Румянцевъ перешелъ къ наступленію въ

Бессарабію. Здѣсь М. И. получилъ назна-

ченіе и. о. квартирмейстера авангарда, на-

ходившагося подъ командованіемъ гене-

рала Баура, о которомъ самъ Румянцевъ
говорилъ: «Подобнаго ему наукою въ семъ

чинѣ, въ мою службу, у насъ не было».
Кутузову, такимъ образомъ, вполнѣ посчаст-

ливилось: онъ попалъ въ отличную шко-

лу, могъ видѣть лучшіе образцы военнаго

искусства и завершить свое военное обра-
зованіе. Въ свою очередь Кутузовъ явился

отличнымъ помощникомъ Бауру и про-

явилъ въ полной мѣрѣ свои способно-
сти для службы въ генеральномъ штабѣ.

Съ 10 іюня начались боевыя столкно-

венія съ турками. Выдающуюся личную

храбрость и искусство Кутузовъ высказалъ

въ сраженіи при Рябой могилѣ 17 іюня
и за это отличіе 1 іюля пожалованъ былъ
об еръ-квартирмейстеромъ премьёръ-маіор-
скаго чина. Затѣмъ идутъ знаменитые Ру-
мянцевскіе бои при Ларгѣ и Кагулѣ 7 и

21 іюля. М. И. проявляешь удивительно

закаленное мужество, находчивость, стой-
кость, отвагу, приноситъ большую пользу

своею личною иниціативою, о немъ гово-

рить въ арміи... Но, когда вопросъ кос-

нулся наградъ, въ отличіи оказался какой-
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то баронъ фонъ-Бергъ и ему подобные...
Очевидно, вліяніе нѣмецкой партіи въ рус-

ской арміи было слишкоаъ сильное, между

нѣмецкими и русскими офицерами происхо-

дила борьба. Это весьма обидѣло Кутузова...
При занятіи Бендеръ Кутузовъ находился

во главѣ отдѣльной наступательной воинской
части, состоявшей подъ общимъ командо-

ваніемъ графа П. И. Панина. Въ 1771 году

онъ въ отрядѣ генералъ-маіора Текелли и

въ корпусѣ генерала Эссена участвуетъ

въ разгромѣ 19 октября непріятельской
40 - тысячной арміи при Попештахъ въ

Валахіи. Эссенъ даетъ о немъ Румян-
цеву блестящій отзывъ, въ результатѣ ко-

тораго было производство Кутузова 8 де-

кабря этого года за храбрость и распоря-

дительность въ подполковники.

Въ слѣдующемъ году съ Кутузовымъ
произошелъ случай, имѣвшій впослѣдствіи

значительное вліяніе на измѣненіе его ха-

рактера и его отношенія къ окружающимъ

лицамъ. Нужно замѣтить, что, при живо-

сти темперамента, онъ обладалъ болыпимъ
комическимъ талантомъ и умѣлъ очень

искусно представлять другихъ людей, ко-

пировать ихъ, подражая имъ въ походкѣ,

выговорѣ и тѣлодвиженіяхъ. Это всегда до-

ставляло величайшее удовольствіе его то-

варшцамъ, онъ веселилъ ихъ въ самыя

мрачныя минуты тревожной боевой жизни.

Одинъ разъ во время товарищеской пи-

рушки онъ допусти лъ небольшой выпадъ

противъ главнокомандующего. Нашлись ли-

ца, которыя донесли объ этомъ Румян-
цеву, который не терпѣлъ подобныхъ шу-

токъ: онъ быстро разстался съ Кутузо-
вымъ, переведя его во вторую армію подъ

начальство генералъ-аншефа князя Долго-
рукаго, которому поставлена была задача

овладѣть Крымомъ. На Кутузова этотъ

переводъ произвелъ большое впечатлѣніе,.

онъ рѣзко измѣннлся, сталъ сдержанъ, въ

его характерѣ начала развиваться скрыт-:

ность и недовѣрчивость.

Въ 1773 году не было крупныхъ боевыхъ
событій во второй арміи, но работы было



ПРИХОДСКОЕ ЧТЕНІЕ 1111

много. Кутузовъ зорко слѣдилъ за всѣми

окружающими обстоятельствами, принесъ

не мало пользы своею дальновидностью.

Его выводы и указанія всегда шли на,

пользу дѣлу. 10 іюля былъ заключенъ

Кучу къ-Кай иардж j й с кі й миръ, но прежде

чѣмъ извѣстіе о его заключеніи распростра-

нилось по второй арміи, турецкая эскадра

подъ начальствомъ сераскира Годжи- Али-
Бея высадила 22 іюля десантъ на южномъ

берегу Крыма у Алушты и турки успѣли.

укрѣпиться. Русскія войска аттаковали,

разбили и преслѣдовали турокъ. И вотъ

въ этомъ сравнительно незначительномъ бое-
вомъ дѣлѣ Кутузовъ едва не погибъ. Вры-
ваясь въ укрѣпленіе съ знаменемъ въ ру-

кахъ впереди своего отряда, онъ былъ
чрезвычайно опасно раненъ. ІІуля ударила

его въ лѣвый високъ и вылетѣла у пра-

ваго глаза или, какъ сказано въ его фор-
мулярѣ, «онъ былъ раненъ пулею на вы-

летъ въ голову позади глазъ». Конечно,
врачи приговорили его къ смерти, да по-

добная рана и въ наше время слишкомъ

мало давала бы надежды на выздоровленіе-
Но судьба хранила его, онъ началъ выздо-

равливать и для окончательна го леченія
отправился въ Петербургъ. Императрица
Екатерина II отнеслась съ полнымъ вни-

маніемъ къ герою, неоднократно удостои-

вала его аудіенціи, бесѣдовала съ нимъ,

возложила на его грудь орденъ св. Георгія
4 степени, говорила окружающимъ: «Надо
поберечь Кутузова». Проницательный взоръ

Великой Государыни какъ будто провидѣлъ

въ Кутузовѣ будущее величіе и славу Рос-
сіи. Екатерина рѣдко ошибалась въ людяхъ.

На средства, данныя Императрицей, Ку-
тузовъ былъ отправленъ заграницу для

дальнѣйшаго леченія; онъ побывалъ въ

Германіи, Англіи, Голландіи п Италіи.
Онъ отдохнулъ отъ боевыхъ трудовъ и ли-

шеній, но не терялъ и здѣсь даромъ вре-

мени, стараясь пополнить свое образованіе.
Иностранные врачи, пользовавиііе Кутузова,
изумлялись его выздоровленію, которое съ

ихь точки зрѣнія считалось невѣроятнымъ.

Во время этой поѣздки Кутузовъ предста-

влялся въ Берлинѣ Фридриху Великому,
при посѣіценіи Вѣны познакомился съ ге-

нералами Ласси и Лаудономъ. Онъ ничего

не пропустилъ здѣсь, что могло послужить

ему на. пользу въ дальнѣйшей боевой
жизни. Въ 1776 году Кутузовъ вернулся

въ Петербургъ. Вскорѣ онъ получилъ на-

значсніе на югъ въ распоряженіе Суво-
рова, умиротворявшаго въ это время завое-

ванный Крымъ. Суворовъ приблизилъ его

къ себѣ, отличалъ его работу, быстроту въ

схватываніи и рѣшеніи сути дѣла, высоко

его цѣнилъ. По ходатайству Суворова 28-го
іюня 1777 года Кутузовъ былъ произве-

денъ въ полковники съ назначеніемъ въ

Маріупольскій легко-конный полкъ.

III.
I ,

Въ 1782 году начались волненія въ

Крыму, явилась необходимость вновь при-

бѣгнуть къ вооруженной силѣ. Э,то дѣдо было
поручено генералъ-маіору А. Б. де-Баль-
менъ, а помощникомъ его былъ назначенъ

Кутузовъ. Возстаніе было быстро подавле-

но и Кутузову , пожалованъ былъ въ на-

граду чинъ бригадира. Въ слѣдующемъ

году онъ снова усмирялъ волновавшихся

крымцевъ и по представленію Потемкина
24 ноября 1784 года ему былъ пожалованъ

генеральскій чинъ. Вскорѣ послѣ этого Ку-
тузовъ былъ назначенъ шефомъ Бугскаго
егерскаго корпуса, который былъ имъ сфор-
мирован^ тщательно обученъ' и подготов-

ленъ къ требованіямъ военнаго времени.

Этотъ корпусъ былъ переведенъ изъ Кры-
ма въ Малороссію въ составъ Екатерино-
славской арміи и участвовалъ въ 1787 году

подъ его командоващемъ въ знаменитомъ

маневрѣ, воспроизводивщемъ Полтавскую
битву въ присутствіи Императрицы Екате-
рины II. Государыня лично пожаловала

Кутузову орденъ ср. Владиміра 2-й степе-

ни и, замѣтивъ, что онъ ѣздитъ на горя-

чей лошади, сказала ему: «Вы должны бе-
речь себя; запрещаю вамъ ѣздить на бѣ-

шеныхъ лощадяхъ п никогда не прощу,
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если услышу, что вы не исполняете моего

приказанія».
Прошло три мѣсяца и осенью 1787 года

началась вторая турецкая война. Кутузовъ
находился- въ это время въ составѣ первой
дивизіи ЕкатёриНославской арміи князя По-
темкина и ему поручено было охранять

границу По рѣкѣ Бугу. Потемкинъ писалъ

Кутузову: «Ваша распорядительность и

искусство меня совершенно обезпечиваютъ

и я съ надеждою полагаюсь на ваше бдѣ-

ніе». Черезъ нѣсколько дней послѣ этого,

извѣщая Кутузова о нападеніи турокъ на

Кинбурнскую косу, Потемкинъ писалъ: «Я
увѣренъ, что турки не получатъ успѣха

тамъ, гдѣ храбрость и искусство соединен-

но дѣйствуютъ , чего я ожидаю отъ васъ».

