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Святитель Тихонъ Задонскій.
(Ко дню пятидесятилѣтія открытія его нетлѣнныхъ моіцей. 13 ав

густа 1861 г.—13 августа 1911 года).
[Окончаніе].

Считаемъ не лишнимъ привести здѣсь и вы
держки изъ превосходнаго ,,слова“, сказаннаго 
преосвященнымъ предъ отпѣваніемъ св. Тихона, 
на слѣдующій текстъ:

„Блаженъ мужъ, иже не иде на со
вѣтъ нечестивыхъ, и на пути грѣшныхъ 
не ста: но въ законѣ Господни воля ею, 
и въ законѣ Ею поучится день и нощьиЛ').

„Святитель сей блаженъ.., но смертію его не 
уменьшилось ли на землѣ наше удовольствіе? Не

>) Слово это было произнесено безъ тетради и уже послѣ, 
по просьбѣ почитателей памяти св. Тихона, было написано Прео
священнымъ Тихономъ ПІ, „симъ даровитымъ витіей", и помѣще
но въ составленномъ имъ краткомъ „Описаніи жизни и добродѣ
телей приснопоминаемаго блаженнаго епископа Тихона Задонскаго”.
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находится ли праведныхъ причинъ тѣмъ слезамъ, 
которыя мы надъ гробомъ его проливаемъ?—Такъ, 
слышателіе! я самъ нынѣ лишенъ въ немъ не ток
мо собрата и сослужителя моего, но и друга. Я 
праведныя проливаю слезы, теряя въ немъ того, 
коего сердцу открыты были мои чувствованія, и 
коего опытность часто дополняла испытанія мои. 
Повѣдайте-жъ теперь чувствованія свои всѣ тѣ, 
кои пользовались такою-жъ довѣренностію и дру
жескою откровенностію сего добродѣтельнаго му
жа; повѣдайте намъ праведныя скорби сердца ва
шего.—Но почто? ....Я вѣрю скорби ихъ, соразмѣ
ряя оную скорби собственнаго моего сердца.. 
Пріидите нынѣ вы, коимъ давалъ онъ отеческія 
наставленія и поученія; вы, коихъ онъ рѣшалъ 
сомнѣнія совѣсти, коихъ сердца успокоивалъ онъ 
сладкими утѣшеніями, коимъ подавалъ онъ душе
спасительные совѣты; повѣдайте, праведны ли ва
ши слезы надъ прахомъ сего добродѣтельнаго ва
шего наставника?—-Но все сіе есть еще не столь 
великая потеря для васъ, для васъ пользовавших
ся его поученіями. Ибо онъ вамъ на всѣ ваши 
нужды, на всѣ недоумѣнія совѣсти, на всѣ ду
шевныя скорби оставилъ правила, совѣты, вра
чевства въ своихъ книгахъ и въ своихъ послані
яхъ. И такъ вы нѳ все потеряли въ смерти сего 
Пастыря. Онъ для васъ -и подобныхъ вамъ без
смертенъ будетъ въ своихъ благочестивыхъ и 
добропоучительныхъ писаніяхъ. Но вы—вы стеня- 
щіе подъ игомъ житейскихъ несщастій и бѣдствій! 
вы сиротствующіе и нуждающіеся! вы, лишенные 
покрова и жилища, не имущіе одѣянія, алчущіе 
хлѣба! вы, осужденные на заключеніе въ мрачныхъ 
темницахъ и узахъ: нѳ больше ли всѣхъ вы поте
ряли?—Кого вы нынѣ съ нами погребаете? Чьимъ 
останкамъ даете на землѣ теперь послѣднее цѣло
ваніе?... Се охладѣло смертнымъ мразомъ то серд
це, которое пламенѣло къ вамъ сострадательною 
любовію; онѣмѣли тѣ уста, кои утѣшали васъ въ 
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скорби, кои привѣтствовали васъ яко дѣтей, кои 
часто даже лобызали васъ снисходительно: оледе
нѣли тѣ руки, кои простирались къ вамъ на по
мощь со щедрою милостынею; неподвижны тѣ но
ги, кои всегда поспѣшно текли къ печальнымъ 
жилищамъ вашимъ, аки въ жилища радости. — Пріи
дите, обратите слезящя очи на благодѣтеля своего 
всѣ тѣ, кои во всякой нуждѣ къ нему прибѣгали, 
и рыдайте нынѣ рыданіемъ достойнымъ. Воспо- 
мяните, что онъ былъ яко праведный Іовъ, око 
слѣпымъ, нога хромымъ, одежда нагимъ, алчущимъ 
пища, прибѣжите всѣмъ скорбнымъ^ немощнымъ 
подкрѣпленіе, печальнымъ утѣха, въ душевныхъ 
изнеможеніяхъ врачевство. Отселѣ, когда вы ры
дать будете подъ бременемъ нещастій, когда бо
лѣзнію отягчаемы будете безъ утѣшителя и по
мощника; когда истаявать будете отъ глада, ски
таться безъ покрова, хладѣть безъ одѣянія: то не 
пріидетъ уже къ вамъ вашъ Тихонъ, искавшій нѣ
когда самъ васъ. Вы приближитесь къ его жили
щу, воззрите на тѣ двери, изъ коихъ являлся онъ 
вамъ яко небесный Ангелъ утѣшитель; пождете и 
не узрите отверзающаго; не увидите десницы, 
простирающейся къ вамъ для благословенія и 
милостыниоподаянія; нѳ обрящете вопрошающаго 
васъ о вашихъ нуждахъ. Вы, припамятовавъ Ти
хона, обліетесь слезами, и съ сугубою горестію 
сердца отъидете отъ жилища его безъ помощи, 
безъ утѣшенія. Вы поищете его, и вамъ покажутъ 
гробъ его, надъ коимъ вы въ тяжкихъ скорбехъ 
сердецъ вашихъ припадете съ рыданіемъ ., О, му
жу святый! представъ предъ престолъ всеблага
го Вога, помяни и насъ любящихъ и почитаю
щихъ тя!“
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Первымъ составителемъ жизнеописанія св. Ти
хона былъ Митрополитъ Кіевскій Евгеній Болхо
витиновъ1), уроженецъ Воронежской губерніи, учив
шійся въ Воронежской семинаріи еще въ то вре
мя, когда св. Тихонъ жилъ на покоѣ въ Задонскѣ. 
Онъ присутствовалъ при погребеніи св. Тихона и, 
конечно, никто, какъ онъ, не могъ собрать болѣе 
подробныхъ и достовѣрныхъ свѣдѣній о почив
шемъ святителѣ, позаимствовавъ ихъ отъ любима
го его келейника—Іоанна Евѳимова. Въ жизнеопи
саніи св. Тихона Митрополитъ Евгеній о внѣшнемъ 
видѣ его говоритъ слѣдующее: „былъ онъ роста 
средняго, тѣломъ довольно полнъ, лице имѣлъ чи
стое и безъ морщинъ до самой кончины, въ лѣ
тахъ мужества былъ всегда у него румянецъ на 
щекахъ, который увялъ въ старости отъ трудовъ 
и подвиговъ, но при каждомъ чувствѣ радости 
опять появлялся. Глаза у него были большіе, тем
ные, взглядъ веселый, чело открытое, волосы дли
ны и кудрявы, орѣховаго цвѣта, борода оклади
стая съ просѣдью11.

Благоговѣйная память о св. Тихонѣ въ людяхъ, 
имѣвшихъ счастье пользоваться его мудрыми на
ставленіями, осталась неизгладимою. Черезъ годъ 
послѣ кончины святителя начали одно за другимъ 
появляться въ свѣтъ (въ 1784 году) его сочиненія, 
въ чемъ особенно усердствовалъ тогда бывшій пре
фектъ Воронежской семинаріи Евѳимій А. Болхо 
витиновъ (впослѣдствіи Кіевскій Митрополитъ Евге
ній). Ихъ простота, ясность, живое чувство благо
говѣнія, доступность для общаго пониманія, глу
бокая назидательность сдѣлали ихъ любимымъ чте
ніемъ всѣхъ классовъ русскаго общества, и имя св. 
Тихона, русскаго Златоуста, стало самымъ попу-

!) Митрополитъ Евгеній, первый русскій исторіографъ, при
ходится дѣдомъ по матери знаменитому нашему агіографу, Ка
занскому Архіепископу Димитрію (Самбикину), ф 17 марта 1908 г. 
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лярнымъ. Тѣ, которые не знали лично святителя, 
теперь знакомились съ нимъ по его сочиненіямъ. 
Кто могъ, считалъ долгомъ побывать на его моги
лѣ, помолиться объ упокоеніи его дути, чтобы 
снискать его ходатайство предъ престоломъ Бо
жіимъ о своемъ собственномъ спасеніи. Скоро осо
быя знаменія и чудеса показали вѣрующимъ, что 
св. Тихонъ обрѣлъ благодать у Господа. Черезъ 
три года послѣ кончины онъ въ небесной славѣ 
явился своему другу по духу и жизни, схимонаху 
Митрофану, и сказалъ ему: „отецъ Митрофанъ, 
Всемогущій Богъ хощѳтъ меня прославить14. Это 
видѣніе сдѣлалось извѣстнымъ, и съ тѣхъ поръ 
еще больше народу стало стекаться со всѣхъ сто
ронъ ко гробу святителя. Многіе, съ вѣрою молив
шіеся у его гроба, получали исцѣленія отъ своихъ 
душевныхъ и тѣлесныхъ немощей. Убѣжденіе, что 
тѣло св. Тихона почиваетъ нетлѣннымъ, было все
общимъ. Еще въ 1795 году отставной прапорщикъ 
Яковъ Машоновъ подавалъ С.-Петербургскому ми
трополиту Гавріилу II (Петрову) прошеніе, указы
вая на особое откровеніе объ открытіи мощей свя
тителя, пребывающихъ въ нетлѣніи, что утверж
далъ онъ подъ отвѣтственностью всей строгости 
законовъ, если его показаніе несправедливо. Такъ 
какъ митрополитъ на прошеніе Машонова не отвѣ
чалъ, то онъ въ 1798 г. объ открытіи мощей св, 
Тихона подавалъ прошеніе Императору Павлу I, 
а въ 1803 г. Императору Александру I. Вслѣдствіе' 
этихъ прошеній, о Машоновѣ началось слѣдствен
ное дѣло, по которому оказалось, что онъ написалъ 
образъ св. Тихона, поклонялся ему и предъ нимъ 
отправлялась святительская служба. Съ Машонова 
потребовали подписку о непоклоненіи образу епи
скопа Тихона и неотправленіи ему святительской 
службы; но Машоновъ требуемой подписки не далъ 
и за ослушаніе былъ отосланъ въ Борисоглѣбскій 
уѣздный судъ, гдѣ вмѣсто отвѣтовъ написалъ: „по 
симъ вопроснымъ пунктамъ, я не долженъ ни на 
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что отвѣчать, пока Св. Правительствующій Синодъ 
не учинитъ законнаго слѣдствія о нѳтлѣнныхъ 
мощахъ на поданное отъ меня прошеніе Его Импе- 
роторскому Величеству прошлаго 798 года іюня 25 
о откровеніи мощей святаго епископа Тихона За
донскаго". Дѣло о Машоновѣ изъ Борисоглѣбска 
поступило въ Тамбовскую палату суда. Палата за 
недачу подписки опредѣлила Машонова, „дабы 
впредь чинить поклоненія образу епископа Тихо
на и отправленія службы святительской отнюдь не 
дерзалъ, да и не могъ разглашать простому наро
ду, отослать его, яко ослѣпленнаго, къ Тамбовско
му епископу для опредѣленія въ какой-либо, по 
разсмотрѣнію его, монастырь на неопредѣленное 
время, гдѣ быть ему до тѣхъ поръ, покуда онъ 
отъ такового своего предразсудка освободится". 
Опредѣленіе палаты было доведено до свѣдѣнія 
Государя Императора Александра I, а онъ 23 ноя
бря 1800 г. Высочайше повелілъ немедленно осво
бодить Машонова изъ подъ караула. Послѣдніе го
ды свои Машоновъ провелъ въ Задонскѣ, гдѣ и 
скончался. Машоновъ нарисовалъ образъ св. Ти
хона по видѣнію его во снѣ. Святитель изобра
женъ въ священнической ризѣ (такъ какъ, живя 
на покоѣ, онъ часто причащался св. тайнъ въ свя
щеннической ризѣ съ омофоромъ), омофорѣ, митрѣ, 
стоящимъ въ молитвенномъ положеніи, съ воздѣ
тыми горѣ руками, предъ Владимірскою иконою 
Божіей Матери. Вверху образа надпись: „образъ 
святителя Тихона епископа, новаго чудотворца 
Задонскаго". Внизу—другая надпись: „написанъ 
по первому видѣнію, съ повелѣнія его, отставнымъ 
прапорщикомъ Яковомъ Машоновымъ, 1788 г. мѣ
сяца іюля". По смерти Машонова, этотъ образъ 
находился въ домѣ мѣщанина Добычина, у кото
раго жилъ Машоновъ; отъ Добычина образъ былъ 
перенесенъ въ домъ извѣстной въ Задонскѣ хри
стіанскими подвигами Матроны Наумовны (ф въ 
1853 г.); домъ этотъ впослѣдствіи былъ обращенъ 
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сперва - въ страннопріимный, а затѣмъ—въ жен
скую обитель. Предъ открытіемъ мощей св. Тихо
на (13 августа 1861 г.) эта икона была объявлена 
старицею Евдокіею, заявившею, что она молилась 
предъ нею уже 40 лѣтъ.

