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Его Высокопреосвященство, Высокопреосвя
щеннѣйшій Архіепископъ Николай, всѣмъ, при
вѣтствовавшимъ его — устно или письменно—со 
свѣтлымъ праздникомъ Пасхи, - выражаетъ свою 
сердечную благодарность, съ молитвеннымъ по
желаніемъ всѣхъ благъ отъ Воскресшаго Господа.

ОТДѢЛЪ I.

ВЫСОЧАЙШІЯ ТЕЛЕГРАММЫ.
Высокопреосвященнымъ Николаемъ, Архіепис

копомъ Варшавскимъ и Привислинскимъ, по слу
чаю свѣтлыхъ дней праздника Пасхи, получены 
Всемилостивѣйшія телеграммы:

Отъ Его Императорскаго Величества:

„Воистину воскресе! Благодарю Васъ, Вла
дыко, и поручаю передать ввѣренной Вамъ пас
твѣ Мою благодарность за привѣтствіе и молит
венныя благопожеланія.

НИКОЛАЙ».

Отъ Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княжны Татіаны Николаевны:

„Сердечно благодарю Васъ, Владыко, за по
здравленія, искренно Меня тронувшія. Поздравляю 
Васъ съ великимъ, свѣтлымъ праздникомъ. Раду
юсь, что комитетъ Мой оказалъ вновь помощь 
варшавскому попечительству, помогающему столь
кимъ несчастнымъ, пострадавшимъ отъ войны.

ТАТІАНА”.

Телеграммы эти были получены въ отвѣтъ 
на слѣдующія, посланныя Его Высокопреосвящен
ствомъ:

Его Императорскому Величеству:
„Примите, Государь, отъ меня и отъ паствы 

мое искреннее и сердечное привѣтствіе съ свѣт
лымъ Христовымъ Воскресеніемъ. Христосъ, По
бѣдитель ада, да сокрушитъ силою Своею враги 
Державы Россійской и даруетъ миръ всему міру. 
Христосъ воскресе!”

Ея Императорскому Высочеству Великой Княжнѣ 
Татіанѣ Николаевнѣ:

„Въ великій и свѣтлый день Христова Вос
кресенія приношу Вашему Императорскому Высо
честву мое поздравленіе съ озарившей міръ хри
стіанской радостью. Вмѣстѣ съ симъ почтитель
нѣйше прошу принять мою и варшавскаго попе
чительства глубокую благодарность за увеличен
ную къ Пасхѣ денежную помощь отъ комитета 
Вашего Имени. Молимъ воскресшаго Христа, да 
будутъ всѣ дни Вашей жизни такъ же свѣтлы и 
радостны, какъ переживаемая радость сего вели
каго праздника”.

ОТЧЕТЪ
по дешевой столовой Варшавскаго 

Попечительства
за мѣсяца февраль с. 1915 іода.

Въ теченіи м. Февраля выдано въ столовой — 
13,842 обѣдовъ платныхъ по цѣнѣ 20, 10 и 6 когі. 
и 505 безплатныхъ—по преимуществу бѣженцамъ, 
помѣщающимся въ пріютѣ, устроенномъ Варшав
скимъ Попечительствомъ на 26 человѣкъ. Выру
чено за обѣды 2,094 руб. 83 к. Чаю выдано 
4,349 стакановъ—на сумму 87 руб- 01 к. Итакъ 
всего на приходѣ вмѣстѣ съ остаткомъ отъ мѣс. 
января въ суммѣ 5 р. 43 к. 2,187 р, 27 к.
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Израсходовано по столовой въ м. Февралѣ 
2,760 р. 26 к. въ томъ числѣ: 1) оборудованіе и ре
монтъ 120 р. 76 к. 2) жалованье служащимъ 58 р. 
10 к. 3) дрова и уголь 195 р. 68 к. 4) мыло, ке
росинъ и др. мелочи 6 р. 13 к. 5) продовольствіе 
2,381 р. 59 к.

Такимъ образомъ расходъ по содержанію сто
ловой въ мѣс. Февралѣ превысилъ сумму поступ
леній за обѣды и чай на 572 р. 99 к., у пло
ченныхъ изъ суммъ Попечительства.

Всего на содержаніе столовой, за два мѣсяца 
ея существованія, Попечительство израсходовало 
1,473 р. 56 к. Количество ежедневно выдавае
мыхъ обѣдовъ съ м. марта значительно увеличено 
и доходитъ до 700 и выше, для чего потреоова- 
лось переустройство кухонной плиты съ добавле
ніемъ новаго котла.