Охраненіе границы продолжалось до сре-

дины сдѣдующаго 1788 года, когда Потем-
кинъ приступилъ къ осадѣ Очакова и при-

звалъ къ себѣ Кутузова для болѣе дѣя-

тельной работы.
18-го августа была вылазка турецкой

пѣхоты противъ нашихъ егерей, которыми

командовалъ Кутузовъ, прикрывавшихъ ба-
тарею на берегу лимана. Турки были от-

биты, но дорогою цѣною. Изъ строя въ са-

момъ началѣ боя выбылъ Кутузовъ. Нахо-
дившійся при этомъ принцъ де-Линь писалъ

императору Іосифу: «Вчера опять прострѣ-

-тгили голову Кутузову. Я полагаю, что сего-

дня или завтра онъ умретъ». Вотъ какъ

описываютъ это раненіе современники:

«Почти невѣроятный случай произошелъ

съ Кутузовымъ: онъ второй разъ получилъ

рану, чрезвычайно опасную, почти совер-

шенно такую же, какъ получилъ 13 лѣтъ

тому назадъ—и остался живъ. Онъ быль

отправленъ изъ арміи для леченія раны,

но не надолго. Сей опасный сквозной про-

рывъ нѣжвѣйшихъ частей и самыхъ важ-

ныхъ, по положению височныхъ костей,

глазныхъ мЫшцъ, зрительныхъ нервовъ,

мимо которыхъ на волосокъ... прошла нуля,

и мимо самаго мозга... не оставилъ дру-

гихъ поелѣдствій, какъ только, что одинъ

глазъ нѣсколько искосило». Объ этомъ изле-

чен!и тогдашніе медики писали цѣлыя дис-

сертаціи и называли его чудомъ, а врачъ,

который лечилъ Кутузова, говорилъ: «На-
добно думать, что Провидѣніе сохраняетъ

этого человѣка для чего -нибудь необыкно-

веннаго, потому что онъ исцѣлился отъ

двухъ ранъ, изъ коихъ каждая смертельна»,

Великая Екатерина проявила необычай-

ное вниманіе къ раненому и заботливо пи-

сала князю Потемкину 31 августа 1788 г.:

«Отпиши, каковъ Кутузовъ и какъ онъ

раненъ, и отъ меня прикажи навѣдываться».

Затѣмъ, 18 сентября: «Я весьма жалѣю о

его ранахъ», а 7 ноября спрашивала о

немъ въ третій разъ. Орденъ св. Анны

1-й степени былъ наградой Кутузову за

его боевые подвиги.

Выздоровленіе Кутузова быстро шло впе-

редъ. Черезъ три съ неболынимъ мѣсяца

онъ вернулся въ армію и 6 декабря 1788

года принялъ участіе въ штурмѣ и взятіи

Очакова. Въ мартѣ слѣдующаго года онъ

получилъ самостоятельное положеніе, на-

чальствуя надъ войсками, охраняющими

турецкія и польскія границы. Затѣмъ,

командуя отрядомъ, дѣйствующимъ между

Днѣпромъ и Бугомъ, произвелъ смѣлую

рекогносцировку по направленію къ Бен-

дерамъ, разбилъ значительный непріятель-

скій отрядъ и взялъ трофеями плѣнныхъ

и два непріятельскихъ знамени. Въ августѣ

и сентябрѣ 1789 года Кутузовъ, во главѣ

кавалерійскаго отряда, дѣйствуетъ на пере-

довыхъ постахъ, затѣмъ участвуетъ во

многихъ стычкахъ съ непріятелемъ. Мы

не будемъ перечислять сравнительно мел-

кихъ его боевыхъ выступленій въ концѣ

1789 и въ первой половинѣ 1790 года.

Кипучая энергія его всегда и вездѣ

находила для себя работу, его отличали и

8 сентября 1790 г. ему былъ пожалованъ

орденъ св. Александра Невскаго. Наконецъ,
во вторую половину октября онъ былъ дви-

нут!. къ сильной крѣпости Измаилу. Не
смотря на неблагопріятное время года на-

до было взять эту крѣпость, такъ какъ она

мѣшала плаванію рашихъ судовъ по Ду-
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наю. Войсками, осаждавшими Измай лъ, ко-

мандовалъ Суворовъ, который на военномъ

совѣтѣ рѣшилъ штурмовать крѣпость, имѣя

къ тому побужденіе и отъ главнокомандую-

щаго князя Потемкина. Когда на собран-
номъ Суворовыми военномъ совѣтѣ гене-

ралы разошлись во взглядахъ, а одинъизъ

нихъ Рибасъ иредставилъ Суворову свои

особыя соображенія, послѣдній ноказалъ ихъ

Кутузову, который такъ отвѣтилъ Суворо-
ву: «Если вы согласитесь съ Рибасомъ, вся

слава взятія Измаила будетъ принадлежать

ему», и тогда Суворовъ, въ свою очередь,

замѣтилъ, что «Кутузова и Рибасъ не об-
манете».

11-е декабря было назначено для рѣши-

тельнаго наступленія. Войска были разбиты
на 9 колоннъ, изъ которыхъ 6 должны

были вести атаку со стороны суши, и 3 со

стороны Дуная. Кутузову ввѣрена была
Суворовымъ сухопутная лѣвофланговая

6-я колонна, состоявшая изъ трехъ бата-
ліоновъ и 120 стрѣлковъ Бугскаго егер-

скаго корпуса, двухъ баталіоновъ Херсон-
скаго гренадерскаго полка и тысячи каза-

ковъ. Не надо забывать, что гарнизонъ Из-
маила состоялъ изъ отборнаго турецкаго

войска, которое проявляло необычайную
храбрость и отвагу. Преодолѣвая величай-
шія трудности, отрядъ Кутузова завладѣлъ

непріятельскимъ бастіономъ, но турки вновь

ринулись на него въ превосходномъ числѣ.

Кутузовъ донесъ Суворову о критическомъ

положеніи отряда, но орлиный взоръ ге-

ніальнаго полководца не дрогнулъ при

этомъ извѣстіи, и Суворовъ въ отвѣтъ ве-

дѣлъ поздравить Кутузова оъ назначеніемъ.
комендантомъ Измаила и прибавилъ, что

онъ уже послалъ курьера съ извѣстіемъ о

взятіи турецкой твердыни. Разсуждать было
некогда. Напрягая и собирая всѣ силы для

нанесенія рѣшительнаго удара, Кутузовъ
какъ будто игралъ со смертію и эта от-

вага, это самообладаніе и геройство пере-

дались его отряду. Кутузовъ беретъ шты-

ками огромное каменное зданіе, гдѣ засѣло

до 2000 турокъ, разбиваешь толпу дик ихъ

янычаръ на одной изъ площадей, беретъ
съ боя каждую пядь земли; все это про-

исходите съ ураганной быстротою и въ

часъ пополудни вся крѣпость была уже въ

нашихъ рукахъ. Въ этомъ эффектномъ бою
русскія войска вырвали сильнѣйшую крѣ-

пость изъ рукъ превосходнаго числомъ про-

тивника, причемъ, не менѣе 26000 турокъ

было убито и до 9000 взято въ плѣнъ

Когда затѣмъ Суворовъ благодарилъ сво-

ихъ сподвижниковъ, Кутузовъ спросилъ его,

что означало назначеніе его комендантомъ

Измаила въ такой моментъ, когда успѣхъ

боя былъ сомнителенъ, и вотъ отвѣтъ Су-
ворова: «Суворовъ знаете Кутузова, а Ку-
тузовъ знаете Суворова: Суворовъ былъ
увѣренъ, что Кутузовъ будетъ въ Измаи-
лѣ, а если бъ не былъ взятъ Измаилъ,
Суворовъ умеръ бы подъ стѣнами его и

Кутузовъ также»... Какая удивительная

сила въ этихъ словахъ! Войска, предво-

дительствуемыя такими пожоводцами, не

могутъ не быть побѣдоносными!

Военная реляція Суворова о Кутузовѣ

была полна лестнаго для него, но вполнѣ

заслуженнаго признанія подвига: «Показы-
вая собою личный примѣръ храбрости и

неустрашимости, онъ преодолѣлъ подъ силь-

нымъ огнемъ непріятеля всѣ встрѣченныя

имъ трудности; перескочилъ черезъ поли-

садъ, предупредилъ стремленіе турокъ, бы-
стро взлетѣлъ на валъ крѣпости, овладѣлъ

бастіономъ и многими батареями, и когда

усилившійся непріятель въ превосходномъ

числѣ принудилъ его остановиться, закри-

чалъ —съ нами Богъ, и съ этими словами,

мужественно и отважно нагрянувъ на вра-

говъ, отразилъ ихъ напоръ, превозмогъ

упорное сопротивленіе, удержалъ мѣсто,

утвердился въ крѣпости, продолжалъ нано-

сить удары и распространять свои пора-

женія до самой средины города, одерживая

вездѣ поверхность, побѣду и одолѣніе»... И
далѣе: «генералъ Кутузовъ оказалъ новые

опыты воинскаго искусства и личной своей
храбрости; онъ шелъ у меня на лѣвомъ

'крылѣ, но былъ правой моей рукою». Въ
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день Благовѣщѳнія 25 марта 1791 года

Императрица Екатерина Великая пожало-

вала Кутузову орденъ св. Георгія 3 класса

и произвела его въ чинъ генералъ-пору-

чика.

Послѣ взятія Измаила Кутузовъ про-

являем цѣлый рядъ новыхъ боевыхъ успѣ-

ховъ. Особенно отличена была его храб-
рость и энергія въ жестокой битвѣ у Ма-
чина на другомъ берегу Дуная, гдѣ ог-

ромная турецкая армія употребляла нече-

ловѣческія усилія, чтобы разбить и разъеди-

нить наши войска. Эта битва была реши-
тельной, послѣ нея начались переговоры о

мирѣ, который и былъ заключенъ въ Яс-
сахъ въ декабрѣ 1791 года. Въ слѣдую-

щемъ году 18 марта Кутузовъ награжденъ

былъ за эту битву орденомъ св. Георгія

2 степени большого креста.