Слава о святой жизни и особенно глубоко на
зидательныя творенія св. Тихона были причиною 
благоговѣйнаго почитанія его во всей Россіи. Мно
гіе (не одинъ Машоновъ) еще въ концѣ XVIII сто
лѣтія были убѣждены въ нетлѣніи его мощей, а 
въ Задонскомъ монастырѣ хранилось преданіе, что 
еще въ 1751 г. было предсказаніе архимандриту Вар
сонофію II, что этотъ монастырь будетъ прослав
ленъ однимъ угодникомъ Божіимъ Стеченіе бого
мольцевъ на поклоненіе свитителю Тихону годъ 
отъ году увеличивалось и вѣсти о чудесныхъ исцѣ
леніяхъ при его гробѣ распространялись далеко 
за предѣлы Воронежской епархіи. Ко дню памяти 
святителя въ Задонскъ стекалось множество бого
мольцевъ нерѣдко изъ отдаленнѣйшихъ мѣстъ на
шего отечества и даже изъ сибири. Память святи
теля торжественно совершалась въ Задонскомъ мо
настырѣ 13 августа задолго до открытія его мощей. 
Къ этому дню почти ежегодно пріѣзжали въ За
донскъ Воронежскіе архипастыри для торжествен
наго служенія паннихиды и совершенія заупокой
ной литургіи по святителѣ. Обычно 12 августа,' 
наканунѣ дня кончины св. Тихона, въ Рождество- 
Богородицкомъ храмѣ, гдѣ почивало его тѣло, со
вершалось всенощное бдѣніе (парастасъ); на са
мый день смерти святителя въ 9 часовъ утра на
чинался благовѣстъ къ поздней литургіи. Преосвя
щенный, по облаченіи, предъ началомъ литургіи 
входилъ въ алтарь, прикладывался къ св. престо
лу и съ сослужащими выходилъ изъ алтаря цар
скими вратами; всѣ становились у гроба святи
теля. Настоятель же монастыря, выйдя изъ алтаря 
послѣднимъ, становился на амвонѣ лицомъ къ на
роду и читалъ духовное завѣщаніе св. Тихона. За
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тѣмъ служилась большая паннихида, а послѣ нея 
заупокойная литургія съ произнесеніемъ въ поло
женное время поученія, посвященнаго памяти 
усопшаго святителя. По окончаніи литургіи, мо
настыремъ устраивалась во дворѣ обители общая 
трапеза для богомольцевъ и нищихъ.

Но вотъ въ 1845 году въ Задонскомъ мона
стырѣ было предпринято сооруженіе новаго хра
ма. Старая церковь была сломана, а алтарная 
часть ея, подъ которою находилась гробница св. 
Тихона, была оставлена неприкосновенною. Но 
тогдашній Воронежскій Архіепископъ Антоній II. 
(Смирницкій, съ 31 января 1826 г. по 20 декабря 
1846 г.), глубокій почитатель памяти св. Тихона, 
пріѣхавшій въ то время въ Задонскъ, счелъ нуж- 
нымъ перенести гробъ святителя въ теплую цер
ковь, такъ какъ устроенный надъ его могилою 
сводъ сталъ разрушаться. Поздно вечеромъ 13 мая 
1846 г. Архіепископъ Антоній, въ сопровожденіи 
архимандрита Иларія и нѣсколькихъ другихъ лицъ 
спустился въ погребальный склепъ и приказалъ 
пробить надгробіе. Когда могильный сводъ былъ 
пробитъ, то увидѣли гробъ святителя: крышка и 
боковыя доски его подверглись разрушенію, ниж
няя же доска оказалась цѣлою, а на ней лежало не
тлѣнное тѣло. Увидя нѳтлѣнныя мощи, Архіепис
копъ сказалъ присутствующимъ: „Мощи нетлѣн
ны и подобны мощамъ св. угодниковъ, почиваю
щихъ въ Кіевопечерской лаврѣ41, а затѣмъ благо
говѣйно приникъ къ нимъ и долго молился, закон
чивъ свою молитву, какъ бы въ предчувствіи сво
ей собственной скорой кончины, словами: ..Нынѣ 
отпущаеши раба твоего по глаголу твоему съ ми
ромъ11... Святыя мощи были переложены въ но
вый гробъ п перенесены въ теплую церковь; тамъ 
гробъ былъ опечатанъ и накрытъ прежнимъ над
гробіемъ... (Это было первое обрѣтеніе мощей св. 
Тихона). Объ этомъ событіи архіепископъ увѣдо
милъ Оберъ-Прокурора Св. Синода графа Прота
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сова. „За пріятное для себя дѣло считаю, писалъ 
онъ, довести до свѣдѣнія Вашего о таковомъ обрѣ
теніи нетлѣннаго тѣла преосвященнаго Тихона, 
радостномъ для святой нашей православной цер
кви, въ нѣдрахъ коей только процвѣтаетъ нетлѣ
ніе среди всеобщаго разрушенія. При семъ не мо
гу предъ Вами скрыть того нѳ земного восторга, 
которымъ исполнена была душа моя, при видѣ 
нетлѣннаго тѣла преосвященнаго Тихона. Я го
товъ и радъ бы былъ разрѣшиться отъ узъ брен
ной и дряхлой моей плоти и съ праведнымъ Си
меономъ воскликнуть: „Нынѣ отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему14. А за шесть 
часовъ до своей кончины (20 дек. 1846 г.) архі
епископъ Антоній подписалъ письмо Императору 
Николаю I, въ которомъ свидѣтельствовался архі
ерейскою совѣстію, что по особому внушенію вмѣ
няетъ себѣ въ священный долгъ довести до Высо
чайшаго свѣдѣнія о чудесахъ, совершающихся при 
гробѣ св. Тихона,- а также о „всеобщемъ притре
петномъ желаніи44 многочисленныхъ богомольцевъ, 
„да явленъ будетъ предъ очи всѣхъ сей великій 
свѣтильникъ вѣры и добрыхъ дѣлъ, теперь лежа
щій подъ спудомъ44.

Но пламенному желанію ^рхіеп. Антонія от
носительно скорѣйшаго открытія св. мощей святи
теля Тихона суждено было осуществиться только 
лишь спустя 15 лѣтъ, въ теченіе которыхъ при 
гробѣ св. Тихона почти беспрерывно совершались 
многія исцѣленія и чудеса. Только въ 1860 году 
Св. Синодъ рѣшился приступить къ прославленію 
новоявленнаго чудотворца и поручилъ Кіевскому 
(а потомъ С.-Петербургскому) Митрополиту Иси
дору совмѣстно съ Воронежскимъ Архіепископомъ 
Іосифомъ и архимандритомъ Московскаго Покров
скаго монастыря Паисіемъ вновь освидѣтельство
вать мощи св. Тихона и подробно донести о 
всѣхъ бывшихъ отъ нихъ чудесахъ. Эта коммис
сія 19 мая 1860 года вскрыла гробъ и нашла, что 
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тѣло св. Тихона, благодатію Божіею, сохранилось 
нѳтлѣннымъ, и архіерейское облаченіе, въ коемъ 
былъ погребенъ святитель, также осталось въ цѣ
лости и почти не потеряло своей первоначальной 
окраски, не смотря на сырость могилы. (Это—второе 
обрѣтеніе мощей св. Тихона). Высокопреосвящен
ные Исидоръ и Іосифъ выслушали также показа
нія разныхъ лицъ, которыя, подъ присягою, сви
дѣтельствовали, что изъ нихъ одни—на себѣ, а 
другія—на своихъ сродникахъ испытали чудесныя 
исцѣленія заступленіемъ св. Тихона. По разсмо
трѣніи донесенія коммиссіи, Св. Синодъ 25 мая 
1861 г. поднесъ Императору Александру II до
кладъ, въ которомъ изъяснилъ слѣдующее: 1) во 
благоуханіи святыни почившаго Тихона, епископа 
Воронежскаго, признать въ ликѣ святыхъ, благо
датію Божіею прославленныхъ, и нетлѣнноѳ тѣло 
его мощами святыми; 2) изнеся оныя съ подобаю
щею честію изъ Христорождественской церкви, 
гдѣ нынѣ покоятся, въ Богородицкій соборъ, по
ложить въ открытомъ мѣстѣ для общаго поклоне
нія; 3) службу святителю Тихону составить осо
бую; память же святителя праздновать какъ въ 
день преставленія его, 13 августа, такъ и въ день, 
который Его Императорскому Величеству благо
угодно будетъ назначить для открытія мощей свя
тителя и 4) объявить о семъ во всенародное извѣ
стіе указами Св. Синода. На означенномъ докла
дѣ Государь начерталъ: „согласенъ съ мнѣніемъ 
Св. Синода. Александръ*- . При этомъ Государю бы
ло благоугодно возложить открытіе мощей св. Ти
хона на того же С.-Петербургскаго Митрополита 
Исидора, Архіепископовъ—Воронежскаго Іосифа 
(скоро вышедшаго на покой по слабости зрѣнія и 
умершаго прозорливымъ слѣпцомъ въ Воронеж
скомъ Митрофановскомъ монастырѣ въ 1880-хъ го
дахъ) и Курскаго Сергія (ф Московскимъ Митро
политомъ), а для торжества открытіямощѳй назна
чить 13 августа 1861 года.

Съ этого времени мощи св. Тихона почиваютъ 
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открыто и ежегодно переносятся: 1 мая изъ теп
лаго Христорождественскаго храма въ соборъ Вла
димірской Божіей Матери и 5 октября изъ собора 
въ теплую церковь. Служба св. Тихону полная, съ 
акаѳистомъ, не внесена въ августовскую служеб
ную минею, но издается особою книгою.

Тропарь св. Тихону, гласъ 8:
„Отъ юности возлюбилъ еси Христа, блаженне, 

образъ всѣмъ былъ еси словомъ, житіемъ, любовію, ду
хомъ, вѣрою, чистотою и смиреніемъ: тѣмъ же и все
лился еси въ небесныя обители, идѣ же, предстоя пре
столу Пресвятыя Троицы, моли, святителю Тихоне, 
спостисн душамъ нашимъи.