Въ пятницу и субботу страстной недѣли и 
первый и второй день Ов. Пасхи столовая будетъ 
закрыта, дабы хозяйка и прислуга могли поговѣть 
и отдохнуть.

Священникъ Т. Теодоровичъ.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвящен
нѣйшему Николаю, Архіепископу Варшавскому 
и Привислинскому, Милостивому Архипастырю 

и Отцу,
Комитета „Варшавскаго По

печительства о бѣдныхъ на вре
мя военныхъ дѣйствій”

Отчетный рапортъ.
Комитетъ Варшавскаго Попечительства имѣ

етъ долгъ почтительнѣйше представить Вашему 
Высокопреосвященству отчетныя свѣдѣнія по Вар
шавскому Попечительству за мѣс. Февраль с. г.

Отъ м. января оставалось 6,325 р. 36^ к. Въ 
м. Февраль поступило 3,710 р. 83 к. Всего на 
приходѣ въ м. Февралѣ 10,036 р. 19 к.

Въ м. Февралѣ были слѣдующія поступленія:
1) Отъ Комитета Ея Императорскаго Высо

чества, Великои Княжны Татьяны Николаевны 
3,000 р. 2) Благотвориг. Комитета Варшавской 
Успенской церкви 200 р. 3) Редакціи Варшав. 
Дневника въ пользу дешевой столовой 23 р. 50 к. 
4) Редакціи Варшав. Мысли въ пользу бѣженцевъ 
151 р. 74 к.

Отъ церквей: 5) а) Варшавскаго Каѳедраль
наго Собора мѣсяч. взносы за декабрь 1914 г. и 
январь 1915 г. 200 р. б) кружечныя за январь м. 
19 р. 58 к. 6) Успенской —кружеч. за январь 9 р. 
54 к. 7) Подвальной церкви кружеч. - янв. 3 р. 37 к. 
8) а) ІІрагской церкви мѣсяч. за м. Февраль 25 р. 
б) кружеч. за январь 5 р. 9) Крестовой церкви 
кружеч. за январь 1 р. 30 к. 10) Замковой церкви 
40 р. И) Отъ Благочиннаго I Варш. Окр. собран
ные въ 1914 г. въ Св.-Троицкомъ Соборѣ 1 р. 80 к.

Пожертвованія лицъ: 12) Отъ Е. К. Лебеде
вой 5 р. 13) Священника Терской Области Дими
трія Польскаго 5 р. 14) I. Скочеяскаго 10 р. 15) 
Отъ офицера въ пользу дешевой столовой 10 р.

Расхода въ м. Февралѣ было 3,075 р. 86 к., 
по слѣд. статьямъ: 1) На содержаніе безплатной 
столовой для учащихся 150 р. 2) Пособіе Успен
скому пріюту 100 р. 3) Оборудованіе помѣщенія 
для бѣженцевъ 97 р. 63 к 4) Канцелярскія рас
ходы 15 р. 28 к, 5) На выдачу мѣсячныхъ посо
бій 1,490 руб. 6) Лицамъ духовного Вѣдомства 
270 р. 7) На выдачу пособій единовременныхъ 
—952 р. 95 к., остается къ 1 марта 6,960 р. 33 к.

Мѣсячное пособіе выдано 460 лицамъ, едино
временное 127 лицамъ, въ томъ числѣ — 68 лицамъ 
запасныхъ чиновъ и 59 бѣженцамъ.

Предсѣдатель Попечительства,
Священникъ Т. Теодоровичъ. 
Протоіерей Ѳ. Пашковскій.

Смотритель Варш. Дух. Училища
И. Кедроливанскій. 

Священникъ Александръ Гутмейстеръ.

ОТНОШЕНІЕ
Комиссіи по популяризаціи гигіеническихъ по

знаній при Особомъ Санитарномъ Комитетѣ 
города Варшавы

Въ Варшавскую Духовную 
Православную Консисторію.

Комиссія по популяризаціи гигіеническихъ по
знаній при Особомъ Санитарномъ Комитетѣ г. Вар
шавы и ближайшихъ окрестностей, признавая, что 
въ дѣлѣ борьбы съ угрожающими населенію зара
зными болѣзнями серьезная и очень полезная роль 
выпадаетъ на долю духовенства, какъ имѣющаго 
возможность, въ назиданіе своей паствы, дѣлать 
ей полезныя практическія указанія, соблюденіе ко
торыхъ облегчаетъ предупрежденіе заразныхъ за
болѣваній, имѣетъ честь препроводить при семъ 
разработанныя въ общедоступной Формѣ прямыя 
на сей предметъ санитарныя наставленія, которыя 
направлены къ распространенію санитарныхъ по
знаній- въ массахъ населенія. Подлинное подписали: 
Предсѣдатель Комиссіи Францъ Новодворскій и Се
кретарь Владиславъ Мазуркевичъ.