Затруднительнымъ положеніемъ Россіи

во время второй турецкой войны восполь-

зовались польскіе патріоты. которые не

могли примириться съ тѣмъ, что Польша

послѣ перваго раздѣла находится подъ влі-

яніемъ и покровительствомъ Россіи, гаран-

тировавшей неприкосновенность ея государ-

ственнаго устройства. 3 мая 1791 годавъ

Полынѣ произведенъ былъ государствен-

ный переворотъ, результатомъ котораго

было предъявленное Россіп требованіе уда-

лить свои войска. Императрица Екатерина П

частично удовлетворила настойчивыя домо-

гательства поляковъ, но когда войска послѣ

Ясскаго мира освободились, имъ приказа-

но было подъ главнымъ командованіемъ

генералъ-аншефа Каховскаго вступить въ

предѣлы Польши. Кутузову было поручено

командованіе однимъ изъ четырехъ двину-

тыхъ въ Польшу корпусовъ и онъ сметалъ

и разсѣивалъ поляковъ. Эта каыпанія была

непродолжительна. 8 мая 1792 г. Кутузовъ

у Могилева перешелъ Днѣпръ, а 14 іюля

военныя дѣйствія окончились, такъ какъ

Польша смирилась предъ Россіей. Во всѣхъ

дѣйствіяхъ этой войны корпусъ Кутузова

игралъ видную роль, хотя его личная дѣя-

тедьность и иниціатива и были заслонены

присутствіемъ самого главнокомандующего.

Съ замѣчательнымъ искусствомъ и выдаю-

щимся рвеніемъ Кутузовъ исполнялъ раз-

личный боевыя порученія и занялъ въ эту

кампанію одно изъ первыхъ мѣстъ въ ря-

ду вождей нашей арміи. Въ сентябрѣ

1793 года онъ былъ награжденъ богатыми

помѣстьями на Волыни и кромѣ того лично

ему повелѣно было именоваться правящимъ

должность генералъ-губернатора Казанска-

го и Вятскаго.

IV.

Въ началѣ слѣдующаго 1793 года Ку-
тузовъ вызывается въ Петербургъ и съ

этого времени наступаетъпродолжительный

періодъ его мирной дѣятельности на раз-

личныхъ попршцахъ государственной служ-

бы. Высоко цѣня его нриродныя дарованія,

глубокую образованность, умѣніе очаровы-

вать людей своимъ тонкимъ обращеніемъ,

наконецъ, его осторожность и проницатель-

ность, Императрица Екатерина остановила

на немъ свой выборъ при назначеніп но-

ваго представителя при дворѣ турецкаго

султана и предложила ему быть чрезвычай-

нымъ и полномочнымъ посломъ въ Констан-

тинополѣ. Кутузову предстояла здѣсь чрезвы-

чайно серьезная задача— ослабить и выте-
снить вліяніе Фралціи п упрочить послі не-
давней побѣдоносной войны вліяніе побѣди-

тельницы. Кутузовъ вступплъ на турецкую

территорію 5 іюня 1793 г. одновременно съ

переѣздомъ нашей границы турецкимъ по-

сломъ Мустафа-пашей. Оба посла обмѣнялись

подарками и привѣтствіями и направились

по своему назначенію. Точно также по

предварительному соглашенію оба посла

въ одинъ и тотъ-же день совершили и свой

торжественный въѣздъ въ столицы обоихъ

государствъ. Въѣздъ Кутузова въ Констан-

тинополь, въ сопровожденіи огромной бле-
стящей свиты, поразплъ столицу востока

своей красотой и великолѣпіемъ. «Можно

думать, писалъ Гриммъ Императрицѣ, что

читаешь сказки тысячи и одной ночи, ко-

гда знакомишься со всѣми этими подробно-
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стями». Генералъ Кутѵзовъ быдъ окруженъ

и имѣлъ за собою дѣлую великолѣпно сна-

ряженную русскую армію. Онъ слишкомъ

хорошо зналъ востокъ и потому обставилъ
свой торжественный въѣздъ нолнымъ бле-
скомъ и великолѣніемъ. 12 ноября онъ

былъ принятъ султаномъ Селимомъ III и

весьма быстро снискалъ его расположеніе.
Неотразимыми были впечатлѣнія отъ Куту-
зова главнѣйшихъ турецкихъ сановниковъ.

Въ высшей степени характеристичнымъ

является отзывъ о Кутузовѣ этихъ лицъ:

«какъ человѣкъ, столь ужасный въ бояхъ,
могъ быть столь любезенъ въ обращеніи».
«Престарѣлый рейсъ - еффенди, котораго,

по словамъ современниковъ, никто не пом-

нилъ улыбающимся, бываяъ веселъ и смѣ-

ялся въ обществѣ Кутузова». Между тѣмъ,

«Кутузовъ, привлекая къ себѣ сердца лю-

дей и вліяя на ихъ умы, пользовался этимъ

въ видахъ исполненія возложеннаго на не-

го порученія: переговоры съ Портою увѣн-

чались полнымъ успѣхомъ, недоразумѣнія

по нѣкоторымъ статьямъ Яффскаго дого-

вора были устранены; французы, призна-

вавшіе республиканское свое правительство,

получили повелѣніе выѣхать изъ предѣловъ

Турціи; Молдавскій господарь, выславшій
изъ своихъ владѣній митрополита, который
пользовался покровительствомъ Россіи, былъ
смѣненъ, а митрополитъ отправился обрат-
но въ Яссы; плананіе русскихъ купече-

скихъ судовъ въ Архипелагѣ было обезпечено
соотвѣтствующимъ обязательствомъ порты.

Насколько великъ былъ личный автори-

тетъ и обаяніе Кутузова при дворѣ сул-

тана, можетъ служить слѣдующій факта:
однажды верхомъ онъ обозрѣвалъ окрест-

ности столицы и вдругъ направился къ

султанскому саду, входъ въ который быдъ
запрещенъ подъ страхомъ смертной казни

и въ которомъ, къ тому же, въ этотъ день

прогуливались жены султана. Въ свитѣ

посла находилось нѣсколько турецкихъ чи-

новниковъ и въ ихъ числѣ одинъ бимъ-
бати (штабъ-офицеръ). Послѣдній, полагая,

что Кутузовъ сбился съ дороги пли же не

знаетъ о грозномъ запрещеніи, доложилъ

ему, что входъ въ этотъ садъ воспрещенъ

всѣмъ безъ различія званія и достоинства-.

«Знаю, знаю», отвѣчалъ Кутузовъ и про-

должалъ ѣхать къ воротамъ. Взволновалась
изумленная стража, самъ начальникъ сул-

танской гвардіи выступилъ впередъ и спро-

силъ —кто ѣ деть? Кутузовъ отвѣтилъ: «пред-

ставитель монархини, предъ которою ничто

не вянетъ, но все цвѣтетъ, Екатерины
Великой, Императрицы Всероссійской, ко-

торая нынѣ милуетъ васъ миромъ»... На-
чальникъ гвардіи палъ на колѣни, караулъ

очистилъ путь, Кутузовъ въѣхалъ въ садъ,

осмотрѣлъ все въ немъ находившееся и

спокойно возвратился въ посольство. За-
тѣмъ тотчасъ же довелъ обо всемъ слу-

шившемся до свѣдѣнія самого султана, при-

чемъ хвалилъ умъ, вѣрность и исправ-

ность караула, который точнымъ исполне-

ніемъ своихъ обязанностей привелъ его въ

удивленіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ именемъ Ека-
терины Великой просилъ «правосудная

человѣколюбиваго монарха наградить столь

достойныхъ подданныхъ, жертвовавшихъ

собою для поддержки дружбы обоихъ дво-

ровъ».

Между тѣмъ въ то время, когда султану

сдѣлалось извѣстнымъ посланіе Кутузова,
явился великій визирь съ донесеніемъ о не-

слыханной дерзости русскихъ и о неподле-

жавшемъ прощенію преступленіи караула.

Султанъ разорвалъ это донесеніе и прика-

за лъ отвѣтить Кутузову, что, «уважая вы-

сокое имя Екатерины Великой, онъ про-

извелъ начальника стражи въ бунчужные
паши, а караульныхъ прилично наградилъ».

Подобными разсказами полна деятельность
Кутузова въ Константинополѣ и если въ

нпхъ будетъ даже извѣстная доля преуве-

личеній, то несомнѣнно все-таки остается

фактъ величайшаго авторитета имени рус-

скаго посла въ Царьградѣ. «Кутузовъ былъ
достойнѣйшпмъ представителемъ Импера-
трицы и много способствовалъ установленію
этихъ новыхъ отношеній между обѣими

державами». Здѣсь, въ чарующей столицѣ
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Востока, онъ какъ бы отдыхалъ послѣ своей
нредщущей боевой и . тревожной дѣятедь^

ности, подъ блатодатнымъ юзкньшъ небомъ,
среди, преданнаго нѣгѣ народа, и самъ

впослѣдстві и называдъ это время счастаи-

вѣйшимъ въ своей жизни. Но это не

уменьшало ни его энергіи, ни его зорко-

сти. Въ короткое время онъ внолнѣ оправ-

далъ довѣріе великой Государыни, обнару-
живъ поистинѣ рѣдкія способности къ ди-

пломатической дѣятельности, отлично испол-

ннлъ возложенную на него задачу, сослу-

жидъ Россіи великую службу. Импера-
трица, конечно, лучше другихъ понимала

это и дѣнила его заслуги, а потому остав-

ляла его въ Константинополѣ лишь до тѣхъ

поръ, пока это было необходимо. Но какъ

только явилась возможность его отозвать, то

это и было ею сдѣлано въ видахъ возло-

женія на него другихъ порученій».
Осенью 1794 года Кутузовъ возвратился

въ Россію. Въ началѣ 1795 года, на слу-

чай возможнаго разрыва съ Швеціей, онъ

былъ назначенъ главнокомандующимъ всѣми

сухопутными войсками, флотиліею и крѣпо-

стями въ Финляндіи. Затѣмъ онъ получилъ

назначеніе главнымъ директоромъ сухоиут-

наго шляхетнаго кадетскаго корпуса, кото-

рый сама Екатерина называла разсадни-

комъ великихъ людей. И этотъ удивитель-

ный человѣкъ и здѣсь оказался на высотѣ:

онъ возстановилъ дисциплину и надлежащій
внутренній порядокъ, ввелъ преподаваніе
тактики, обратилъ особое внимаиіе на луч-