По преданію, отъ временъ св. Тихона сохра
нилось нѣсколько современныхъ ему изображеній:

а) въ Задонскомъ монастырѣ;
б) въ придѣлѣ св. Тихона въ Предтеченской 

церкви подгородней г. Воронежа слободы Ближней 
Чижевки;

в) въ церкви св. Тихона Амаѳунтскаго—въ 
селѣ Подгорномъ, Воронежскаго уѣзда. (Это изо
браженіе, вѣрнѣе портретъ, по преданію, было 
лично подарено святителемъ г. Марину, а впо
слѣдствіи изъ его дома было передано въ приход
скую церковь);

г) въ Минскомъ Свято-Духовомъ монастырѣ;
д) въ Валаамскомъ монастырѣ;
е) въ Воронежѣ у многихъ благочестивыхъ 

жителей (напр., у Елисѣевыхъ) сохранялись изо
браженія св. Тихона, писанныя еще при его жизни.

Въ Задонскомъ Богородицкомъ монастырѣ 
хранится мантія св. Тихона, въ которой онъ по
стоянно пріобщался св. тайнъ и въ которую былъ 
облаченъ было по смерти, согласно его волѣ; но, 
взамѣнъ ея, Воронежскій епископъ Тихонъ III 
прислалъ изъ Воронежа полное архіерейское обла
ченіе, въ каковомъ и былъ погребенъ святитель. 
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Мантію св. Тихона возлагаютъ на больныхъ по 
вѣрѣ получающихъ отъ этого испѣлѳнія отъ сво
ихъ болѣзней. Мантія эта хранится въ изящномъ 
кіотѣ, стоящемъ у лѣваго клироса. Вверху этого 
кіота находятся двѣ иконы Божіей Матери: „Не
чаянной радости “ и „Казанской". На иконѣ Бого
матери -Нечаянная радость, на оборотной ея сто
ронѣ имѣется собственноручная надпись св. Тихо
на, свидѣтельствующая о принадлежности ему этой 
иконы. Надъ этими иконами помѣщена панагія, въ 
сребропозлащенную звѣзду которой вдѣлано изобра
женіе на финифти благословляющаго Спасителя. 
На лицевой сторонѣ панагіи имѣется надпись: 
.,Сія панагея благословленна преосвященнымъ Ти
хономъ, опочившимъ въ Задонскомъ монастырѣ, 
лично генералъ-маіору Алексѣю Димитріевичу 
Бехтѣеву въ 1763 г.“.

Въ Ельцѣ у Купцовъ Ходовыхъ хранится шел
ковый платокъ св. Тихона. Однажды, въ свой прі
ѣздъ въ Елецъ, св. Тихонъ посѣтилъ одного свое
го знакомаго, благочестиваго купца, церковнаго 
старосту, Косьму Игнатьевича Студеникова; тамъ 
святителю была представлена племянница Студе
никова дѣвочка Татіана 5 лѣтъ, какъ сирота, не
давно лишившая родителей; св. Тихонъ, утѣшая 
дѣвочку, сказалъ ей: „Божія Матерь есть покрови
тельница сиротъ" и, вынувъ изъ клобука платокъ, 
подалъ ей говоря: „вотъ тебѣ гостинецъ". Этотъ 
платокъ страдающіе головными болѣзнями возла
гаютъ на головы и, по вѣрѣ, получаютъ облегче
нія отъ болѣзней.

Въ Воронежской епархіи съ 1861 по 1890 г. 
было устроено 14 церквей и освящено придѣловъ 
въ честь св. Тихона 20.

11. А, С.
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Къ вопросу о положеніи противо-мусульманской миссіи 
въ Тавридѣ.

Обладавшій не только великимъ поэтическимъ 
духомъ, но и глубокою государственною мудростію 
и проницательностію А. С. Пушкинъ въ своемъ 
„Путешествіи въ Арзрумъ11 (1829 г.), говоря о куль
турномъ вліяніи Россіи на кавказскихъ горцевъ, 
высказываетъ слѣдующія въ высшей степени вѣр
ныя мысли: „Есть, наконецъ, говоритъ онъ, средство 
болѣе сильное, болѣе нравственное, болѣе сообраз
ное съ просвѣщеніемъ нашего вѣка: проповѣданіе 
евангелія, но объ этомъ средствѣ Россія донынѣ й не 
подумала. Терпимость сама по себѣ вещь очень 
хорошая, но развѣ апостольство съ ней несовмѣ
стимо? Развѣ истина дана намъ для того, чтобы 
скрывать ее подъ спудомъ? Мы окружены народами, 
пресмыкающимися во мракѣ дѣтскихъ заблужденій, 
и никто еще изъ насъ не думалъ препоясаться и 
идти съ миромъ и крестомъ къ бѣднымъ братіямъ, 
лишеннымъ, донынѣ свѣта истиннаго. Такъ ли 
исполняемъ мы долгъ христіанства? Кто изъ насъ, 
мужъ вѣры и смиренія, уподобится святымъ стар
цамъ, скитающимся по пустынямъ Африки, Азіи и 
Америки, въ рубищахъ, часто безъ обуви, крова и пи
щи, но оживляемымъ теплымъ усердіемъ? Кажется, 
для нашей холодной лѣности легче, взамѣнъ слова 
живого, выливать мертвыя буквы и посылать нѣмыя 
книги людямъ, незнающимъ грамоты, чѣмъ под
вергаться трудамъ и опасностямъ, по примѣру 
древнихъ апостоловъ и новѣйшихъ римскихъ мис
сіонеровъ. Мы умѣемъ только въ великолѣпныхъ 
храмахъ блестѣть велерѣчіемъ... Черкесы очень 
недавно приняли магометанскую вѣру. Они были 
увлечены дѣятельнымъ фанатизмомъ апостоловъ 
корана, между коими отличался Мансуръ, человѣкъ 
необыкновенный, долго возмущавшій Кавказъ про
тивъ русскаго владычества, наконецъ, схваченный 
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нами и умершій въ Соловецкомъ монастырѣ. Кав
казъ ожидаетъ христіанскихъ миссіонерсвъ“.

Эти мысли Пушкина, которыми проникнута и 
удивительная, но, къ сожалѣнію, неоконченная 
поэма его „Галубъ11 (1829—1833 гг.), невольно при
поминаются, когда перенесешься отъ Кавказа въ 
нашъ Крымъ и подумаешь о слабомъ вліяніи пра
вославія на магометанъ—татаръ въ здѣшнемъ краѣ 
послѣ присоединенія его къ Россіи. Правда, про
повѣдь христіанскаго ученія среди магометанъ ве
здѣ тяжела и успѣхи ея повсюду слабы; но нельзя, 
по нашему мнѣнію, объяснять это однимъ слѣпымъ 
фанатизмомъ мусульманъ. Многое здѣсь зависитъ отъ 
политическихъ и общественныхъ обстоятельствъ, 
многое зависитъ и отъ насъ самихъ и объясняется 
именно отсутствіемъ въ насъ старанія и умѣнія. 
Епископъ Таврическій Гермогенъ такъ говоритъ 
объ этомъ въ своемъ словѣ въ столѣтнюю годов
щину присоединенія Крыма къ Россіи:

„Отъ чего же зависитъ косность въ обрусеніи 
нашего края, такое замедленіе водворенія въ немъ 
православія?.. Можетъ быть, отъ того, что мы, рус
скіе, очень уступчивы, податливы, уживчивы? Мо
жетъ быть, отъ того, что мы очень осмотрительны 
и острожны и потому любимъ дѣйствовать во 
всемъ постепенно, исподоволь, неторопясь, обду
манно? Можетъ быть, отъ того, что мы очень ми
ролюбивы и потому любимъ идти къ цѣли не пу
темъ какихъ-либо принужденій и насилій, даже 
побужденій, а только путемъ мира и любви? Мо
жетъ быть, отъ того, что мы отличаемся необы
чайной вѣротерпимостію и самымъ глубокимъ ува
женіемъ къ такъ называемой свободѣ совѣсти, къ 
личнымъ религіознымъ и политическимъ убѣжде
ніямъ каждаго?... Конечно, все можетъ быть... Но 
крайности вредны всегда и во всемъ. А что, если 
косность наша есть плодъ нашей безхарактерности, 
нашего тупого, холоднаго равнодушія къ интере
самъ Церкви и Отечества, даже къ нашимъ лич
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нымъ интересамъ? Что, если эта косность наша 
есть слѣдствіе вкоренившагося въ насъ навыка— 
заискивать, поддѣлываться, льстить передъ ино
земцами, есть слѣдствіе ложнаго страха и стыда?.. 
Что, если эта косность наша есть свидѣтельство 
нашей дряблости нравственной, нашего религіозна
го убожества? Что, наконецъ, если самая жизнь 
наша, наше поведеніе не привлекаютъ, а напро
тивъ отталкиваютъ отъ насъ здѣсь и инородцевъ 
и иновѣрцевъ, потому что „м.ия Божіе, по выраже
нію святого апостола, можетъ быть, хулится нами 
во языцѣхъ?*

Указавъ на отрицательныя явленія нашей обще
ственной и частной жизни, унижающія насъ въ гла
захъ инородцевъ и иновѣрцевъ, и между прочимъ 
равнодушіе къ интересамъ Церкви и государства, 
нарушеніе церковныхъ уставовъ и правилъ, епископъ 
Гермогѳнъ продолжаетъ: „Посмотришь иной разъ 
на татарина: онъ какъ-то замкнутъ въ себѣ, не
подвиженъ и какъ будто совсѣмъ неспособенъ къ 
прогрессу и цивилизаціи, о которыхъ мы такъ мно
го заботимся, но онъ, по общему отзыву, большею 
частію честенъ, добръ и трудолюбивъ; онъ глубоко, 
до фанатизма, почитаетъ свой коранъ, какъ прави
ло для жизни; онъ никогда и нигдѣ не забудетъ на
значеннаго ему кораномъ часа для молитвы; онъ 
въ потѣ лица обрабатываетъ свои виноградники 
и всѣхъ въ избыткѣ снабжаетъ виномъ, а самъ 
нерѣдко не смѣетъ проглотить капли виноградна
го сока, чтобъ этимъ не нарушить заповѣди Ма- 
гомѳтовой11. Въ порокахъ, недостаткѣ вѣры и рав
нодушіи къ Церкви русскихъ людей видитъ епи
скопъ Гермогѳнъ причины и слабыхъ успѣховъ 
православной миссіи въ этомъ краѣ.

Въ словахъ Пушкина и епископа Гермогена 
указаны главныя причины безуспѣшности право
славной русской миссіи среди иновѣрцевъ, и въ 
частности магометанъ. Это, съ одной стороны, не
достатокъ апостольскаго подвига среди пастырей, 
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а съ другой—равнодушіе къ вѣрѣ и Церкви среди 
русскаго общества и слабое развитіе въ немъ го
сударственнаго и національнаго достоинства. Эти 
печальныя явленія испортили въ новое время и 
то великое дѣло, которое начато было съ такимъ 
успѣхомъ Московскимъ государствомъ на востокѣ 
Россіи, въ предѣлахъ Казанскаго и Астраханскаго 
царства. Они портили и портятъ не только мис
сіонерское дѣло, но и русское государственное 
строительство и здѣсь, въ Крыму, гдѣ престижъ 
православной русской Церкви, русской народности 
и даже политической мощи нашего государства 
не усиливается, а какъ будто умаляется.

Были однако и другія обстоятельства затруд
нявшія успѣхи православія въ Крыму со времени 
присоединенія его кц Россіи. Нѣкоторыя изъ нихъ 
причинили непоправимый вредъ Церкви Христо
вой, другія могутъ быть преодолѣны.