Санитарный Комитетъ гор. Варшавы.
Комиссія по популяризаціи гигіеническихъ 

познаній.
Какъ себя и другихъ предохранить отъ 

заразныхъ болѣзней.
Отъ большинства заразвыхъ болѣзней можно 

предохранить себя, лишь бы вести себя осторо
жно и предусмотрительно. Для того необходимо 
соблюдать слѣдующія наставленія:



№ 7 ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ЛИСТОКЪ 87

1. Избѣгать всякой нечистоты, истреблять 
чужеядныхъ и домашнихъ насѣкомыхъ (въ особен
ности блохъ, вшей, клоновъ), какъ самыхъ опас
ныхъ разсадниковъ заразы, сохранять возможно 
большую чистоту тѣла, одежды и жилища, и въ 
частности умываться какъ утромъ, такъ и на 
ночь; сверхъ того старательно мыть руки передъ 
каждой ѣдой, чистя притомъ ногти щеткою; ротъ 
полоскать и утромъ, и ложась спать, а также 
послѣ каждой ѣды. Для мытья и полосканія рта 
употреблять исключительно воду изъ Фильтровъ, 
а гдѣ такой воды нѣтъ —вареную.

2. Соблюдать умѣренность въ ѣдѣ и питьѣ; 
пе употреблять спиртныхъ напитковъ; утромъ не 
выходить изъ дому натощакъ. Пить воду только 
изъ Фильтровъ, а гдѣ такой воды нѣтъ, — воду 
заново вареную. Молоко пить только вареное. 
Не ѣсть несвѣжихъ продуктовъ, мяса отъ боль
ныхъ животныхъ, плохо выпеченнаго хлѣба и ис
порченныхъ плодовъ либо овощей; запыленные же 
плоды и овощи, предварительно до ѣды, смыть 
кипяченою водою, при чемъ сырые плоды ѣсть не 
иначе, какъ очистивъ ихъ отъ оболочки. Кухон
ную и столовую посуду, послѣ каждаго употре
бленія старательно смыть кипяченой водой.

3. Всякія кушанья и напитки держать въ 
чистотѣ и прикрытые.

4. При всякихъ желудочныхъ заболѣваніяхъ, 
даже легкихъ, обращаться немедленно за помощью 
къ врачу.

5. Изъ квартиры лица, страдающаго какимъ. 
бы то ни было желудочнымъ заболѣваніемъ, не 
выносить одежды, постели и другихъ вещей до 
прибытія врача и воспослѣдованія съ его стороны 
соотвѣтствующихъ распоряженій. Всякіе же эк
скременты больвбго (калъ, моча, плевотины и рво
тины), до вылитія въ клоачную яму, облить свѣ
жимъ известковымъ молокомъ, либо посыпать не
гашенною известью.

О Т Д Ъ Л Ъ II.

БЕСѢДА,
сказанная предъ панихидой на воинскомъ клад
бищѣ, близъ Жирардова, — въ понедѣльникъ на 

Ѳоминой недѣлѣ.
Сыне человѣкъ, оживутъ ли кости сія? — съ 

такимъ вопросомъ обратился нѣкогда Господь къ 
пророку Іезекіилю, испытывая вѣру пророка. 
Это было на полѣ, усѣянномъ костями человѣче
скими.

Пророкъ Божій на это отвѣтилъ уклончиво. 
Господи Боже, Ты вѣси сія, — сказалъ онъ. И 

это безъ сомнѣнія, потому что тайна искупленія 
еще не совершилась, и все было только въ прооб
разахъ

Но.... что если бы какимъ либо чудомъ на 
семь полѣ костей человѣческихъ явился бы про
рокъ Божій Іезекіиль, и уже не Господь Богъ, 
а мы спросили бы его: оживутъ ли кости сія?— 
Что отвѣтилъ бы онъ?—Отвѣтилъ бы, безъ сомнѣ
нія, уже не уклончиво, а прямо и рѣшительно: 
оживутъ, воистину оживутъ и востанутъ изъ гро
бовъ своихъ для жизни вѣчной, ибо тайна иску
пленія совершилась,— своею смертію Христосъ по
пралъ смерть и сущимъ во гробѣхъ животъ даро
валъ.... Гдѣ ти, смерте, жало, гдѣ ти, аде, по
бѣда? — можемъ и мы воскликнуть съ пророкомъ 
Исаіей. Воскресе Христосъ и жизнь житель
ствуетъ (1 Корине. 15, 12—57).