шихъ воспитанниковъ, прнгдашалъ ихъ къ

себѣ, нерѣдко самъ иреподавалъ кадетамъ

въ црисутствіи офицеровъ тактику, воен-

ную исторію и другія науки, даже словес-

ность и вообще явился мастеромъ въ дѣлѣ

воспитанія и образованія будущихъ офице-
ровъ, русской арміи. Кориусъ при немъ

стрялъ высоко. Но что удивительно— это

то, что онъ достигъ отличныхъ результат

товъ, не производя щщакихъ крупныхъ

перемѣнъ-

Когда въ 1796 году шведскій король Гу-
ставъ IY Адодьфъ и его дядя регентъ прі-

ѣхали въ Петербурга и посѣтшш Импера-
трицу, Кутузовъ былъ назначенъ состоять

нри королѣ и регентѣ. Это было поручение
чрезвычайно тонкое и щекотливое при тог-

дашнем!. отношеніи между дворами, не

Императрица не ошиблась въ своемъ вы-

борѣ. Государыня продолжала оказывать ему

свое благоволеніе до конца своего царстйо-

ванія, и Кутузовъ принадлежалъ къ тЬсѵ

ному кругу приближенныхъ, составлявшихъ

ея общество. Въ этомъ обществѣ онъ на-

ходился и въ послѣдній вечеръ предъ кон-

чиной Императрицы, которая по миогимъ

вопросамъ совѣтовалась съ нимъ, а въ по-

зднее время въ особенности объ отноше-

ніяхъ Россіи къ Франціи, гдѣ уже обра-
щалъ на себя вниманіе молодой , генералъ

Наполеонъ Бонанартъ.

У-

Но вотъ великой Монархини не стало.

Началось полное неожиданностей, какъ ура-

ганъ, царствованіе Павла Петровича. Мно-
гіе изъ близкихъ императрицѣ Екатеринѣ

Второй дѣятелей отошли, впали въ неми-

лость, но Кутузовъ сохранилъ расположеніе
Государя. Въ началѣ 1797 года онъ полу-

чилъ назначеніе чрезвычайнымъ и иолно-

мочнымъ министромъ къ прусскому королю,

на мѣсто князя Репнина,, который не смогъ

бороться здѣсь съ французскимъ вліяніемъ.
А Кутузовъ «столь дѣйствовалъ неутомимо,

столь дѣлалъ свои представленія настоя-

тельно и выдерживалъ важность своего

званія столь сильно и удачно, что менѣе,

нежели въ теченіе одного года приведены

были политическія тогдашняго времени дѣля

къ желаемому концу нанду чшимъ образомъ».
Въ декабрѣ 1797 года онъ былъ уво-

ленъ отъ должности главнаго. директора

сухопутнаго кадетскаго корпуса, но полу-

чилъ назначеніе инспектора войскъ Фин-
ляндской инспекціи и шефа Рйзанскаго
мушкатерскаго полка, а 4 января 1.798 года

произведенъ былъ въ генералы-отъ-инфан-
теріи. Передъ войною 1799 года Кутузовъ
командовадъ войсками въ Финляндіи и перво-



*R38 ПРИХОДСКОЕ ЧТЕНІЕ 1117

начально не получилъ боевого назначе- ;

нія/но когда дѣйствія генерала Германа

въ Голландіи вызвали неудовольствіе Госу-

даря, то Кутузовъ былъ назначенъ главноко-

мандующимъ русскими войсками на голланд-

скомъ театрѣ военныхъ дѣйствій. Правда,

до мѣста назначенія онъ не доѣхалъ и въ

виду измѣнившихся обстоятельствъ вернулся

назадъ въ Россію. 4 октября онъ былъ

пожзлованъ кавалеромъ ордена св. Іоанна

Іерусалимскаго и назначенъ шефомъ Псков-

скаго пѣхотнаго полка, а 19 декабря полу-

чилъ назначеніе Литовскаго генералъ-губер-

натора.

Въ этой должности Кутузовъ оставался

немногимъ болѣе полутора года, по 11 ію-

ля 1801 года, но въ краѣ, ввѣренномъ его

управлению, находился сравнительно не-

много времени. Подъ впечатлѣніемъ опасе-

нія всеевропейской войны Императоръ Па-

велъ I готовилъ себѣ полководцевъ, и Ку-

тузовъ въ сентябрѣ 1800 года руководилъ

маневрами войскъ подъ Гатчиною. Это его

руководительство привело въ восхищеніе

Императора Павла Петровича, который

8 сентября воздожилъ на него знаки ор-

дена св. апостола Андрея Первозваннаго.

Это . было время непрерывнаго кипѣнія на-

строеній, вспышекъ, плановъ, поражавшихъ

то изумительною стремительностью, то уто-

пическою безнадежностью. Многое высоко

дѣнилось въ неудержимомъ въ своихъ по-

рывахъ Императорѣ, но многое было

полно и глубокой скорби. Распоряженія

державной воли смѣнялись съ быстротою

молніи.

Въ послѣдніе дни жизни Императора Куту-

зовъ временно исправлялъ должность С.-Пе-

^ербургскаго военнаго губернатора, когда гр.

Паленъ j посланъ былъ въ Ригу съ особымъ

порученіемъ. Государь часто призывалъ Ку-

тузова къ себѣ, бесѣдовалъ и совѣтовался

съ нимъ и продолжалъ оказывать ему бла-

говоленіе. 11 марта 1801 года Кутузовъ

былъ приглашенъ къ Высочайшему обѣден-

ному, а затѣмъ и вечернему столу, нослѣ

чего Государь долго съ нимъ бесѣдовалъ.

Повидимому, иногда, —впрочемъ весьма рѣд-

ко, Императоръ колебался въ своемъ до-

вѣріи къ графу Палену и въ лидѣ Куту-

зова какъ бы держалъ готоваго ему замѣ-

стителя.

(Окойчаніе слѣдуетъ).

Хожденіѳ предъ Богомъ *).

XI.

Смотрите, поступайте осто-
рожно, не какъ неразумные, но какъ
мудрые, дорожа временемъ, потому
что дни лукавы (Ефес. 5, 15. 16).

Йынѣ чаще всего приходится слышать

жалобы на худыя времена. Жадобы
эти находимъ и въ газетахъ, слы-

шиыъ и на улицахъ и въ домахъ. Вотъ

отецъ семейства вздыхаетъ о томъ, какъ

все вздорожало, какъ трудно содержать и

воспитывать дѣтей... Тамъ неурожаи, въ

другомъ мѣстѣ заразительныя болѣзни, въ

третьемъ пожары...

То правда, что жизненныя потребности
стали дороже. Однако справедливость тре-

буетъ сказать, что человѣкъ трудолюбивый,

бережливый и скромный въ своихъ жела-

ніяхъ всегда имѣетъ все необходимое для

себя и своего семейства. Прочія же обще-

ственный бѣдствія какъ-то: пожары, болѣз-

ни, неурожаи и т. п. были во всѣ времена.

Мы чувствуемъ только свои страданія, толь-

ко свои неудобства и тягости между тѣмъ

какъ бѣдствія, отъ которыхъ страдали наши

предки, не касались насъ. Поэтому намъ

и кажется, будто теперь тяжелѣе стало

жить на свѣтѣ, чѣмъ прежде.

Гораздо основательнѣе жалобы набожныхъ

и благочестивыхъ людей на испорченность

свѣта, на поврежденіе нравовъ, на умно-

жение пороковъ и беззаконий: Эти люди ука-

зываютъ на то, какъ мало нынѣ молящихся

въ храмахъ Божіихъ и какъ много на-

') Продолженіе. См. Л° 37 «Прнх. Чт.».
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рода въ театрахъ и разныхъ увеселитель-

ныхъ заведеніяхъ. Они указываютъ на

легкомысліѳ молодыхъ людей, которые те-

ряютъ вѣру въ Бога, оскверняютъ святость

брачнаго союза, не почитаютъ родителей и

властей, не уважаютъ чужой собственности

и жизни.

Все это горькая-горькая правда. Однако
къ утѣшенію друзей религіи слѣдуетъ ска-

зать, что есть еще тысячи тысячъ людей,
почитающихъ Бога и Сына Божія Іисуса
Христа и ожидающихъ вѣчнаго спасенія.
Есть еще тысячи тысячъ ненавндяшихъ

порокъ и стремящихся къ нравственному

совершенству. Еще царство Божіе не раз-

рушено на землѣ, да и никогда не будетъ
разрушено. Господь Іисусъ Христосъ ска-

8алъ: Я создалъ Церковь Мою и врата ада
не одолѣютъ ея (Матѳ. 16, 18).

То правда, что зло распространяется по

землѣ, но такъ было всегда. Еще въ раю,

послѣ грѣхопаденія нашихъ прародителей,
Богъ сказалъ діаволу, скрывавшемуся въ

зміѣ: вражду положу между тобою и же-

ною, между твоимъ и ея спменемъ. Оно
будетъ поражать тебя въ голову , а ты

будешь жалить ею въ пяту. Отъ начала

міра идетъ борьба между адомъ и небомъ,
между добромъ и зломъ. Каждый вѣкъ

имѣлъ свои особенные пороки и беззаконія.
Съ какою ревностью въ Ветхомъ Завѣтѣ

пророки и въ Новомъ Завѣтѣ Самъ Господь
Іисусъ Христосъ, святые апостолы и отцы

Церкви возставали противъ пороковъ своего

времени! Такъ и нынѣ пастыри и учители

Церкви въ своихъ проповѣдяхъ мужествен-

но вооружаются противъ испорченности нра-

вовъ.

Но какъ бы ни усиливалось зло, въ

концѣ концовъ добро всегда торжествовало

и будетъ торжествовать надъ нимъ. Если
бы не такъ, то міръ сей давно опустѣлъ

бы, подобно вертепу разбойниковъ; храмы

были бы превращены въ кучи камней; не

было бы никакого закона, никакого порядка,

никакой вѣрности, никакой любви, никакой
безопасности.