Еще во время заключенія Кучукъ-Кайнард- 
жійскаго мира была допущена нашимъ правитель
ствомъ большая ошибка—признаніе независимости 
Крыма вмѣсто присоединенія его къ Россіи, а за
тѣмъ эта ошибка, какъ справедливо говоритъ исто
рикъ Соловьевъ, была еще усилена другою—уступ
кою Турціи религіознаго вліянія надъ крымскими 
татарами, такъ какъ признанные совершенно сво
бодными и независимыми въ политическомъ и 
гражданскомъ отношеніи, въ духовныхъ и судеб
ныхъ дѣлахъ они подчинялись теперь султану, какъ 
верховному калифу магометанъ. Эта зависимость 
состояла въ томъ, что ханъ, добровольно избира
емый на ханскій престолъ, долженъ былъ извѣ
щать о своемъ избраніи султана грамотою, послан
ною съ особою депутаціею, а султанъ обязывался 
дать ему „утвержденіе11 или благословеніе на его 
достоинство; крымскіе судьи получали полномочія 
отъ константинопольскаго кадіескера, и въ Крыму, 
какъ и въ другихъ мѣстахъ татарскаго владѣнія, 
каждую пятницу въ мечетяхъ должно было воз
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носиться въ молитвахъ имя султана. Въ глазахъ кон
сервативнаго элемента въ Крыму эти прерогативы 
султана были возвращеніемъ къ прежнимъ поряд
камъ, а люди, желавшіе новаго порядка въ Крыму 
и полной независимости отъ Порты, и во главѣ 
ихъ .Шагинъ Гирей, были крайне недовольны ду
ховною зависимостью отъ султана, вовсе не приз
навая за нею религіознаго основанія. Правда, съ 
присоединеніемъ Крыма къ Россіи это подчиненіе 
султану, какъ духовному владыкѣ магометанъ, пе
рестало имѣть мѣсто въ Крыму, но впечатлѣніе 
отъ этой неудачной политической мѣры осталось 
среди крымскихъ татаръ.

Другой ошибочной мѣрой нашего правитель
ства въ послѣднее время существованія Крымска
го ханства и безусловно вредной въ интересахъ 
христіанства въ Крыму было переселеніе христіанъ 
изъ Крыма. Вынужденные притѣсненіями со сто
роны татаръ и турокъ, крымскіе греки, по совѣту 
митрополита Игнатія, послали въ іюлѣ 1778 году 
прошеніе императрицѣ Екатеринѣ Великой о при
нятіи ихъ въ подданство Россіи и отводѣ пмъ 
мѣстъ и угодій подъ заселеніе. Просьба ихъ была 
уважена, и приведена была въ исполненіе Суво
ровымъ съ свойственной ему быстротою и неуклон
ностію. Въ 1778 г. изъ Крыма вышли двадцать 
тысячъ грековъ и нѣсколько тысячъ армянъ. Опу
стѣли 52 деревни и 2127 дворовъ; брошено было 
нѣсколько десятковъ церквей. „Выводя христіанъ 
изъ Крыма, справедливо говоритъ Бертье-Делагардъ, 
мы усилили и закрѣпили здѣсь мусульманство “. Для 
блага христіанскаго населенія Крыма и христіан
ской церкви было бы лучше, если бы христіанамъ 
въ получившемъ политическую независимость по 
Кучукъ Кайнарджійскомѵ миру Крымскомъ хан
ствѣ дано было покровительство и попеченіе рус
скаго правительства съ матеріальной поддержкой 
церквамъ и духовенству и энергичными преду
прежденіями ханскому правительству.
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Выходъ христіанъ, особенно грековъ, изъ Кры
ма вызвалъ большую смуту среди мѣстнаго насе
ленія. Нѣкоторая часть магометанъ изъ приняв
шихъ мусульманство грековъ обнаружили стрем
леніе вернуться въ христіанство, чтобы не разста
ваться со своими родными и уйти вмѣстѣ съ ни
ми на новыя мѣста жительства. 8-го сентября 
1778 г. Суворовъ доносилъ Румянцову: ..Прини
мающіе секретно святое крещеніе здѣшніе татары 
уѣзжаютъ вмѣстѣ съ христіанами въ Россію; во 
многихъ изъ нихъ возрастаетъ къ тому ежевре
менно желаніе, въ чемъ отъ меня препятствія чи
нить не велѣно14. По этому поводу Румянцовъ 
шутливо писалъ Потемкину: „Вы увидите и стран
ныя извѣстія, что татары и турки въ немаломъ 
количествѣ прибѣгаютъ къ источнику вѣчной 
жизни, и я желаю, чтобы равноапостольный г. Су 
воровъ ихъ жажду утолилъ44. 13-го сентября Су
воровъ писалъ Румянцову: „чѣмъ далѣе, тѣмъ бо
лѣе открывается между татаръ крымскихъ безпри
мѣрное желаніе къ принятію христіанскаго закона. 
Въ горахъ татарскаго закона семей до 20 отъ гре
ческихъ священниковъ приняли святое крещеніе 
и, между выѣзжающихъ христіанъ скрываясь, от
правились вмѣстѣ съ оными на поселеніе такъ 
скрытно, что ниже россійскіе о томъ предузнать 
могли. Множество таковыхъ приходятъ къ началь
никамъ войскъ разномѣстно, объявляя свое жела
ніе, но на то имъ соотвѣтствуѳтся молчаніемъ14. 
Послѣднія слова производятъ грустное впечатлѣ
ніе. Они свидѣтельствуютъ о нѣкоторомъ малоду
шіи и боязни взрыва мусульманскаго фанатизма. 
Тяжелое чувство это усиливается при мысли о 
томъ, что и многіе христіане—греки обратились 
въ это время въ магометанство, чтобы не оста
влять родины и своихъ родичей, перешедшихъ 
раньше въ мусульманство, напр. въ Ламбатѣ, Вар- 
нуткѣ, Керменчикѣ, Кучукъ-Узенбашѣ.

(Продолженіе будетъ).
______ А. Маркевичъ.
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ОТЧЕТЪ

о состояніи расколосектантства въ Таврической епархіи 
за 1910 годъ, о дѣятельности миссіи и о приходѣ и рас
ходѣ суммъ Епархіальнаго Миссіонерскаго Комитета по 

дѣламъ раскола и сектантства за тотъ же годъ.

(/ /родэлженіе).

Изъ другихъ сектъ обращаетъ на себя внима
ніе дѣятельность секты адвентистовъ 7-ю дня. 
Этотъ видъ сектантства впервые въ Таврической 
епархіи появился еще въ 1890 г. въ г. Евпаторіи, 
гдѣ въ настоящее время сектантовъ насчитывается 
до 70 человѣкъ. Первоначально адвентизмъ распро
странили нѣмцы книгоноши Гамбургскаго Трактат
наго Общества—Гамбургенъ, Деркенъ, братья Леи- 
зоны и Перкъ какъ среди нѣмцевъ, въ колоніяхъ, 
такъ и среди русскихъ—въ с. Тимошевкѣ, Юрьев
кѣ, Воинкѣ и въ г. Севастополѣ. Пропаганда ве
лась главнымъ образомъ чрезъ распространеніе въ 
огромномъ количествѣ адвентистской литературы — 
брошюръ и листковъ. Но успѣха адвентисты не 
имѣли: совратилось человѣкъ 10—15 баптистовъ 
с. Тимошевки; человѣкъ 15—20 баптистовъ г. 
Евпаторіи; человѣкъ 5 —8 баптистовъ г. Севасто
поля, да нѣсколько меннонитовъ. Изъ русскихъ 
православныхъ въ адвентизмъ ушло только двое 
крестьянъ с. Юрьевки: Соломоненко и Горинъ, но 
съ отъѣздомъ Деркена они опять присоединились 
къ православію. Затѣмъ съ 1794 года пропаганда 
адвентизма прекратилась совсѣмъ. Образовавшіяся 
въ Евпаторіи, Тимошевкѣ и Севастополѣ неболь
шія общины едва влачили свое жалкое существо
ваніе и въ послѣднихъ двухъ пунктахъ почти при
соединились къ баптизму, отличаясь отъ него 
только'тѣмъ, что адвентисты праздновали суббо
ту, а не воскресенье.

Такъ продолжалось до 1907 года. Въ это врѳ- 
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мя изъ Москвы въ Таврическую губернію при
былъ одинъ изъ видныхъ проповѣдниковъ адвен
тизма, г. Шамковъ и избралъ мѣстомъ своей дѣя
тельности г. Севастополь. Здѣсь онъ открылъ мо
литвенныя собранія, при участіи маленькаго хора, 
привезеннаго имъ съ собою. Горячія увлекатель
ныя рѣчи образованнаго проповѣдника Шамкова, 
возвѣщавшаго скорое пришествіе Христа и тыся
челѣтнее царствіе адвентистовъ, новизна пропо
вѣдническихъ темъ о празднованіи субботы, о смерт
ности души человѣка, произвели въ Севастополѣ 
большую сенсацію. Огромный залъ молитвенныхъ 
собраній адвентистовъ бывалъ всегда переполненъ. 
Вскорѣ появились и послѣдователи: многіе бапти
сты и евангельскіе христіане —по сродству своего 
вѣроученія—отпали въ адвентизмъ и къ 1909 г. ихъ 
уже насчитывалось въ г. Севастополѣ до 80 чело
вѣкъ. Какъ была сильна пропаганда адвентизма и 
какая опасность грозила мѣстному сектантству, 
можно заключить изъ того, что нѣкоторые пред
ставители евангельскихъ христіанъ просили епар
хіальнаго миссіонера провести рядъ бесѣдъ съ 
адвентистами. Но изъ православныхъ пока никто 
не совратился. Затѣмъ пропаганда адвентизма поя
вилась въ войскахъ, особенно среди матросовъ, а 
отсюда перекинулась и въ среду православныхъ, 
хотя въ адвентизмъ ушло весьма немного Приня
тыя энергичныя со стороны мѣстной миссіи мѣры, 
организація миссіонерскихъ бесѣдъ, изданіе бро
шюръ и листковъ, а также категорическій отказъ 
адвентистскаго проповѣдника Шамкова выступать 
на миссіонерскихъ бесѣдахъ въ роли защитника 
адвентизма, сдѣлали свое дѣло: престижъ адвен
тизма упалъ, совращенія прекратились, а г. Шам
ковъ свою дѣятельность перенесъ въ г. Одессу. Въ 
настоящее время адвентистская община не имѣетъ 
порядочныхъ проповѣдниковъ; свой молитвенный 
домъ перенесла въ глухую, малолюдную окраину, 
на вокзальный спускъ и успѣха почти не имѣетъ 
никакого.
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Хлысты. Хлыстовщина появилась въ Тавриче
ской епархіи въ сороковыхъ годахъ прошлаго сто
лѣтія. Сначала хлысты назывались Марьяновцами, 
по имени насадительницы хлыстовщины, Марьяны 
Тимофеевой. Хлыстовщина (Марьяновщина) гнѣз
дится въ слѣдующихъ селеніяхъ: Долматовкѣ, Кра
сномъ, Скадовскѣ, Радѳнскомъ, Костогрызовкѣ, Ма
лыхъ Копаняхъ, Чулаковкѣ, Келегейскихъ хуто
рахъ, Ново-Збурьевкѣ, Голой-Пристани, на Алеш
ковскихъ и Костогрызовскихъ хуторахъ. Въ 1904—5 
годахъ обнаружилось сильное движеніе хлыстов
щины и въ Севастополѣ. Этому много способство
вали пріѣхавшіе тогда изъ Николаева матросы — 
хлысты. Но въ настоящее время, вслѣдствіе смер
ти главнаго кормщика Иванова, дѣятельность хлы
стовъ совершенно ослабѣла и затихла. Установить 
точное количество хлыстовъ весьма трудно и поч
ти невозможно, такъ какъ сектанты всегда—преж
де и теперь—скрываютъ свою принадлежность къ 
хлыстовщинѣ подъ личиной православія.