Придетъ день, — послѣдній день на землѣ, — 
когда Христосъ паки явится міру на облацѣхъ не
бесныхъ во славѣ своей — со ангелы своими, но 
уже не для принесенія себя въ жертву за людей, 
а для того, чтобы потребовать отчетъ отъ нихъ, 
какъ они, люди, искупленные Его кровію, усвоили 
Себѣ Его искупленіе.—Тогда, по послѣдней архан
гельской трубѣ, вси сущій во гробѣхъ оживутъ и воз
станутъ изъ своихъ гробовъ. Тогда и здѣсь, на 
семъ полѣ костей, какъ нѣкогда и на полѣ, гдѣ 
былъ пророкъ Божій Іезекіиль (Іезек. 37, 3 — 11). 
силою Божію соединятся кость къ кости, обтянут
ся жилами и кожей и встанетъ соборъ многъ 
зѣло... Никто не останется въ мертвецѣхъ — всѣ 
воскреснутъ и каждый получитъ мздовоздаяніе по 
своимъ заслугамъ: одни — Царствіе небесное, а 
другіе—тьму кромѣшнюю.

Обязанностью живыхъ въ отношеніи мертвыхъ— 
должно быть постоянная молитва о нихъ,—принесеніе 
безкровной жертвы за нихъ, совершаемой во храмахъ 
за литургіей,—раздача милостыни бѣднымъ, неи
мущимъ. Сими жертвами Господь благоугождает- 
ся, и тѣ изъ усопшихъ братій нашихъ, которые 
совершили грѣхи не къ смерти,—тѣ могутъ быть 
помилованы Господомъ Богомъ еще до второго 
пришествія Господня. ІІосему, усугубимъ молит
вы наши за сихъ братій нашихъ, почившихъ во 
время брани и на брани,— которые, безъ сомнѣнія, 
въ большинствѣ, своею кровію смыли съ себя 
множество грѣховъ.

Другая обязанность живыхъ въ отношеніи 
мертвыхъ должна состоять въ охранѣ ихъ могилъ 
отъ всякаго рода оскверненій. Надобно помнить, 
что погребены здѣсь не просто трупы, а тѣла, 
бывшія при жизни храмомъ Духа Святаго, освя- 
гценныя въ таинствахъ крегценія, миропомазанья,— 
которыя питались Тѣломъ и Кровію Христовою.... 
Иные, умирая, уносили съ собою частицы Тѣла Хри
стова въ могилу, еще не вполнѣ усвоивши ихъ себѣ. 
Вотъ почему кладбища должны быть ограждены за
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боромъ,—дабы животныя сюда не проникали и не 
оскверняли могилъ,—вотъ почему они должны быть 
обсажены деревьями и украшены цвѣтами.

Господь Іисусъ Христосъ да упокоитъ здѣ 
почивающихъ своимъ пренебеснымъ благословеніемъ, 
а васъ, оставшихся еще въ живыхъ, да укрѣпитъ 
своею благодатію на предстоящій еще всѣмъ вамъ 
подвигъ бранный,—Аминъ.

НИКОЛАЙ, Архіепископъ Варшавскій.

1915 г. 30 марта.
Жирардовъ.

Высокопреосвященный Архіепископъ Ни
колай въ дѣйствующей арміи.

30 марта Высокопреосвященный Николай, 
Архіепископъ Варшавскій и Привислинскій, выѣз
жалъ въ дѣйствующую армію для освященія во
инскаго кладбища близъ Жирардова. По пути 
слѣдованія Владыка посѣтилъ на станціи Церезинъ 
лазаретъ I Георгіевской общины Краснаго Креста 
и перевязочные пункты графа С. А. Строганова.

При входѣ въ лазаретъ Высокопреосвященнаго 
встрѣтили врачи и сестры милосердія, во главѣ съ 
особоуполномоченнымъ Россійскаго Общества Кра
снаго Креста А. И. Гучковымъ, а въ самомъ ла
заретѣ іеромонахъ Іона. По совершеніи краткаго 
молебствія, Владыка обходилъ раненыхъ и боль
ныхъ воиновъ, съ сердечнымъ вниманіемъ раз
спрашивая о состояніи здоровья ихъ и раздавая 
имъ крестики, евангелія, молитвословы и брошю
ры религіозно-нравственнаго содержанія.