Поэтому, какъ бы ни были тяжки вре-

мена, не унывай, христіанинъ, не падай

духомъ. Возложи все свое упованіе на Все-
могущаго. Онъ твое прибѣжище, твой Покро-
витель, твой Заступникъ. Не оставляй вѣры

въ Него, и Онъ тебя не оставитъ. А когда

эогъ съ нами, кто можетъ быть противъ

насъ?
Если все дорого стало, учись во мно-

гомъ не нуждаться и будешь богатъ; учись

довольствоваться малымъ и будешь имѣть

избытокъ; учись бережливо употреблять
пріобрѣтенное, и тогда ни ты, , ни твои

домашніе не будете терпѣть тягостнаго не-

достатка. Ты даже будешь въ состояніи
удѣлять другимъ, которые несчастнѣе тебя.

Если люди пустые и легкомысленные

забываютъ страхъ Божій и презираютъ

святую вѣру, ты, христіанинъ, пожалѣй

этихъ несчастныхъ, молись Господу о про-

свѣщеніи ума и сердца ихъ, честно и добро-
совѣстно исполняй свои обязанности, какъ

предъ очами Вожіими, почитай православ-

ную Церковь и уставы ея, усердно посе-
щай храмъ Божій по воскреснымъ и празд-

ничнымъ днямъ, учи и дѣтей своихъ мо-

литься и трудиться. Помни, что безъ вѣры

въ Бога и Единороднаго Сына Божія Іисуса
Христа, безъ упованія на вѣчную жизнь

и Судію царствующаго въ ыірѣ не мож

быть ни добродѣтели, ни счастья.

—

НОЧЬЮ.

I.

8аше обиталище, земля, живетъ двой-
ною жизнью: ночною и дневною. Изъ
мрака ничтожества возникла она къ

свѣту бытія вначалѣ, и потому тьма пред-

шествуетъ свѣту. И бысть вечеръ, и бысть

утро: день единъ (Быт. I, 5).
И мракъ и свѣтъ связаны между собою

послѣдовательностью, но они противопо-

ложны другъ другу. Посмотрите на землю

ночью, когда она, объятая темными осен-

ними небесами, на которыхъ блистаютъ
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великолѣпныя яркія звѣзды, потеряла свои

цвѣта, свои краски и даже звуки. Едва

можно различить темные силуэты окружаю-

щих.!». предметовъ; все сливается въ какое-

то сѣрое и мрачное безразличіе; перестаешь

видѣть органы собственнаго тѣла. Ухо слы-

шать какіе-то особые точные звуки, какъ

будто случайные отрывки, напоминающіе

среди темнаго безмолвія о погасшемъ днѣ.

Ночью становится холоднѣе. Самыя движе-

нія, въ которыхъ обнаруживается жизнь,

ночью пріобрѣтаютъ особый характеръ.

Горы, воды, лѣса, цвѣты, звѣри, птицы и

человѣческія лица, — словомъ все земное

ночью имѣетъ особый видь, отличный отъ

того, какой оно имѣло днемъ. Но когда

приближается утро, восходить солнце и на-

ступаетъдень, тогда картина рѣзко мѣняется:

цвѣты пріобрѣтаютъ свою яркость, звуки

сливаются въ особый ровный шумъ, дви-

женія оживляются. Дневная жизнь и дея-
тельность развиваются во всемъ своемъ

разнообразіи и пестротѣ.

И такъ земля живетъ двойною жизнью.

Обѣ эти жизни—непререкаемая действи-
тельность. Почему же мы отдаемъ пред-

почтете дню передъ ночью? Почему мы

ночную жизнь какъ бы не принимаемъ въ

разсчетъ, какъ бы вычитаемъ еемолчаливо

изъ общей суммы жизни? Не потому ли,

что дневную жизнь мы считаемъ совер-

шеннее ночной, хотя всѣ созидательным силы

зрѣютъ во мракѣ? И нѳ ждемъ ли за этимъ

днемъ другого совершеннѣйшаго дня?!

П.

Двойною жизнью живетъ земля, двойною

жизнью живетъ и человѣкъ: сонъ и бодр-
ствованіе суть двѣ постоянный формы чедо-

вѣчеекаго существования. Сонъ —это ночь

человѣческаго сознанія, а бодрствованіе —

это его день.

Какъ день и ночь, такъ и сонъ и бодр-
ствованія связаны между собою послѣдова-

тельностыо, но также они и противополо-

жны другъ другу. Подобно тому, какъ

угасаетъ день во мракѣ нота, угасаетъ и
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сознаніе человѣка, когда онъ погружается

въ сонъ. Цвѣта, звуки, формы предметовъ

и самые предметы все погружается во тьму

безразличія. Спящій не различаетъ даже

собственнаго сознанія. Какъ звукъ въ ноч-

ной тишинѣ напоминаетъ объ угаснувшемъ

днѣ, такъ изрѣдка сновидѣніе напоминаетъ

о бодрствованіи, но потомъ снова все по-

гружается въ безразличіе, для котораго

нѣгь ни мрака, ни свѣта и о которомъ

нельзя сказать, что оно такое, потому что

безъ сознав ія нѣтъ и самаго свѣта. И опять,

когда настаётъ пробужденіе и вспыхиваетъ

наше сознаніе, то вмѣстѣ съ нимъ изъ

тьмы безразличія выступаѳтъ предъ нашимъ

умственнымъ зрѣніемъ и всѣ, познаваемые

нами, окружающіе насъ предметы съ ихъ

свойствами, и намъ является великій Божій

міръ во всемъ своемъ разнообразіи и красѣ,

со включеніемъ и насъ самихъ.

Итакъ сонъ и бодрствованіе двѣ формы,

въ которыхъ теперь существуетъ человѣкъ.

Мы мало обращаемъ вниманія на то, что

сонъ есть такая неотрицаемая действитель-

ность, какъ бодрствованіе, и почему - то

своего еуществованія во снѣ какъ бы со-

всѣмъ не принимаемъ въ разсчетъ. Не по-

тому-ли, что безсознательную форму суще-

ствованія во снѣ мы считаемъ низшей фор-

мой бытія, а сознательную форму въ бодр-
ствованіи считаемъ высшею? Невѣдомымъ

и таинственнымъ образомъ изъ безсозна-

тельнаго, какъ изъ мрака, возникаетъ со-

знаніе, какъ свѣтлый день, и только этотъ

свѣтлый день привлекаете къ себѣ не-

удержимо наше вниманіе.

Ш.

Но если мы теперь существуемъ въ

двухъ различныхъ формахъ бытія, то не

наступить ли для насъ когда-нибудь и

третья?

Христіанское воззрѣніе ожидаетъ новой

формы существованіи міра. Новаго небесе

и новой земли, по обѣтованію -Его, чаемъ, въ

нихъ же правда живетъ (2 Петр. III, 13).

Христианское сердце жаждетъ солнца не-
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заходимаго и невечерѣющаго дня. И ночи

не будетъ тамъ и не будетъ имѣть нужды

ни въ свѣтйльникѣ, ни въ свѣтѣ солнеч-

номъ, ибо Господь Богъ бсвѣщаетъ ихъ

(Откр. XXII, 5). И уже въ теперешнемъ

«прёходящемъ 'образѣ міра сего» мы нахо-

дим'ъ указанія на ѳто таинственное бу-
дущее.:.

Можетъ быть и человѣческое сознаніе
должно также получать новую форму. Те-
перешнее наше бодрствованіе тогда ока-

жется сномъ предъ этою болѣе совершен-

ною формою, указанія на которую мы уже

и теперь мож^мъ найти при внимательномъ

анализѣ своего внутренняго міра. Тепереш-
нее наше сознаніе дискурсивно: посред-

ствомъ долгихъ и трудныхъ изысканій и

выкладокъ оно приходить къ извѣстнымъ

понятіямъ. А тогда оно пріобрѣтетъ харак-

тера интуитивный. Теперь изслѣдованіе, а

тогда созерданіе. И насколько бодрствованіе
выше сна, настолько созерцаніе (интуиція)
выше дискурсіи (разсудочнаго размышле-

ния). Вѣдь весь трудъ теперешней нашей

сознательной разсудочной работы направ-

ленъ къ полученію интуитивныхъ резуль-

татовъ...

Такъ сквозь тьму просвѣчиваетъ свѣть,

потому что тьма проходитъ и истинный
свѣтъ уЖе свѣтитъ (1 Ібан. II, 8) намъ въ

христіанскомъ упованіс. Упованіе же не

посрамить (Римл. V, 5).

Кружки ревнителей православія въ приходахъ Саратов-
ской епархіи.

l" реосвященнѣйшій Саратовскій и Цари-
цынскій, отъ 13 февраля 1913 года

за № 119, далъ мѣстной Духовной
Консисторіи предложеніе слѣдующаго со-

держанія: «Въ интересахъ борьбы съ рас-

коломъ, сектанствомъ, пьянствомъ и совер-

шенною развращенностію» имѣющею мѣсто

особенно среди молодежи и проявляющейся,
главнымъ образомъ, въ неуваженіи роди-

телей, пастырей и святынь церкви, и во-

обще всякаго рода грубыхъ проступкахъ;

я признаю полезнымъ учредить общества
ревнителей православія въ каждомъ при-

ходѣ епархіи. Предлагаю Консисторіи от-

печатать въ «Сараговскомъ Духовномъ
Вѣстникѣ» прилагаемый при семъ нормаль-

ный уставъ такихъ обшествъ и предписать

благочиннымъ Саратовской епархіи оказать

съ своей стороны всякое содѣйствіе къ то-

му, чтобы во всѣхъ приходахъ подвѣдО-

мыхъ имъ округовъ, согласно прилагаемому

уставу учреждались общества ревнителей
-православія, присовокупляя къ сему, чтобы
благочинные въ своихъ полугодичныхъ или

годичныхъ отчетахъ непремѣнно сообщали
свѣдѣнія о положеніи и дѣятельности этихъ

обществъ. Мною во время ревизіи прихо-

довъ епархіи будетъ обращено самое серь-

езное вниманіе на дѣятельность названныхъ

обществъ.
Приложенный къ означенному предложе-

нію «Нормальный Уставъ для кружковъ

ревнителей Православія въ приходахъ Са-
ратовской епархіи», въ коемъ изложено слѣ-

дующее:

І.