Толстовщина. Толстовство появилось въ Таври
ческой губерніи въ началѣ девятисотыхъ годовъ, 
когда неподалеку отъ Алушты, у горы Кастель, 
толстовцы основали свою колонію на началахъ 
общности имущества и труда, проповѣдуемыхъ 
Толстымъ и его послѣдователями. Но вскорѣ, какъ 
это случается вездѣ съ ними, толстовцы не пола
дили между собою и разошлись. Въ колоніи оста
лись только двое: Поповъ и Вульфъ Но вліянія 
на окружающее населеніе они не имѣли никакого. 
Гораздо больше зла оказали наѣзды Толстого въ 
Ялту на курортъ, такъ какъ съ его появленіемъ 
обычно появлялись и его фанатичные послѣдова
тели, которые какъ устно, такъ въ особенности 
чрезъ литературу начинали пропагандировать тол
стовскія идеи. Въ народѣ появились подпольныя 
изданія 39 и 40 гл. „Воскресенія11, въ которыхъ 
высказываются глубоко-кощунственные взгляды 
на богослуженіе православной Церкви и особѳн- 
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но на таинство причащенія; также появилось и 
письмо Толстого къ унтеръ-офицеру, въ которомъ 
проводятся анархическіе взгляды на войну и при
сягу. Эти подпольныя изданія въ огромномъ коли
чествѣ распространялись агентами Толстого, сту
дентами: Мануйловымъ и Ѳеодоровымъ, въ гор. 
Симферополѣ, Севастополѣ, Ялтѣ, Ѳеодосіи и Кер
чи. Среди конфискованныхъ у упомянутыхъ сту
дентовъ бумагъ, найдены списки вожаковъ Таври
ческаго сектантства, изъ чего явствуетъ, что 
толстовство обратило серьезное вниманіе на на
ше сектантство и думало использовать его для 
распространенія своихъ идей. Нужно, однако, 
сказать, что религіозныя идеи Толстого не 
встрѣтили сочувствія ни въ православномъ наро
дѣ, ни въ средѣ сектантовъ. Послѣдователей, за 
исключеніемъ весьма немногихъ, почти не наш
лось. Но за то антиправительственныя и анархи
ческія идеи встрѣтили большое сочувствіе среди 
рабочихъ и среди солдатъ, особенно матросовъ. 
Сильное революціонное броженіе въ Севастополѣ 
и другихъ южныхъ городахъ, безъ всякаго сомнѣ
нія, въ высокой степени обязано пропагандѣ тол
стовства. Въ настоящее время особой группы тол
стовцевъ въ Таврической губерніи нѣтъ; но за то 
весьма много есть отдѣльныхъ личностей какъ 
среди интеллигентнаго класса, такъ и среди сек
тантовъ, сочувствующихъ идеямъ Толстого. У сек
тантовъ это сказывается въ томъ, что они пред
лагаютъ для собесѣдованія вопросы о присягѣ, о 
войнѣ, о смертной казни и т п. Это замѣчалось 
въ Ялтѣ, Алупкѣ, Гурзуфѣ, Бердянскѣ и въ друг. 
мѣстахъ.

Скопчество. Пробудилось было въ 1907 г. и 
скопчество. Возвращенные по Высочайшему Мани
фесту, по случаю рожденія Наслѣдника Цесареви
ча, изъ ссылки скопцы начали усиленную пропа
ганду своего ученія на мѣстахъ прежней своей 
дѣятельности и успѣли было совратить нѣсколько 
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семействъ въ с. Спасскомъ, Мелитопольск. уѣзда. 
Но ві время принятыми мѣрами приходской и 
спеціальной миссіи движеніе пріостановлено. Со
вращенные опять присоединились къ Церкви, а 
пропагандисты—присмирѣли. Нынѣ въ с. Спас
скомъ—совершенно благополучно, если только 
оправдательные приговоры суда надъ харьковски
ми скопцами, не пробудятъ у сектантовъ новаго 
порыва для пропаганды.

Не мало зла причиняетъ православію и про
паганда іолниитства. Іоанниты дѣйствуютъ глав
нымъ образомъ въ селахъ, гдѣ православное на
селеніе искони отличалось твердостью въ вѣрѣ и 
преданностью Церкви. Таковы села Большая и 
Малая Бѣлозерка, Черниговка, Большой Токмакъ, 
Зуи и мн. другіе приходы. Распространяя здѣсь 
свои заблужденія, іоаннитство подрываетъ автори
тетъ православнаго духовенства и готовитъ почву 
для развитія всякаго рода сектантства. Къ какимъ 
печальнымъ результатамъ приводитъ іоаннитство 
своихъ послѣдователей, показываетъ имѣющіяся 
у насъ собственно-ручно написанная исповѣдь 
одного изъ покаявшихся іоаннитовъ въ г. Бердян
скѣ, нѣкоего купца Дурнева.

(Продолженіе, будетъ).

ХРОНИКА.
Въ субботу, 13-го августа, по случаю пяти

десятилѣтняго юбилея со дня открытія св. мощей 
святителя Тихона Задонскаго, Владыка совершилъ 
божественную литургію, а послѣ нея торжествен
ный молебенъ Святителю въ каѳедральномъ собо
рѣ; тамъ же наканунѣ Владыкою была отслужена 
всенощная. Сослужащими были о.о. протоіереи: 
А. Назаревскій, А. Сердобольскій, В. Поповъ и 
священникъ П. Сердобольскій.

Въ воскресенье, 14-го августа, и наканунѣ 
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Преосвященнѣйшій Владыка служилъ въ каѳедраль
номъ соборѣ ори участіи протоіереевъ: А. Наза- 
ревскаго, П. Доброва, свящ. I. Лопухилова и 
іером. Никиты. Въ назначенное время былъ руко
положенъ во священника діаконъ Іоаннъ Похвали- 
товъ. 14-го же съ дневнымъ, 3-хъ час., поѣздомъ 
Владыка отбылъ въ Бахчисарайскій Скитъ.

Праздникъ въ Бахчисарайскомъ Успенскомъ Скиту.

Затерявшійся среди дикихъ скалъ и ущелій 
Бахчисарайскій Успенскій Скитъ необычайно тор
жественно праздновалъ 15-го августа свой престоль
ный праздникъ.

Уже издавна не только среди насельниковъ 
Крымскаго полуострова, но и за его предѣлами 
существуетъ благочестивый обычай къ Успеньеву 
дню паломничать въ Бахчисарайскій Скитъ. И 
въ прежніе годы къ Успенью нерѣдко стекались 
въ эту обитель тысячи богомольцевъ, притокъ ко
торыхъ за послѣднее время значительно, впрочемъ, 
понизился. Но за то тѣмъ отраднѣе для вѣрующа
го сердца было наблюдать, когда въ этомъ году 
опять какъ бы воспрянуло народное паломническое 
усердіе, и къ Успенью въ г. Бахчисарай положи
тельно со всѣхъ сторонъ потянулись массы бого
мольцевъ.

И вотъ сонный Бахчисарай съ его меланхо
лическими насельниками - татарами уже 14-го ав
густа съ утра буквально всколыхнулся. И поѣзда, 
усиленные къ этому дню въ количествѣ, и безко
нечные вереницы фургоновъ, и группы пѣшехо
довъ—все положительно кишѣло массой людей, 
чуть ли не вплотную спѣшившихъ по узкой 
Бахчисарайской улицѣ въ Успенскій скитъ, кото
рый уже къ вечеру 14-го августа изъ тихаго уеди
неннаго уголка превратился, вдругъ, въ оживлен
ный людской муравейникъ.
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Но вотъ въ 5 ч. веч. раздался звонъ, возвѣ
стившій о прибытіи въ Скитъ изъ Симферополя 
Преосвященнѣйшаго Владыки Ѳеофана.

Народная масса всколыхнулась и стала при
готовляться ко всенощному бдѣнію, которое совер
шается въ этотъ день обыкновенно открыто на 
одной изъ скалъ.

Въ 6 ч. веч. началась всенощная, и никакими 
словами не изобразить полноты торжественности 
и красоты этого богослуженія. Всѣ уступы скалъ 
были усѣяны богомольцами, а вверху на одной 
изъ горныхъ площадокъ мощно раздавалось пѣніе 
архіерейскаго хора и блистали облаченія духовен
ства во главѣ съ Владыкой Ѳеофаномъ. Но осо
бенно усилились торжественность и умиленіе, ког
да Владыка Ѳеофанъ совершилъ чинъ погребенія 
Богоматери: религіозное умиленіе богомольцевъ 
достигло въ это время наивысшей степени.

Послѣ совершенія этого трогательнаго обряда 
предъ „Хвалите имя Господне14 раздалось надъ 
скалами громкое слово миссіонера Д. В. Діаков- 
скаго, который, указавъ на важную христіанскую 
обязанность прославленія Пречистой Владычицы 
міра, являвшей Себя многими знаменіями вѣрую
щему человѣчеству, призывалъ въ заключеніе ни
когда не ослабѣвать въ мольбахъ ко Пресвятой 
Богородицѣ, всѣхъ осѣняющей въ такихъ случа
яхъ Своимъ покровомъ милосердія.

Только къ 12 час. ночи окончилась всенощная, 
и глубоко утѣшенный народъ живописно разсѣ
ялся по всѣмъ уступамъ на отдыхъ, иные же и 
всю ночь не спали.

На другой день 15-го августа Владыка Ѳео
фанъ торжественно совершилъ литургію въ Инно- 
кентіевской церкви Скита, а молебенъ съ акаѳи
стомъ опять на скалѣ предъ всѣмъ народомъ.

16-го августа Владыка Ѳеофанъ совершилъ 
литургію въ Бахчисарайскомъ Николаевскомъ со
борѣ, прихожанами котораго состоятъ гл. образомъ 
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греки. Превосходно пѣлъ аа богослуженіемъ хоръ 
любителей подъ управленіемъ мѣстнаго жителя, 
А. К. Хадживатова, окончившаго С.-П.-Б. универ
ситетъ, гдѣ онъ состоялъ регентомъ и студенче
скаго хора.

Послѣ „Буди имя Господне14 Владыка Ѳеофанъ 
произнесъ глубоко-богословское и въ то же время 
трогательное слово о нерукотв. Христовомъ Обра
зѣ. Съ глубокимъ вниманіемъ всѣ выслушали сло
во Владыки, и отъ сильнаго впечатлѣнія слушате
ли, казалось, на нѣкоторое время положительно 
занѣмѣли...

Изъ храма Владыка Ѳеофанъ направился въ 
мѣстную церк.-приходскую школу, гдѣ былъ встрѣ
ченъ попечителемъ школы и мѣстнымъ благотво
рителемъ, Г. И. Пачаджи съ хлѣбомъ-солью и со
вершилъ освященіе нижняго помѣщенія школы. 
Нужно при этомъ сказать, что прекрасное зданіе 
школы построенно гл. обр. усердіемъ и на сред
ства мѣстныхъ грековъ, изъ которыхъ особенно 
щедрую лепту внесли—Д. И. Пачаджи, Г. К. Ара
баджи и С. И. Іоаниди; послѣдній, по словамъ 
настоятеля собора о. Ев. Эндѳка, является цен
тральной личностью, вокругъ которой группирует
ся вся мѣстная благотворительность.

По освященіи школы Владыка Ѳеофанъ про
ѣхалъ въ древній ханскій дворецъ, послѣ подробна
го осмотра котораго благоизволилъ съ сопрово
ждавшими его лицами сняться.

Послѣ этого Владыка Ѳеофанъ прослѣдовалъ 
въ квартиру мѣстнаго настоятеля, о. Евгенія Эндѳ
ка, гдѣ былъ встрѣченъ матушкой съ хлѣбомъ- 
солью. Въ квартирѣ о. настоятеля Владыка Ѳео
фанъ и оставался до отхода поѣзда на Симферо
поль, куда въ 4 часа по полудни и уѣхалъ, напут
ствуемый отъ всѣхъ благопожѳланіями и благодар
ностью.

Такъ прошли въ древней татарской столицѣ 
праздники и церковныя торжества, въ число ко 
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торыхъ включается еще и крестный ходъ изъ Бахчи
сарайскаго собора въ Успенскій Скитъ. И послѣ 
всего пережитаго хотѣлось бы воскликнуть: „да 
торжествуетъ же животворящій Крестъ Христовъ 
въ этомъ центрѣ ислама и да блистаетъ все ярче 
и ярче среди минаретныхъ полумѣсяцевъ!