Отсюда Высокопреосвященный Николай про
слѣдовалъ въ сопровожденіи А. И. Гучкова въ 
лазаретъ, помѣщающійся во дворцѣ князя Друц- 
кого - Любецкаго, устроенный и содержимый на 
средства членовъ Государственнаго Совѣта. И въ 
этомъ лазаретѣ Владыка останавливался у посте
ли каждаго раненаго и больного воина, ободряя 
и утѣшая своимъ Архипастырскимъ словомъ и 
благословеніемъ и раздавая крестики, евангелія, 
молитвословы, листки своихъ поученій и бесѣдъ 
и брошюры.

Осмотрѣвъ подробно лазареты, Владыка от
правился въ Жирардовъ, гдѣ посѣтилъ мѣстную 
госпитальную церковь, въ коей былъ встрѣченъ 
мѣстнымъ военнымъ духовенствомъ. По совер
шеніи краткаго молебна, Владыка прослѣдовалъ 
на военное кладбище, гдѣ, облачившись въ пол
ное золотое облаченіе, совершилъ, при участіи 
соборнаго клира и мѣстнаго военнаго духовен
ства и при пѣніи хора архіерейскихъ пѣвчихъ и 
хора санитаровъ и сестеръ милосердія, чинъ 
освященія кладбища, обойдя вокругъ кладбища 
и окропляя его св. водой.

Затѣмъ совершена была панихида по въ Бо
зѣ почивающихъ здѣсь православныхъ воинахъ, 
за вѣру, Царя и отечество на полѣ брани животъ 
свой положившихъ. Предъ панихидой Владыка 
произнесъ вышенапечатанное слово. Умилительный 
чинъ панихиды и прекрасное исполненіе пѣвчи
ми панихидныхъ пѣснопѣній произвели на моля
щихся глубокое впечатлѣніе и неизгладимыми 
чертами запечатлѣлись въ сердцахъ ихъ.

Прот. Н. Шитаревъ.

ПОУЧЕНІЕ
въ нед±л:-о ТЗаій.

Во имя Отца и Сына и Св. Духа.
И яко пргіближгіся, видѣвъ градъ, 
плакася о немъ, глаголя: яко аще 
бъг разумѣлъ и ты время посѣ
щенія твоего: нынѣ же скръгся 
отъ очгю твоею. (Лук. 19, 41).

Не о Тирѣ, Сидонѣ, Египтѣ, Вавилонѣ и дру
гихъ, не знавшихъ истиннаго Бога и потому гиб
нувшихъ въ безднѣ разврата и нечестія плачетъ 
Спаситель нашъ въ такой радостный день. Нѣтъ, 
Воскреситель Лазаря плачетъ о судьбѣ того горо
да, который изъ всѣхъ городовъ земныхъ избранъ 
Самимъ Богомъ въ особенное жилище Себѣ, къ 
которому посылалъ столько пророковъ, гдѣ воз
вышался единственный храмъ Бога живаго, — пла
четъ Спаситель о томъ городѣ, среди котораго 
имѣла теперь совершиться на Голгоѳѣ тайна все
мірнаго искупленія. И въ какой день льются 
надъ Іерусалимомъ эти слезы? Въ тотъ день, 
когда чуть не весь городъ исходитъ въ срѣтеніе 
Спасителю, — когда стелютъ по пути предъ Нимъ 
не только вѣтви, но и одежды свои, — когда тор
жественно провозглашаютъ Его Сыномъ Давидо
вымъ, отъ души и сердца воютъ Ему: „Осанна 
въ вышнихъ” и принимаютъ Его такъ, какъ не 
принимали ни одного изъ царей земныхъ.

Что вызвало слезы о Іерусалимѣ изъ очей 
Спасителя въ такой день?