§ 1) Кружокъ ревнителей Православія
имѣетЪ своею цѣлъю : 1) возбужденів среди

нрихожанъ ревности къ Православной Хри-
стовой Вѣрѣ: 2) ознакомленіе членовъ круж-

ка съ истинами Православной Вѣры Хри-
стовой и подготовленіе ихъ къ вразумленію
забдудшихъ; 3) обличеніе заблужденій и

вообще борьба съ сектантствомъ и 4)про-
повѣдь трезвости, какъ одного изъ глав-

ныхъ основаній истиннохристіанской жи-

зни.
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II. Составь кружка.

§ 2) Кружокъ ревнителей Православія

находится подъ непосредственныиъ руко-

врдствомъ мѣстнаго священника, который

состоитъ предсѣдателемъ кружка.

§ 3) Кружокъ учреждается приходскимъ

священникомъ по соглашенію съ мірянами,

извѣстными своею преданностью Православ-

ной Церкви и своею трезвою и честною

жизнью, которые именуются учредителями

кружка и утверждаются Епархіальнымъ

Архіереемъ.

§ 4) Число членовъ кружка количествен-

но не ограничивается.

§ 5) Такъ какъ проповѣдь трезвости

есть одна изъ главныхъ цѣлей кружка, то

желательно, чтобы всѣ, вновь вступающіе
члены, давали обѣтъ совершеннаго воздер-

жанія отъ спиртныхъ напитковъ на опре-

дѣляемое самимъ вступающимъ время. —

Желающіе же вступить въ число членовъ

кружка безъ произнесенія обѣта трезвости

могутъ быть приняты лишь по удостовѣ-

ренію членами Совѣта кружка ихъ доброй
нравственности и преданности Святой Пра-

вославной Христовой Церкви.
§ 6) Каждый членъ кружка при самомъ

вступленіи долженъ пріобрѣсти Св. Библію

или, по крайней мѣрѣ, Новый Завѣтъ. —

Недостаточнымъ членамъ Новый Завѣтъ

выдается безплатно.
§ 7) Члены кружка, опозорившіе себя

дурнымъ поведеніемъ, а тѣмъ болѣе обна-

ружившіе вредную для Православной Цер-
кви деятельность, Совѣтомъ кружка исклю-

чаются изъ состава членовъ и могутъ быть
приняты вновь лишь по особому постано-

влен® Совѣта.

§ 8) Имена членовъ кружка вносятся

въ особый синодикъ какъ о здравіи, такъ

въ случаѣ смерти кого-либо изъ членовъ

ѳставшагося вѣрнымъ ревнигелемъ Право-

славія до послѣднихъ дней своей жизни, и

объ упокоеніи и поминаются при церков

ныхъ богослуженіяхъ.

§ 9) Кружокъ ревнителей Православія

избираетъ съ общаго согласія всѣхъ чле-

новъ какого-либо Святаго Угодника Божія,
какъ своего особаго покровителя и въ дни

его памяти устраиваетъ собранія, начи-

нающаяся моленіемъ объ обращеніц заблуд-
шихъ.—На этихъ же собраніяхъ заслуши-

вается годовой отчетъ о деятельности круж-

ка. Отчетъ представляется на благоусмот-

рѣніе Его Преосвященства. -

§ 10) Кружокъ избираетъ изъ своей
среды Совѣтъ въ количествѣ 6—12 чело-

вѣкъ, который вѣдаетъ всю деятельность

кружка; избранные члены совѣта изъ своей

среды избираютъ Товарища Предсѣдателя,

Казначея и дѣлопроизводителя, которые

утверждаются Епархіальнымъ Архіереемъ.

§ 11) Суммы кружка, за исключеніемъ

необходимыхъ на текущіе расходы, хра-

нятся по книжкѣ Государственной Сбере-

гательной Кассы.
§ 12) Совѣтъ собирается не менѣе одно-

го раза въ мѣсяцъ.

Примѣчанге. Желательно, чтобы, на-

сколько окажется возможнымъ кружокъ

ревнителей Православія развивалъ и бла-

готворительную дѣятельность.

ІП. Способы для достиженія цѣлей кружка.

§ 1В) Способами для достиженія цѣлей

кружка служатъ: изученіе слова Божія и

основныхъ истинъ Святой Православной

Вѣры и нравственности, въ частности: мие-

сіонерскіе уроки для взрослыхъ и дѣтей,

изученіе текстовъ Священнаго Писанія,

имѣющихъ особенно важное значеніе въ

миссіонерскомъ отношеніи; изъясненіе Бого-

служенія и обрядовъ Православной Хри-

стовой церкви; публичныя миссіонерскія

бесѣды; публичныя релнгіозно-нравствен-

нкія чтенія и бесѣды; распространеніе книгъ

Священнаго Писанія, а также книгъ и

брошюръ религіозно-нравственнаго содержа-

нія, составленныхъ въ духѣ Православной

Церкви; открытіе бибдіотекъ. и читаленъ съ

подборомъ книгъ, соотвѣтствующихъ цѣ-

лямъ кружка; заботы объ устройствѣ при

богослуженіяхъ народнаго пѣнія; наблюде-
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ніе за благоповеденіемъ во время богослу-
женія дѣтей и устройство паломничествъ.

IY.

§ 14) Средства кружка составляются:

а) изъ членскихъ взносовъ, опредѣляе-

мыхъ самими вступающий! членами;

б) изъ добровольныхъ пожертвованій члѳ-

новъ кружка и другихъ лицъ;

в) изъ сборовъ въ кружку, обносимую

во время чтеній и бесѣдъ, а также во

время позднихъ литургій и воскресныхъ—

послѣ вечерни молебновъ съ чтеніемъ ака-

ѳистовъ (указанныя Богослуженія поются

хоромъ кружка);
г) изъ суммъ, поступающихъ отъ про-

дажи книгъ и брошюръ, священныхъ изобра-
женій и картинъ религіознаго содержа-

нія, одобряемыхъ Православною церковью.

Учредители кружка: (подписи).

Справка: Опредѣленіемъ Епархіальнаго

Начальства, отъ 7 февраля 1913 г. за

Л 4018, между прочимъ постановлено:

1) циркулярный расноряженія Епархіальнаго

Начальства, имѣющія важное руководствен-

ное значеніѳ для духовенства, помимо про-

печатанія въ «Саратовскомъ Духовномъ

Вѣстникѣ», разсылать циркулярными пе-

чатными указами всѣмъ иричтамъ церквей

епархіи, по 1-му экземпляру на каждаго

члена причта, при чемъ вмѣнить настоя-

телямъ церквей въ обязанность означенные

циркуляры сброшюровывать и хранить въ

церковной библіотекѣ, въ числѣ другихъ

Церковныхъ документовъ. Приказали и

Его Преосвященство 6-го марта 1913 года

утвердилъ: 0 содержаніи прописанныхъ

предложеній Его -Преосвященства и «Нор-

мальнаго Устава для кружковъ ревнителей

Православія въ приходахъ Саратовской

епархіи».

«Епархіальные банки».

fo многимъ и весьма разнообразнымъ
причинамъ духовенство наше и само

духовное вѣдомство переживаетъ въ

настоящее время довольно тяжелый моментъ

въ матеріальномъ отношеніи. Духовно-учеб-

ныя заведенія положительно бѣдствуютъ;

служащія въ нихъ лица плохо ооезпечены;

само духовенство неможетъ сберечь копѣйки

на черный день,—придетъ пора священ-

нику или діакону воспитывать дѣтей или

отремонтировать и перестроить домъ, и ме-

чется бѣдный батюшка, занимая деньги у

ростовщиковъ подъ болыпіѳ проценты.

Духовенству и духовному ьѣдомству при

такихъ усдовіяхъ существованія необходимо

имѣть свои кредитныя учрежденія и копить

на черный день хоть и по немногу своп

капиталы. Пусть мы бѣдны, но вѣдь насъ

служителей церкви много. Не смотря на

свою бѣдность, каждый праздникъ, каждую

ярмарку всякій истратитъбезъ нужны, если

не десятокъ рублей, то, по крайней мѣрѣ,

рубль или два. Отказать себѣ въ теченіе
года или двухъ въ этомъ удовольствіи и

сдѣлать взносъ въ «епархіальный банкъ»

или другое кредитное учрежденіе, вотъ уже

и начало общественному капиталу, который
самъ будѳтъ по немногу роста отъ употре-

бленія. —На страницахъ Церковныхъ Ве-
домостей уже говорилось о необходимости

всѣмъ епархіямъ объединившись составить

центральную кассу вѣдомства изъ церков-

ныхъ отчисленій и личныхъ средствъ при-

чтовъ, изъ разныхъ штрафовъ, доходовъ

съ вакантныхъ Мѣстъ, изъ извѣстныхъ отчи-

сленій при повышеніяхъ, перѳводахъ на

лучшія мѣста и т. п , говорилось и о не-

обходимости мѣстныхъ кредитныхъ учре-

жденій. Первое дѣло сложное, требующее
большой предварительной подготовки, второе

боліе легкое, зависящее всецѣло отъ мѣст-

ной иниціативы.

Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ мысль о не-

обходимости «епархіальныхъ банковъ» и

нашла- уже живой - откликъ. Кишиневская
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Епархіальныя Вѣдомости въ минувшемъ

году (№ 8) весьма основательно указывали на

неумѣнье духовенства пользоваться имѣю-

щимися въ епархіальныхъ учрежденіяхъ
капиталами. «Евреи изъ ничего, можно ска-

зать, умѣютъ создавать капиталы, а мы.

духовные, не рѣдко съ своими большими
капиталами дѣлаемъ то, что на общепри-
натомъ жаргонѣ называется «маринадомъ».

Авторъ дѣйствительно высчиталъ большую
сумму въ 600.000 рублей, которая лежитъ

въ Кишиневской епархіи мертвымъ капи-

таломъ, принося только 4 %, въ то время

какъ мѣстные священники въ затрудни-

тельныхъ случаяхъ платятъ евреямъ 40 —

60% за ихъ ссуду. Откройте банковыя опе-

раціи, и духовенство разберетъ за 8 — 10%
ссуды на воспитаніе дѣтей, улучшеніе хо-

зяйства, постройку домовъ и проч. «Пора
бы духовенству подумать о такомъ само-

обезпеченіи, которое дало бы ему возмож-

ность свои сбереженія для себя же и

использовать; этимъ , самымъ ыногіе избави-
лись бы отъ рукъ ростовщиковъ.