Ко всему сказанному добавимъ еще, что со
служили Владыкѣ Ѳеофану 14-го августа веч. на 
всенощной: архим. Іаковъ, прот. II. Добровъ, игу
менъ Нафанаилъ, іеромонахи: Борисъ и Никита 
и свящ. С. Кіікоть, 15-го августа на литургіи Вла
дыкѣ сослужили: архим. Іаковъ, прот. ГІ. Добровъ, 
игуменъ Нафанаилъ и іеромонахъ Никита. Вече
ромъ всенощную въ Бахчисарайскомъ соборѣ 
служилъ свящ. С. Кикоть 16-го на литургіи въ 
Бахч. соборѣ сослужащими Владыкѣ были: прот. 
П. Добровъ, игуменъ Нафанаилъ, настоятель собо
ра, Евгеній Эндека и свящ. Александръ Эндека.

Л
ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТКИ.

— Храмъ Спаса на водѣ. 28 и 31 іюля состоялось освяще
ніе двухъ придѣловъ воздвигнутаго на Невѣ, у элинговъ Новаго 
адмиралтейства, храма св. Спаса на водѣ. Именуемъ такъ этотъ 
храмъ, въ память подвижнически погибшихъ въ минувшую войну 
моряковъ, по мозаичному изображенію на запрестольной его стѣнѣ. 
На океанъ, безжалостно поглотившій сонмъ героевъ измученныхъ, 
искалѣченныхъ, обожженныхъ, удушенныхъ, убитыхъ, нисходитъ, 
съ ужасомъ на Святомъ Ликѣ, Милостивый Искупитель Христосъ 
нашъ Спаситель и Утѣшитель и благословляетъ могилу мучени
ковъ долга... На горизонтѣ же зарождается заря. Таковъ символъ. 
Настоящее наименованіе главной верхней церкви—„Храмъ Хри
ста Спасителя въ память Геѳсиманскаго моленія Его“ и вотъ 
почему, взирая на Іисуса, моряки свято соблюли долгъ свой, 
идя на кровавый подвигъ и разставшись со всѣмъ дорогимъ имъ 
на родинѣ; въ предсмертной тоскѣ, они, по человѣчеству, какъ 
и Богочеловѣкъ,-не могли не молить, дабы „миновала ихъ чаша 
сія“; но взирая на Іисуса, они духомъ окрѣпли и безтрепетно 
исполнили заповѣдь любви, благодаря Господа Бога за то, что 
Онъ сподобилъ ихъ цушу отдать за родину; и, взирая на Іисуса 
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молящагося, они познали, что воля Божья не ихъ воля, и, по 
примѣру Спасителя, они смирились, плотью погибая... А души 
героевъ, окрыленныя силою молитвы Искупителя, вознеслись, въ 
торжествѣ побѣды надъ смертью, въ тотъ безстрэдальный міръ, 
гдѣ жизнь безконечная...

Нижній, подземный храмъ, который освященъ 28 іюля, по
священъ покровителю на водахъ—св. Николаю Чудотворцу.

Велѣніемъ Царя, щедротами Его Императорскаго Величе
ства и членовъ Императорскаго Дома, высокомилостивымъ покро
вительствомъ молодой Государыни Императрицы, непрестанными 
заботами русской по крови королевы Эллиновъ Ольги Констан
тиновны и великаго князя Константина Константиновича и на 
пожертвованія народа, созданъ этотъ историческій памятникъ.

„Кровью вѣнчавшимся 
Благодарная Россія" 

гласитъ надпись на храмѣ.
Отнынѣ нѣтъ мѣста упреку въ забвеніи народомъ своихъ 

героевъ... Люди прейдутъ, поколѣнія смѣнятся, а православная 
церковь изъ вѣка въ вѣкъ будетъ возносить къ Престолу Все
вышняго молитвы о дорогихъ усопшихъ.

Въ этомъ сознаніи утѣшеніе скорбящихъ.
Въ зодчествѣ храма, построеннаго по образцу церкви св. 

Покрова Богородицы на Нерлѣ (Владим. губ.), возродилась пре
жняя Святая Русь. Подобно тому, какъ эта старинвая, ХП вѣка, 
церковь не поддалась нашествію татаръ, такъ и нынѣ воздвигну
тый храмъ является памятникомъ торжества непоколебимаго на
роднаго духа и славы погибшимъ за отечество морякамъ...

(„Совр. Лѣтоп.“).
— Пастырь Церкви и современные религіозные запросы.

Что есть истина? (Іоан. ХѴТІІ, 38).
Въ числѣ типичныхъ особенностей нашего времени въ рели

гіозномъ отношеніи указываютъ обыкновенно на упадокъ рели
гіозности и развитіе въ обществѣ невѣрія. Но невѣріе явленіе 
не новое, оно было всегда. На упадокъ религіозности также жа
ловались во всѣ вѣка.

Но въ томъ то и дѣло, что невѣріе нашихъ дней имѣетъ 
свои характерныя особенности. Вѣль это не «атеизмъ» ХѴІІ1 в., 
который теперь проповѣдуется лишь въ крайнихъ теоріяхъ. Нель
зя назвать его и „нигилизмомъ", который въ видѣ вспышки обна
ружился у насъ въ 60-хъ годахъ ирошлаго столѣтія, а теперь 
даже осуждается, какъ признакъ легкомыслія и поверхностности 
всѣми мыслящими людьми.

Типичной формой современнаго невѣрія скорѣе долженъ 
быть признанъ „религіозный либерализмъ", который не отвергаетъ 
религіи, но требуетъ религіи безъ обязательныхъ правилъ, стре
мясь освободить семью, школу и общество отъ вліянія Церкви,— 
свести религію въ сферу чисто личнаго, субъективнаго убѣжденія 
каждаго отдѣльнаго лица. Всякій имѣетъ свою религію. Каждый 
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избираетъ ту религію, которая наиболѣе гармонируетъ съ его 
психологіей, съ общимъ строемъ его убѣжденій: человѣкъ дол
женъ господствовать надъ религіей, а не наоборотъ. Религія не 
должна быть понимаема, какъ что-то заправляющее жизнью и 
упорядочивающее ее посредствомъ положительныхъ предписаній,— 
нѣтъ! Религія—это свободное настроеніе души, не связанное ни
какимъ авторитетомъ,—помимо, впрочемъ, авторитета собствен
ной совѣсти и личнаго убѣжденія.—II если прежде принадлежность 
къ тому или другому исповѣданію, къ той или другой Церкви 
считалась однимъ изъ признаковъ религіозности, то теперь это 
отвергается совершенно, и религіозность понимается, какъ нѣчто 
стоящее внѣ всякой связи съ исповѣданіемъ той или другой 
опредѣленной религіи (въ наукѣ—т. наз. школа ричліаискаго 
богословія, въ практической области—воскресающее въ современ
номъ раціоналистическомъ сектантствѣ масонство).

Такъ смотрятъ теперь на религію и религіозность.—Что же 
служитъ основаніемъ такого взгляда? Основаніе это лежитъ въ 
глубинѣ души современнаго человѣка; оно скрывается въ отсут
ствіи увѣренности въ существованіе безусловной истины,—въ 
сомнѣніи относительно того, что по вопросамъ религіознымъ че
ловѣкъ можетъ имѣть безусловно вѣрное убѣжденіе, которое, въ 
свою очередь, какъ истина абсолютная, могло бы имѣть безуслов
но обятательное для всѣхъ значеніе. — „Что есть истина1*?  -спра
шивалъ нѣкогда Пилатъ Христа. „Что есть истина? Есть ли она? 
Существуетъ ли она вообще, какъ нѣчто абсолютное и безуслов
ное?11—спрашиваетъ и современное человѣчество. Вотъ гдѣ 
кроется корень того индивидуализма и субъективизма въ дѣлѣ 
религіи, который проповѣдуется современнымъ либерализмомъ. 
Это, пожалуй,—сомнѣніе, колебаніе между вѣрой и невѣріемъ: 
считая вопросы религіи весьма важными, и признавая ихъ, по 
существу, нераздѣльными, общество невѣрію и вѣрѣ предпочи 
таетъ сомнѣніе относительно истинъ религіи, какъ наиболѣе под
ходящее къ его психологіи.—И сомнѣніе это ведетъ къ страшно
му вреду для общества. Разочарованность, пессимизмъ болѣзнен
ный разладъ въ жизни, внутренняя пустота, самоубійства и всѣ 
тѣ ужасы, которыми наполнена жизнь-вотъ естественныя слѣд
ствія такого сомнѣнія. Не имѣя никакого авторитета, кромѣ себя 
самого и своихъ убѣжденій,—современный человѣкъ представляетъ 
изъ себя въ нравственномъ отношеніи развалину. И страшно дѣ
лается при мысли, что нѣтъ у него пичего святого, ничего до
рогого и чистаго.

Но говоря о типичныхъ чертахъ современной религіозности, 
не слѣдуетъ забывать того, что не однѣ темныя стороны имѣетъ 
она. Проникая глубже въ психологію общества, мы, несомнѣнно, 
замѣтимъ, что за этими темными сторонами скрываются свѣтлыя 
черты нашего времени въ религіозномъ отношеніи, которыя все
гда и вездѣ должно помнить,—и особенно тѣмъ, кто свыше по
ставленъ на стражѣ духовныхъ стремленій человѣка. Это, прежде 



— 872-

всего,—интересъ къ религіознымъ вопросамъ. Нельзя не замѣтить 
того, что богословіе служитъ теперь предметомъ серьезнаго изу
ченія не однихъ только духовныхъ, но и многихъ научно образо
ванныхъ и серьезно мыслящихъ свѣтскихъ людей. Богословскими 
вопросами несомнѣнно интересуются. Наиболѣе распространенные 
„толстые11 свѣтскіе журналы все чаще и чаще стали помѣщать 
на своихъ страницахъ статьи религіозно богословскаго содержанія. 
Вслушиваясь въ серьезные разговоры молодежи, нельзя не замѣ
тить того обстоятельства, что и ея вниманіе часто бываетъ заня
то вопросами религіи. А чѣмъ объяснить еще и то, что такъ 
называемыя „молитвенныя1* собранія сектантовъ (пашковцевъ, 
напр.) часто бываютъ переполнены въ послѣднее время людьми 
всѣхъ возрастовъ, званій и состояній, причемъ, такими, убѣжде
нія которыхъ далеко нѳ могутъ быть вмѣщены въ узкія рамки 
сектантства?

Повторяемъ, нельзя игнорировать это стремленіе общества 
къ вопросамъ религіознаго характера и всякій индеферентизмъ въ 
дѣлѣ религіи со стороны тѣхъ, кто стоитъ на стражѣ религіоз
ныхъ стремленій человѣчества теперь будетъ не предосудитель
нымъ только, но и прямо преступнымъ.

То, наконецъ, печальное явленіе прежнихъ временъ, когда 
многіе держались религіи чисто внѣшнимъ образомъ, когда при
надлежность къ христіанству считались дѣломъ обычая, традиціи, 
—меньше, кажется, имѣетъ мѣста въ современномъ обществѣ, и 
кто вѣруетъ теперь, тогъ вѣруетъ по убѣжденію сердечному, а 
не по обычаю или долгу,—и это потому, что къ религіи стали 
относиться сознательнѣе.

И пастырь Церкви долженъ помочь колеблющемуся увѣ
ровать,—и въ этомъ главная обязанность и задача его,—задача, 
навѣваемая самимъ временемъ. И да помнитъ пастырь, что „если 
беззаконникъ въ беззаконіи своемъ умретъ" только потому, что 
пастырь во время не обр ітилъ вниманія на его душу и не по
пытался разогнать мракъ сомнѣнія,—то ,,кровь“ погибшаго будетъ 
взыскана отъ руки пастыря: ,,кровь же его, - сказано,—отъ руки 
твоея взыщу“.

Пастырь долженъ помочь вѣрить сомнѣвающемуся, онъ дол
женъ убѣдить его въ томъ, что есть истина, и что эта истина — 
Христосъ и Его Евангеліе. -Вѣдь, по отношенію къ Евангелію у 
насъ въ жизни случилась странная и удивительная вещь: сколько 
уже вѣковъ имѣемъ мы его и въ немъ указаніе всей правды 
жизни, - а с ми горюемъ, что не только не знаемъ этой правды, 
но и нѳ можемъ знать ея, потому что не имѣемъ нужной правды. 
Ищетъ эту правду человѣкъ, но ищетъ нѳ въ Евангеліи, а у.... 
Толстого, Андреева, Арцыбашева, Вербицкой и т. п., читаетъ 
произведенія ихъ по нѣсколько разъ, а Христа и Его правду— 
забываетъ, игнорируетъ. А между тѣмъ, если бы человѣчество 
знало Христа и Его Евангеліе, —то оно нашло бы и правду жиз
ни, потому что въ Евангеліи и Христѣ и заключается вся эта 



правда, вся неисчерпаемая глубина, все, что нужно человѣку. 
И задача пастыря въ томъ и заключается, чтобы открыть обще
ству глаза на Евангеліе, разъяснивши во всей полнотѣ глубочай
шій смыслъ его. Разумѣется, для того, чтобы успѣшно выполнить 
эту задачу, пастырь самъ долженъ насквозь проникнуться словами 
Христа, привить ихъ себѣ, —онъ долженъ изучить Евангеліе, изу
чить слово за словомъ, строку за строкой: что значитъ каждое 
дѣйствіе Христа Спасителя, какой смыслъ каждаго Его слова, 
какое, наконецъ, примѣненіе имѣютъ или могутъ имѣть они въ 
жизни...

Такъ, и только такъ, можно отвѣтить на запросъ современ
наго общества: „что есть истина"? (,,Орл. Еп. Вѣд.“).

Я. В—въ.

„Чудеса невѣрі я“.
{Библіографическая замѣтка).

Съ чувствомъ глубочайшаго удовлетворенія прочли мы толь
ко что вышедшую, въ качествѣ безплатнаго приложенія къ жур. 
„Странникъ", книгу англійскаго пастора Баллярда „Чудеса невѣ
рія". Задача этого апологетическаго труда заключалась въ томъ, 
чтобы показать нелогичность и непріемлемость тѣхъ выводовъ, къ 
какимъ приходитъ современное невѣріе, яко-бы съ научной точки 
зрѣнія опровергающее христіанскій супранатурализмъ. II задачу 
эту талантливый и широко просвѣщенный авторъ выполнилъ бле
стяще. Съ. ясностью Божьяго дня онъ показываетъ, что если мы, 
ставъ на эволюціонную точку зрѣнія, отвергнемъ, напр., досто
вѣрность евангельской исторіи, фактъ Божественности христіан
ства, фактъ неземного происхожденія христіанской морали и т. 
под., то мы должны будемъ признать чудеса, гораздо болѣе не
доступныя для нашего разумѣнія, чѣмъ чудеса евангельскія,— 
это своеобразныя чудеса невѣрія, которыхъ тѣмъ больше, чѣмъ 
энергичнѣе невѣріе нападаетъ на вѣру. Ходъ сужденій автора и 
характеръ его аргументаціи очень удобно прослѣдить по одной 
изъ главнѣйшихъ главъ книги—Области духа. Здѣсь авторъ убѣ
дительнѣйшимъ образомъ доказываетъ, что современное невѣріе 
естественнымъ путемъ не можетъ объяснить ни вѣры человѣка въ 
Бога—Христа, ни надежды человѣка на безсмертіе.

Двѣ черты,—по Баллярду,—отличаютъ человѣка отъ жи
вотнаго: инстинктъ богопочитанія и страстное стремленіе къ без
смертію.

Богопочитаніе всегда предполагаетъ объектъ поклоненія на 
человѣческую жизнь. Въ разныхъ религіяхъ эти двѣ стороны бо
гопочитанія неодинаковы. Позитивизмъ поклоняется человѣку съ 
большой буквы. Но этотъ объектъ поклоненія будучи нбфімъ, 



„какъ съ иголочки”, вмѣстѣ съ тѣмъ старъ, какъ все умершее, 
ибо онъ представляетъ собою не болѣе, какъ „гигантскій фетишъ", 
созданный руками француза Конта и чуждый всего Божественна
го. Въ буддизмѣ объектъ поклоненія настолько неопредѣленъ, 
что о немъ едва ли можно и говорить. „Въ буддизмѣ все полно 
сумбура и противорѣчій11. Въ магометанствѣ объектъ поклоненія 
слишкомъ невысокъ. Богъ мусульманъ нигдѣ не называется отцомъ 
человѣка и нигдѣ не учитъ о любви. Наивысшимъ, абсолютно 
высокимъ объектомъ почитанія является Богъ христіанскій, Тво
рецъ, міра, Отецъ человѣчества, Безконечный Духъ, Источникъ 
свѣта и любви.

Будучи наиболѣе высокой по своему содержанію христіан
ская религія предлагаетъ и наиболѣе высокіе идеалы нравствен
ности. „Можно смѣло бросить вызовъ всему міру моралистовъ, 
чтобы они дали что нибудь похожее на ту программу этики, ко
торую мы находимъ въ ХИ гл. посланія къ Римл., въ IV—къ 
Ефес., въ Ш—къ Колос., или въ 1 соб. посланіи ап. Гоанна“. 
Правда, въ практической жизни христіанъ довольно многочислен
ны и немаловажны нравственныя противорѣчія. И на это охотно 
и злорадно указываютъ скептики и циники древняго и новаго мі
ра. Но кому извѣстно, что чѣмъ чернѣе тѣнь, тѣмъ сильнѣе 
свѣтъ, который, бросаетъ эгу тѣнь. Вообще же, христіанская 
этика, будучи чистѣйшей по своему характеру, оказываетъ не
сравненное вліяніе на человѣческія души. Всѣ наиболѣе крупныя 
фигуры разнаго рода дѣятелей, хотя бы XIX вѣка были добрыми 
христіанами. И теперь подлинную „соль земли'*  можно искать 
только среди вѣрующихъ во Христа, сфера вліянія христіан
скихъ идеаловъ не ограничивается однѣми личностями; оно про
стирается и на область цѣлыхъ народовъ. Францію и понынѣ 
преслѣдуетъ Немезида за ея вѣру въ ложнаго бога. Вполнѣ спра
ведливы слова позитивиста Барритона: „тѣ, кто проповѣдуютъ, 
что будущее можетъ быть построено на наукѣ и цивилизаціи, про
буютъ создать пирамиду изъ соломенныхъ кирпичей". Вліяніе хри
стіанства въ исторіи было такъ велико, что теперь христіанскія 
вѣянія носятся въ самомъ воздухѣ нашемъ, всѣ добродѣтели 
наши принадлежатъ христіанству, всѣ моральныя ассоціаціи снаб
жены тамъ христіанствомъ. Безъ христіанства невозможенъ ника
кой прогрессъ. Внѣ христіанской черты и понынѣ все находится 
въ застоѣ. „Даже Японія какое бы будущее ее ни ожидало, всѳ- 
т.іки зажгла огонь своей новой цивилизаціи у христіанскаго оча
га". Церковь—университетъ всего міра, И быть гражданиномъ 
Новаго Іерусалима благороднѣе и спасительнѣе, нежели быть 
гражданиномъ Новыхъ Аѳинъ.

Откуда же эта система ученія, которая т къ высоко подни
маетъ человѣка?—Эта система отъ Христа. „Христіанство-это 
Христосъ". И источникомъ христіанской добродѣтели является 
Крестъ Христовъ, озаренный лучами воскресенія. Но откуда же 
эго у Христа? Что за премудрость дана Ему? „Если суцранату- 



ральное, вообще, недопустимо, то какимъ образомъ самое чистое, 
возвышенное и одухотворенное представленіе о Богѣ и самый без
примѣрный въ исторіи міра нравственный и духовный переворотъ 
могли возникнуть въ душѣ необразованнаго еврейскаго ремеслен
ника подозрительнаго происхожденія, воспитаннаго въ невѣжествѣ 
и окруженнаго суевѣріемъ и ханжествомъ? Если все было такъ, 
какъ говоритъ намъ невѣріе, тогда христіанство со всею его про
шлою исторіей и вліяніемъ въ настоящее время будетъ гораздо 
болѣе страннымъ и необъяснимымъ чудомъ, чѣмъ когда либо 
прежде. Въ этомъ случаѣ старое положеніе е піііііе піѣіі йі 
должно быть замѣнено новымъ е піѣііо опшіа йипі. Ничто здѣсь 
даетъ начало всему, лучшее возникаетъ изъ худшаго. Ясно, чго 
эволюція находится въ противорѣчіи сама съ собою”.

Необъяснимо съ естественной точки зрѣнія и страстное стрем 
лсніе человѣка къ безсмертію.

Стремленіе къ безсмертію у человѣка вѣчно. Безсмертія 
жаждали и въ ветхомъ завѣтѣ, на безсмертіе надѣются благо
роднѣйшія сердца нашего времени, для народныхъ же массъ была 
бы непосильна самая жизнь, если бы мы сумѣли отнять у нихъ 
надежду на безсмертіе. О безсмертіи поютъ лучшіе наши поэты, 
о безсмертіи говорятъ современные месмеризмъ, гипнотизмъ и 
спиритизмъ, а также говоритъ и чистая наука. Нѣкоторые ученые 
пишутъ даже сочиненія на тему: „Научное доказательство бытія 
Божія". Авторъ одной изъ такихъ книгъ, Гудсонъ, пишетъ ме
жду прочимъ: „стараясь доказать фактъ будущей жизни, 
я просто проанализировалъ духовную организацію человѣка и 
показалъ, что, на основаніи самой природы его, физической, 
интеллектуальной и психической структуры, никакое иное заклю
ченіе, кромѣ того, что онъ предназначенъ къ будущей жизни, не 
можетъ быть оправдано ни логически, ни научно".—Наиболѣе 
устойчивы и возвышенны чаянія безсмертія въ христіанствѣ. ХрИт 
стіанская надежда на будущую жизнь наиболѣе увѣренна, ибо она 
опирается на реальный фактъ Воскресенія Христова. Христіан
ское ученіе о безсмертіи наиболѣе просто. „ІІи въ ученіи Хри
ста, ни въ ученіи апостоловъ мы не найдемъ ничего похожаго на 
мостъ Сиратъ (мусульманское воззрѣніе), на восемь дѣланій рая, 
на семь небесныхъ сферъ и т. п“. Далѣе христіанская надежда 
на безсмертіе представляетъ будущую жизнь индивидуализиро
ванной, личной: будетъ жить каждое отдѣльное сознаніе. Нако
нецъ, христіанское представленіе о будущей жизни чуждо всякой 
чувственности и исключительно облагораживающимъ образомъ 
вліяетъ на человѣка. „Всякій, имѣющій христіанскую надежду 
на безсмертіе, очищаетъ себя по образу Христову".

Откуда же эта абсолютно высокая и абсолютно чистая на
дежда христіанина на безсмертіе?

Умъ человѣческій источникомъ этой надежды быть не мо
жетъ, ибо онъ для этого слишкомъ ограниченъ. Ветхій завѣтъ
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также не можетъ быть источникомъ христіанской надежды на 
безсмертіе, ибо въ немъ самомъ не было опредѣленныхъ пред
ставленій о будущей жизни, и именно въ отсутствіи этой опре
дѣленности заключалась трагедія ветхозавѣтныхъ праведниковъ. 
Не могла породить христіанской надежды и наука, Такъ какъ— 
съ одной стороны—наука слишкомъ поздно появилась, а съ дру
гой—при самомъ же рожденіи своемъ наука оказалтсь матеріали
стической и, слѣдовательно, вовсе не заинтересованной въ томъ, 
чтобы дать человѣку идею духовнаго безсмертія.

Откуда же эта идея? Она не могла возникнуть изъ ничего. 
Если мы припомнимъ тотъ фактъ, что среди всѣхъ живыхъ 
существъ только одинъ человѣкъ постоянно рвется къ болѣе 
совершенной жизни, то невольно вынуждены будемъ спросить, 
неужели это неустанное стремленіе къ лучшей и вѣчной жизни 
развилось изъ какой-то „первобытной туманности11, безъ всякаго 
контроля со стороны правящаго Разума?.. Если это такъ, то 
передъ нами изумительнѣйшее чудо, въ сравненіи съ которымъ 
плаваніе желѣза въ водѣ, горѣніе несгораемаго куста или питаніе 
цѣлой толпы народа пятью хлѣбами и пятью рыбами являются 
естественными фактами. Если право невѣріе, то человѣчество 
становится жертвой неразрѣшимаго противорѣчія?