Это, видимо, поняло Черниговское духо-

венство и на осеннемъ общеепархіаль-
номъ съѣздѣ (20 ноября 1912 г.). иредрѣ-

шило вопросъ объ учрежденіи въ Черниговѣ

въ возможно скоромъ времени епархіальнаго
финансоваго учрежденія для оказанія по-

мощи нуждающемуся въ кредитѣ духовен-

ству Черниговской епархіи. Избранная
съѣздомъ комиссія уже приступила на раз-

работки вопроса и составленію проекта

устава Черниговскаго общеепархіальнаго

банка; а Червнговскій мѣстный епархіаль-
ный органъ «Вѣра и Жизнь» въ Л? 5 те-

кущаго года помѣщаетъ разъяснительную

замѣтку: «Къ вопросу объ учрежденіи Чер-
ниговскаго Епархіальнаго Банка». Наиболѣе

желательнымъ типомъ епархіальнаго банка
авторъ замѣтки, свящ. Григорій Кучеров-
скій, считаетъ «ссудо-сберегательный». Су-
щественная разница между «мелкимъ кре-

дитомъ» и «ссудо-сберегательнымъ» заклю-

чается въ томъ, что первый — «кредитное

товарищество» не требуетъ никакого пре-

дварительнаго взноса на полученіе права

«быть членомъ и пользоваться кредитомъ»,

тогда какъ второе «ссудосберегательное»
требуетъ обязательный «пай» въ размѣрѣ

по личному желанію, въ предѣлахъ, опре-

дѣленныхъ уставомъ. На первый поверхно-

стный взглядъ кажется, будто освобожденіе
Отъ пая — есть преимущество, но это пре-

имущество только кажущееся. «Пай» отъ

обычнаго вклада отличается тѣмъ, что онъ

составляетъ часть основного капитала това-

рищества и подлежитъ возврату его вла-

дѣльцу лишь при оставленіи имъ товари-

щества. Психологія же человѣка такова,

что разъ у него есть въ общемъ дѣлѣ хоть

небольшая доля участія личными средствами,

то онъ будетъ ближе къ сердцу принимать

и самое дѣло это. «Пай» —это особое побу-
жденіе къ тому, чтобы хозяпнъ внима-

тельнѣе относился и болѣе интересовался

дѣломъ. Преимущество товарищества ссудо-

сберегательнаго предъ «кредитнымъ» со-

стоитъ еще въ томъ,- что оно располагаетъ

на первыхъ же шагахъ большею незави-

мостью, ему приходится меньше искать обо-
ротныхъ средствъ на сторонѣ, такъ какъ

отъ «паевъ» сразу образуется свой соб-
ственный капиталъ. Пай даетъ право лич-

наго участія въ прибыляхъ и право на

заранѣе опредѣленный кредитъ, чѣмъ вно-

сится больше порядка и справедливости въ

дѣлѣ выдачи ссудъ и такимъ образомъ отпа-

даетъ возможность «усмотрѣній».

Такъ какъ можно предполагать, что осо-

бенно на первыхъ порахъ вклады въ «епар-

хіальный» банкъ будутъ слабы, а спросъ

на ссуды, наоборотъ; великъ, то придется

обратиться къ «займамъ». Для товарище-

ства и для членовъ все равно, какимъ пу-

темъ добыты деньги; для членовъ важна

лишь бы были у банка оборотный средства

для ссуды; для товарищества— какъ «.вкладъ»

такъ и «займы» составляютъ долгъ его. Мо-
жетъ помочь товариществу- въ образованіи

основного капитала Государственный Банкъ

изъ 6%, могутъ быть, на основаніи Высо-
чайше утвераденнаго 30 мая 1905 г. мнѣ-
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нія Государственнаго Совѣта, ссуды на обра-
зованіе основныхъ капиталовъ получаемы и

изъ общественныхъ учрежденій. Ничего въ

этомъ страшнаго для епархіальныхъ учре-

жденій при надлежащей оргашізаціи дѣла

и обдуманно составленномъ уставѣ товари-

щества нѣтъ; Наоборотъ отъ такого нозаим-

ствованія эти учрежденія могутъ оказаться

только въ выгодѣ. При возможныхъ убыт-
кахъ банка могутъ пострадать единственно

«паи» и то временно, пока процентными

поступленіями не погаснтся случайный
ущербъ. Самое же управленіе банкомъ долж-

но быть поставлено такъ, чтобы не было

возможности хищеній.
Общее завѣдываніе банкомъ, какъ пред-

полагается и въ Черниговской епархіи,
должно быть въ рукахъ общаго собранія.
Для удобства функдіи общаго собранія,
принимая во вниманіе обширность района,
могутъ быть переданы обще-епархіальному
съѣзду, но при томъ непремѣнномъ условіи,
что и кяжд ьтй членъ товарищества сохра-

няетъ за собою право явиться на собраніе
съ правомъ рѣпіающаго голоса. Но примѣры

существующихъ кредитныхъ учрежденій по-

казываютъ, что практически не столько имѣ-

ютъ значеніе общія собранія, сколько составъ

правленія товарищества, которому должно

принадлежать ближайшее и непосредственное

управленіе дѣломъ. Именно на эту сторону и

необходимо обратить особое вниманіе при

введеніи въ дѣйствіе епархіальныХъ кре-

дитныхъ учрежденій. Для основного капи-

тала Черниговскаго епархіальнаго банка
проектируется обязательный взносъ. Такая
помощь, разумѣется, не должна быть обре-
менительна для духовенства, тѣмъ болѣе,

что этимъ единовременнымъ взносомъ въ

фондъ банка и оканчивается принудитель-

ное въ немъ участіе. Капиталъ этотъ. въ

случаѣ ликвидаціи, по проекту, возврату

каждому лицу не подлежитъ; онъ становится

собственностью епархіи, и назначеніе его,

такое или иное, зависитъ отъ епархіальнаго
съѣзда духовенства. Затѣмъ предположены

взносы отъ церквей въ количествѣ 10 руб.

отъ каждой. Въ общемъ и помощь отъ

единовременныхъ взносовъ духовенства и

отъ церквей будётъ не велика, но для дѣла

очень важна и именно тѣмъ, что этотъ

собственный капиталъ банка обезпечитъ
извѣстное довѣріе къ нему, какъ со сто -1

роны частныхъ вкладчиковъ, такъ и епар-

хіальныхъ учрежденій.
Останавливаясь на вопросѣ, какой дол-

женъ быть выработанъ кредитъ — кратко-

срочный, или долгосрочный, слѣдуетъ со-

гласиться съ тѣмъ, что краткосрочный кре-

дитъ рѣдко достигаетъ цѣли И не удовле-

творяетъ нуждающихся въ ссудахъ. Въ ду-

ховенствѣ чаще бываетъ нужда въ долгосроч-

номъ кредитѣ: острый періодъ нужды пе-

реживается обычно нѣсколько дѣтъ, ког-

да въ учебныхъ заведеніяхъ за разъ обу-
чается три, четыре и болѣе дѣтей, одинъ

не успѣлъ кончить, другой поступаетъ. Для
молодыхъ священниковъ во многихъ епар-

хіяхъ, гдѣ нѣтъ церковныхъ иостроекъ,

особенно тяжелъ строительный періодъ, а

онъ опять-таки продолжается нѣсколько лѣтъ.

Размѣръ паевъ въ Черниговскомъ епархіаль-
номъ банкѣ предполагается для отдѣльныхъ

лицъ отъ 10 до 100 рублей съ 10-ти крат-

ной ссудой. «О принудительныхъ обязателъ-
ныхъ взносахъ съ духовенства кромѣ еди-

новременныхъ, не можетъбыть рѣчи. Вопросъ
о размѣрѣ ссудъ и установленіи кредито-

способности и многія другія детали, гово-

ритъ авторъ, вырабатываются на общемъ
собраніи».

Разумѣется, указывая только еще общія
основы устава кредитнаго учреждения, труд-

но предусмотрѣть все; но въ виду того,

что неудача съ первымъ епархіальнымъ
банкомъ, гдѣ бы онъ ни былъ— -въ Черни-
говѣ или въ другомъ мѣстѣ, можетъ по-

влечь самыя печальныя послѣдствія для

этого весьма важнаго дѣла, слѣдуетъ за-

мѣтить, что именно вопросъ о размѣрахъ н

порядкѣ погашенія ссудъ для епархіаль-

ныхъ банковъ нужно признать не мелочью,

а основой. Совершенно вѣрно, что заин-

тересовать «паемъ» нужно, что въ основ-
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ной капиталъ не обременительно и, конечно,

необходимо сдѣлать единовременные безвоз-
вратные взносы и отъ причтовъ и отъ цер-

квей, что и желательно и возможно заимо-

образно получать капиталъ изъ спархіаль-
ныхъ учрежденій съ пользою для нихъ.