Такъ постепенно Баллярдъ приводитъ современное невѣріе 
къ логическому тупику, заставляя его сознать свое безсиліе въ 
борьбѣ съ христіанствомъ. Тонъ, какимъ проникнуто все сочине
ніе Баллярда,—это тонъ непоколебимой вѣры въ Божественность 
п вѣчность христіанства. Въ отвѣтъ на всѣ утопическіе планы 
невѣрія—расшатать основы христіанства—Баллярдъ говоритъ то 
же, что въ свое время епископъ Талейранъ сказалъ раціоналисту 
Лепо, Раціоналистъ Лепо хотѣлъ „обновить11 христіанство такъ, 
чтобы оно совсѣмъ перестало быть христіанствомъ. Послѣ нѣко
торыхъ попытокъ въ этомъ направленіи, Лепо почувствовалъ, что 
онъ беретъ на себя задачу слишкомъ трудную. И это глубоко 
его опечалило. Печалью своей онъ подѣлился съ епископомъ 
Талейраномъ.

— Да, дѣйствительно, трудно основать какую либо новую 
религію, вмѣсто христіанства,—сказалъ еиископъ самообольщав
шемуся раціоналисту; -я даже не знаю, что вамъ и посовѣтовать 
въ этомъ необыкновенномъ дѣлѣ. Одинъ только планъ остается, 
какой вамъ можно попробовать.

— Какой же, ваше преосвященство?
— А вотъ какой: постарайтесь, чтобы васъ расияііи, а вы 

въ третій день воскреснете!

— Въ самомъ дѣлѣ, г-да богоборы,—говоритъ всей своей 
книгой пасторъ Баллярдъ: вамъ не нравится христіанство? Вы 
хотите, чтобы человѣкъ пересталъ вѣрить Христу и повѣрилъ 
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вамъ? Такъ что же?—Попробуйто умереть, но такъ, чтобы въ 
третій день воскреснуть!

Книга Баллярда—хорошая книга и всякій работникъ на 
нивѣ Божіей много пріобрѣтетъ, если на пріобрѣтеніе ея потра
тить немного своихъ средствъ. („См. Еп. Вѣд.“).

Объявленія.

Окончившій ИМПЕРАТОРСКУЮ КАПЕЛЛУ по I 
разряду на званіе учителя церковнаго пѣнія и 
теоріи музыки, имѣвшій до окончанія капеллы 

регентскую и учительскую практику, 
ищетъ соотвѣтствующаго мѣста.

Ст. „Дно“, Псковской губ. Имѣніе Марьино Ду- 
брово. Учитель пѣнія Ив. Ильичъ Никольскій.

ХУДОЖНИКЪ

Димитрій Петровичъ Праведниковъ 
принимаетъ заказы на исполненіе церковныхъ рос
писей и орнаментовъ въ стилѣ византійскомъ, 
древне русскомъ, ренессансъ и пр., а также иконъ 

и всевозможныхъ священныхъ картинъ.
При мастерской всегда имѣется первоклассный 

позолотчикъ съ хорошими мастерами.
Принимаются также заказы на исполненіе 

всевозможныхъ иконостасныхъ работъ.
За добросовѣстное и аккуратное исполненіе 

заказовъ имѣю много аттестацій.
Мною произведены работы въ. слѣдующихъ 

храмахъ г. Симферополя:
1) Духовной Семинаріи.
2) Духовнаго мужскаго училища.
3) 1-й женской гимназіи.
4) Армяно-Григоріанскомъ.

и 5) Епархіальнаго свѣчного завода.
Адресъ: г. Симферополь, Малофонтанная ул., д. 

Федченко № 28.
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■п гг -гу П Т Т ТР Л возвышенная, какъ вырази- 1Ѵ1 ѵ О 1 IX А. тельница лучшихъ душевныхъ
Т> чувствованій всегда имѣла и

имѣетъ громадное значеніе въ жизни человѣка. Кому, какъ не 
музыкѣ, дана чудная власть пробуждать въ человѣкѣ его луч
шіе инстинкты, настраивать душу, обогащая ее духовными чув
ствами и впечатлѣніями. Трудно найти человѣка, которому не 
хотѣлось бы въ минуты радости, тоски и печали излить въ му
зыкѣ волнующія чувства, отрѣшиться на время отъ низменнаго 
дола и забыться то въ величаво-торжественныхъ, то въ грустно
минорныхъ аккордахъ, вознестись душою въ чистый міръ идеаль
наго добра, гармоніи и красоты..."

(„Кормчій11 29 янв. І900 года).
лучшіе ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ХОРОВЫХЪ спъвокъ, для 

ДУХОВНОЙ И СВЪТСКОЙ МУЗЫКИ

собственной фабрики въ Лейпцигѣ (амер. сист.) 
и лучіп. загранич. фабр Карпентеръ, Шидмайеръ 

въ 90, 100, 130, 150, 165, 190, 240, 275 руб. и дороже.

РОЯЛИ и ПІАНИНО
отъ 600 руб. отъ 375 р. идор. 

ГРЛМИФФОЙЫ— ТООРМЪ 
новѣйшихъ моделей въ 18, 20, 25, 35, 55, 75 руб. и дор. 

Пластинки свѣтскаго и духовнаго содержанія въ большомъ 
выборѣ.

Духовные хор ы—Чудовской, Синодальный, Архангельскаго, 
Васильева и др.

Полный иллюстрир. прейсъ-курантъ V 61 и каталоги пласти- 
нокъ-Б ЕЗПЛАТНО.

Для лицъ духовнаго званія допускается разсрочка платежа.

Юлій Генрихъ Циммерманъ.
МОСКВА, Кузнецкій м.,д. Захарьина С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 34. 

Рига, Сарайная, 15.
/Рри заказѣ или запросѣ прошу ссылаться на это объявленіе.



20 Августа. 24. 1911 года.

^^ѴИЧЕ0%
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

ВЫСОЧАЙШІЯ СОИЗВОЛЕНІЯ.
Государь Императоръ, въ 25-й день 

іюля сего года Высочайше соизволилъ на при
нятіе Успенскою церковью с. Стульнева, Бердян
скаго уѣзда, участка усадебной земли, мѣрою 
2760 кв. саж., или сколько въ дѣйствительности 
окажется, съ находящимися на немъ постройками, 
состоящаго въ названномъ селѣ и отводимаго 
мѣстнымъ обществомъ крестьянъ въ собственность 
церкви для помѣщенія причта.

Г о с у д а.р ь Императоръ, по всеподдан
нѣйшему докладу опредѣленія Святѣйшаго Сино
да, Всемилостивѣйше соизволилъ въ 3 день іюня 
1911 года на награжденіе діакона Петро-Павлов- 
ской церкви гор. Бердянска, Автонома Ильинскаго 
и заштатнаго псаломщика ІІетро-Павловской цер
кви, гор. Симферополя, Григорія Сербова за труды 
по народному образованію, серебряными медаля
ми, съ надписью „за усердіе14, для ношенія на 
груди на Александровской лентѣ.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства и епархіаль
ныя извѣстія.

Награжденъ псаломщикъ Преображенской церкви села 
Преображѳнки, Днѣпровскаго уѣзда, Андрей Скрипка— посвя
щеніемъ въ стихарь, 6-го сего августа, за усердную службу.
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Преподано Архипастырское благослове
ніе съ выдачею грамоты церковному старостѣ Архан- 
гело Михайловской церкви села Ново-Троицкаго, Бердянскаго 
уѣзда, крестьянину Іоанну Яковенко—за его трехлѣтнюю усерд
ную и полезную службу.

Перемѣщены:
Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 3 

августа за № 4485, псаломщики: Вознесенской церкви имѣнія 
Карасань, Ялтинскаго уѣзда, Адріанъ Юваловъ и Ильинской 
церкви города Карасубазара Фотій Вуцъ—одинъ на мѣсто дру
гого.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 
5 августа за Аі 4591, діаконъ св. Мартиніановской церкви, что 
при свѣчномъ заводѣ Григорій Безталанный и діаконъ Нико
лаевской церкви села НовоДаниловки, Мелитопольскаго уѣзда, 
Леонидъ Митрофановъ—одинъ на мѣсто другого.

Назначены:
Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ

10 августа за № 4671, окончившій курсъ семинаріи Николай 
Марковъ—псаломщикомъ къ Покровской церкви села Горно- 
стаевки, Днѣпровскаго уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ
11 августа за № 4690, окончившій курсъ въ Таврической духов
ной семинаріи начетчикомъ діаконъ Іоаннъ Похвалитовъ - на 
священническое мѣсто къ Успенской церкви села ЬІово-Збурьев- 
ки, Днѣпровскаго уѣзда, на мѣсто священника Михаила Савенко.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 
11 августа за № 4691, б. воспитанникъ II кл. Таврической духов
ной семинаріи Алексій Знаменскій—и. д. псаломщика къ Кре- 
сто-Воздвиженской церкви села Верхней-Бѣлозерки, Мелитополь
скаго уѣзда.
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Утверждены церковными старо
стами:

Резолюціями Его Преосвященства отъ 3 августа за № 4408, 
крестьянинъ Михаилъ Погорѣлый—къ Рождество-Богородичной 
церкви села Ивановки, Днѣпровскаго уѣзда; отъ 3 августа за 
№ 4447, крестьянинъ Іоаннъ Яковенко -къ Архангело-Михай
ловской церкви села Ново-Троицкаго, Бердянскаго уѣзда; отъ 
3 августа за № 4457, поселянинъ Стефанъ Черкезъ - къ Георгіев
ской церкви села Романовки, Бердянскаго уѣзда; отъ 3 августа 
за № 4465, крестьянинъ Іоаннъ Мизинъ—къ Архангело-Михай
ловской церкви села Верхняго-Токмака и отъ 5 августа за № 
4587, крестьянинъ Митрофанъ Саламатинъ къ Знаменской 
церкви села Саловъ, Ѳеодосійскаі о уѣзда.

У воленъ
Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 

10 августа за № 4664, псаломщикъ Покровской церкви села 
Горностаевки, Днѣпровскаго уѣзда, Петръ Бутовскій—отъ за 
нимаемаго имъ мѣста.

Извѣстія:
Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 3 

августа за № 4493, завѣдующій Яндыковской двухклассной шко
лой Астраханской епархіи Павелъ Шитовъ—принятъ на службу 
въ Таврическую епархію и назначенъ противо-мусульманскимъ 
епархіальнымъ миссіонеромъ въ епархіи.

Резолюціей Его Преосвященства отъ 3 августа за № 4498, 
прихожанамъ Архангело-Михайловской церкви села Гюневки, Ме
литопольскаго уѣзда, разрѣшено построить каменную церковь, 
взамѣнъ нынѣ существующей деревянной.

По опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 18 іюля с. г. за 
№ 5260, назначена пенсія заштатному псаломщику Владиміру 
Ровинскому въ размѣрѣ 100 руб. съ 1-го марта с. г. изъ Мели
топольскаго казначейства и заштатному діакону Григорію Дми
тровскомуруб. съ 30 марта с. г. изъ Днѣпровскаго казна 
чейства.



350 —

Присоединены къ православію:
Мѣщанинъ города Симферополя Беніаминъ Нахмановъ Вай- 

сбордъ, іудейскаго вѣроисповѣданія, 22 лѣтъ, съ нареченіемъ 
ему имени „Владиміръ".

Дочь врача Нахама Борисьевна Іурейслеръ,„іудейскаго вѣро
исповѣданія, 24 лѣтъ, съ нареченіемъ ей имени „Надежда“.

Волею Божіею скончались:
Заштатный священникъ Іоаннъ Пронъковъ 31 іюля.
Священникъ Іоаннъ Соколовъ 3 сего августа.
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