При всѣхъ этихъ данныхъ банкъ можетъ

благополучно существовать только при двухъ

условіяхъ, помимо разумѣется необходимой
въ кредитномъ дѣлѣ прочной организаціи
управленія. Должно непрерывно идти на-

копленіе, хотя п медленное собственнаго ка-

питала банка. Должна быть точно учтена

кредитоспособность берущихъ ссуды и впол-

нѣ обезпечено своевременное полученіе про-

центовъ и погашенія.
Пока не будетъ выполнено первое усло-

віе епархіальныя суммы не безопасно да-
вать въ пользованіе банку безъ второго

условія банкъ никогда не въ состояніи бу-
детъ свободно располагать значительными

суммами для долгосрочныхъ ссудъ. Три-
дцать, сорокъ тысячъ рублей получатся

на этотъ предметъ отъ единовременныхъ

взносовъ, но этого мало. Жить же займами, это

значить прежде всего, обременять берущихъ
ссуду слишкомъ большими процентами, что

при долгосрочныхъ ссудахъ невозможно и

во всякомъ случаѣ плохо устраиваетъ чле-

новъ кассы. Поэтому, помимо единовремен-

ныхъ взносовъ, касса банка должна попол-

няться постоянными, хотя бы и незначи-

тельными членскими взносами. Слѣдуетъ

обратить вниманіе также и на то, что при

взносахъ для образованія основного капи-

тала едва ли можно ограничиться едино-

временнымъ отчисленіемъ: пусть, если не

сами участники кассы, то церкви и свѣчные

заводы окажутъ банку болѣе осязательную

помощь, чѣмъ десятнрублевымъ единовре-

менным ъ взносъ. При обычныхъ ремонтахъ

и перестройкахъ зданій духовно-учебныхъ
заведеній затрачивается по нѣсколько де-

сятковъ и даже сотни тысячъ рублей. Соз-
даніе же епархіальнаго банка предпріятіе
несравненно болыпаго значенія для епархін,
чѣмъ постройка четвертаго или пятаго по
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счету духовнаго училища, безъ котораго

прекрасно можно было бы обойтись.
Какъ бы великъ ни былъ основной

капиталъ, кредитное учрежденіе не мо-

жетъ развираться, если не будетъ обез-
печено правильное поступленіе процентовъ

и возвратъ ссудъ. При ограниченности

получаемаго нашимъ духовёнствомъ со-

держанія отъ казны и крайней скудости

источниковъ существованія нежданно по-

терявшей главу семейства обезпеченіе
правильнаго, безубыточнаго для банка по-

гашенія ссудъ не такъ легко, какъ можетъ

показаться съ перваго взгляда. Института
поручительства, если разумѣется ему не

будутъ придавать только чисто формальнаго
значенія, едва ли принесетъ ту пользу, ко-

торую онъ приноситъ въ другихъ случаяхъ

и при иныхъ условіяхъ бытовой обстановки.
Какъ точно ни высчитывай кредитоспособ-
ность человѣка, никакъ не учтешь тѣхъ

возможныхъ перемѣнъ въ состояніи его здо-

ровья и имущества (пожаръ и т. п.), кото-

рый могутъ совершаться въ теченіе года

или двухъ. Поэтому, именно епархіальные
банки должны непремѣнно ввести подъ тѣмъ

или другимъ видомъ страхованія отъ убыт-
ковъ. Примутъ ли на себя такіе убытки
всѣ участники кассы, и каждый разъ бу-
дутъ погашать ихъ особыми взносами, разъ

для этого не хватаета начисленныхъ ка-

ждому прибылей, примета ли ихъ свѣчной

заводъ на свой счета, или они будутъ по-

гашаться изъ особаго капитала и особыхъ
отчисленій, —но этотъ вопросъ необходимо
опредѣленнымъ образомъ разрѣшить въ са-

момъ уставѣ и во всякомъ случаѣ устра-

нить возможность погашенія убытковъ изъ

основного капитала. Только при этомъ усло-

віп, откроется возможность вполнѣ безопас-
наго и безусловно выгоднаго кредитованія
банка капиталами тѣхъ или другихъ епар-

хіальныхъ учрежденій.
Вопросъ объ открытіи епархіальныхъ

банковъ настолько важный, что надо нри-

вѣтствовать всякій починъ, а починъ Чер-
ниговской епархіи, сдѣланный съ такой рѣ-
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шитеіьностыо и ' большою энергіей, заслу-

живаете особеннаго вниманія и дѣловою,

основательной подготовкой къ вопросу. Дѣло

новое, прежде бкончательнаго установленія
своихъ рамокъ и формъ нуждается въ пред-

варнтельномъ разностороннемъ его обсу-
ждение чтобы выяснить, на какихъ осно-

вахъ должно строиться такое важное для

епархіальной жизни учрежденіе, какъ свой

«банкъ», и какія опасности ему могутъ

грозить въ виду своеобразныхъ условій ду-

ховнаго быта. И здѣсь не надо забыватв
мудрой народной пословицы: семь разъ от-

мѣрь, а разъ отрѣжь.

ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТКИ.
Вторая пловучая церковь въ Россіи. Съ

весны наетоящаго года появится въ Россіи дру-

гая пловучая церковь, въ цѣляхъ проновѣди

трезвости, гдѣ кромѣ храма съ алтаремъ будете
устроепъ на ней трезвый залъ-читальня со сто-

лами, на которыхъ будуіъ разложены противо-

алкогольныя газеты, журналы, книги и брошюры,
а по стѣнамъ будутъ висѣть карты съ показа-

ніемъ желудка у людей, умѣренно употребляю-
щихъ алкоголь, у пьяницъ и совершенно трез-

выхъ. Сооружаете пловучую церковь (вторую),
по прпмѣру первой въ Россіи Астраханской

пжовучей церкви въ С.-Петербургѣ, Александро-

Невское общество трезвости, которому для этой

цѣіш, съ соизволенія Государя Императора Ни-

колай Александровича, передана морскимъ Ми-
нистерствомъ бывшая Императорская яхта «Ма-

рево». Обслуживать она будетъ насе.тенныя мѣста

по Невѣ-рѣкѣ и, спустившись внизъ черезъ

Ладожское озеро, посѣтитъ и другія мѣста во

внутренннхъ водахъ Россіи. Прибывъ намѣсто,

пловучая церковь останавливается, на ней со-

вершается божественная служба, за которой
оиытнымъ проповѣдникомъ говорится поученіе
противъ пьянства и его пагубныхъ послѣдствій.

По окончаніи богослуженія раздаются народу

листки и брошюры, а желающіе приглашаются

въ противоалкогольный залъ, гдѣ они могутъ

читать газеты, журналы, книги и обозрѣвать но

картамъ состояніе желудка. Средство для обо-

рудованія церкви и на ея содержаніе имѣется

въ достаточномъ количествѣ. («Астрахан. Еп.

Вѣд.» № 6).
* *
*

.ф. Собраніемъ предводителей и депутатовъ

дворянства Казанской губ. 1911 года обращено

было внпманіе на то, что при перевозкѣ вод-

ными путями на пассажир, пароходахъ святыхъ

иконъ по бассейну рѣки Волги командирами

пароходов;, не предоставляется для нконъ ио-

добаюіцпхъ ыѣсте: часто иконы номѣншотся на

Іймубахъ, гдѣ обыкновенно ѣдущал на нароходѣ

публика, самая разнообразная по своему вѣро-

исповѣдномѵ составу, совершаетъ свой дневныя

прогулки и нерѣдко позволяете себѣ всякія

вольности вблизи святыни, напримѣръ, куреніе

табаку, хожденіе въ шапкахъ и т. п. Собраніе
возбудило ходататайство о выработкѣ правилъ,

регулируюідііхъ перевозку по воднымъ путямъ

св. иконъ. Для этой цѣли при Св. Сѵнодѣ обра-
зована особая коммиссія, иодъ предсѣдатель.

ствомъ сначала, преосвященнаго олонецкаго

Никанора, а затѣмъ, по отбытіи его въ свою

енархію, подъ предсѣдательствомъ Евсевія, архі-

епископа Владивостокскаго (К.)
* *
*

Возвращеніе французами плѣннаго колокола,

По ходатайству Севастопольскаго консула, фран-
цузское правительство согласилось возвратить

кслоколъ Херсонскаго монастыря, взятый фран-
цузами въ Крымскую кампанію. Колоколъ въ

настоящее время находится въ соборѣ Париж-
ской Богоматери («Колоколъ», J6 2063).

* *
*

-Ф- Полезная книга. Варіпавскія бесѣды п

рѣчи архіепископа Николая. Выпускъ V, ц. 45 к.,

съ пересылкою 50 коп.
* *

-ф. Полезное изданіе. Ежемѣсячпый журналъ

«Сѣятель Трезвости». Журналъ выходите съ

января 1913 года по слѣдующей программѣ:

1) Правительственныя распоряженія. 2) Статьи
религіозно - нравственпаго, научнаго, медицин-

скаго и иедагогическаго содержанія. 3) ІІо-
вѣсти и разсказы нравствепнаго и исторн-

ческаго содержанія. 4) Изъ жизни печати.

5) Свѣдѣнія о дѣятельностн обществъ трезво-

сти. 6) Протоколы Армяно-Базарскаго общества
трезвости и 7) Объявленія. Цѣль изданія— раз-

витіе идей трезвости и доброй жизни. Подпи-

сная цѣна— 1 р. въ годъ съ пересылкой. Под-

писка принимается въ г. Армянскомъ Базарѣ,

Таврической губерніи.



ПРИХОДСКОЕ Ч ТЕ HIE

ИЗБРАННЫЕ ПСАЛМЫ ДЛЯ ПЪНІЯ.

Благослови, душе моя, Господа,

(Псаломъ 102)

Соч. И. О. Куплеваскаго
Умѣренно скоро,

Дискантъ,

Альтъ.

НѢсеолько задерживая.

Прежній темпъ.



всѣхъ воз - да

ПРИХОДСКОЕ ЧТЕНІЕ

чи-

из - ба - вля-ю -



ПРИХОДСКОЕ ЧТЕНІЕ

вотъ твой вѣн - ча - ю - ща - го тя ми - ло - сті - ю и ще

Замедляя.

Ис - пол - ня - ющаго во благихъ же

Замедляя.

Тво-ряйю - ность тво

сподь и судь - бу всѣмъ о - би - дй-мымъ ска - за ну-



ПРИХОДСКОЕ ЧТЕН-1Е

се - о - ви сы - но- вомъ Из

Щедръ ии - левымъхо

пѣ-ливъ истивъ Го - сподь,

ми - ло - стивъ;



ПРИХОДСКОЕ ЧТЕНІЕ

не по беззаконіемъ на - шимъ со - тво - ршгь есть намъ

Несколько задерживая.

ни - жё по грѣ - хомъ на- шимъ воз - далъесть намъ,

Святому

и нынѣ и присно и во вѣки вѣ - ковъ а - минь,



ПРИХОДСКОЕ ЧТЕНІЕ

Редакторъ профеоооръ М. Остроумов?..

С.-Петербурга. Сѵнодальная типографія.