Неразуміе и нераскаянность его жителей.
Настоящій день былъ для нихъ днемъ осо

беннаго посѣщенія Божія, днемъ рѣшительнаго 
испытанія; а они, въ ослѣпленіи ума и сердца, 
помраченнаго страстями, не видятъ всей важно
сти этого посѣщенія. Несмотря на внѣшніе знаки 
усердія къ Спасителю, являются неспособными къ 
принятію отъ Него царства небеснаго; совершенно 
близки къ тому, чтобы рѣшительно отвергнуть Его 
и въ Немъ свое спасеніе. Вотъ что вызываетъ 
у Господа слезы. Іерусалимъ, видѣвшій столько 
чудесъ, не высказалъ рѣшительнаго мнѣнія даже 
о Чудотворцѣ. Настоящій день долженъ былъ рѣ
шить, будетъ ли новый Пророкъ и Учитель при
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нятъ за Мессію и Сына Божія, или будетъ отвер
гнутъ. Слѣдствія того и другого были неисчисли
мы для Іерусалима. Чтобы предохранить Іеруса
лимъ отъ его несчастія, совершено величайшее 
чудо Спасителемъ — воскрешеніе четверодневнаго 
Лазаря.

И іерусалимляне, повидимому, пробудились отъ 
своего нечувствія: толпы народа текутъ навстрѣчу 
Воскресителя Лазаря, — клики несутся со всѣхъ 
сторонъ, Но все это только слѣдствіе минутнаго 
восторга; подъ всѣми этими знаками скоропрехо
дящаго усердія скрывается привычная холодность 
душъ и сердецъ: изъ этихъ же людей многіе 
явятся черезъ нѣсколько дней у преторіи Пилата 
съ дикимъ воплемъ: „Распни, распни Его!”.

Спаситель предвидитъ все это; предъ Нимъ 
совершенно открыто какъ тайное невѣріе и же
стокосердіе іудеевъ, такъ и его ужасныя послѣд
ствія, — и любвеобильное сердце Его исполняется 
скорбію до того, что всеобщая радость вокругъ 
не можетъ остановить слезъ Его: „и плакася о 
немъ, глаголя: яко аще бы разумѣлъ время посѣ
щенія твоего”; если бы ты понялъ, какъ важенъ 
для тебя настоящій день, что теперь навсегда 
должна рѣшиться судьба твоя! „Нынѣ же скрыся 
отъ очію твоею”. Но ты ослѣпленъ, чтобы не ви
дѣть чудесъ, для тебя совершенныхъ, закрылъ ты 
слухъ, чтобы не слышать истины, столько разъ 
тебѣ возвѣщенной, — и долженъ будешь пожать 
горькіе плоды твоего упорства: придутъ дни, ког
да враги твои не оставятъ камня на камнѣ изъ 
этого величественнаго града.

Что было въ нынѣшній день съ Іерусалимомъ, 
подобное бываетъ со всякимъ изъ насъ. Каждый 
изъ насъ долженъ для своего спасенія принять 
Спасителя, долженъ усвоиться Ему вѣрою и лю
бовію, соединиться съ Нимъ и блаженствовать, — 
пли, отвергнувъ Его, подобно Іерусалиму, остать
ся въ состояніи грѣха и отчужденіи отъ жизни 
вѣчной. Для обращенія грѣшниковъ на путь спа
сенія Промыслъ Божій употребляетъ множество 
средствъ, одинаково дѣйствующихъ на всѣхъ и 
каждаго. Но, кромѣ сего, бываютъ въ жизни че
ловѣка, какъ теперь съ Іерусалимомъ, дни осо
бенныхъ посѣщеній Божіихъ, когда зовъ къ по
каянію становится громче и прямо звучитъ въ 
уши грѣшника и какъ бы говоритъ одно изъ 
двухъ, или покаяніе и милость, или нераскаяніе 
и погибель! Въ это время посѣщенія свыше ду
ша грѣшная чувствуетъ сама важность происхо
дящаго съ нею и съ радостію исходитъ во срѣ
теніе грядущему Господу, доходитъ до святого 
восторга, готова бываетъ не только рѣзать вѣтви, 
но и постилать ризы своя, т. е. отказывается отъ 
самаго близкаго и необходимаго. Благо той ду
шѣ которая, взыскавъ такимъ образомъ Господа, 
не ограничивается однимъ внѣшнимъ выраженіемъ 

любви и усердія, но начинаетъ все прочее время 
жизни ходить по стопамъ Его. Господь принима
етъ такую душу подъ свой покровъ, дѣлается для 
нея наставникомъ, пастыремъ, питателемъ, храни
телемъ, врачемъ и утѣшителемъ, поддерживаетъ 
ее во всемъ, доколѣ не очистивъ, укрѣпивъ, освя
тивъ, не введетъ въ свѣтлый чертогъ Свой. Но 
горе душѣ, которая, подобно Іерусалиму, не ура
зумѣвъ дня посѣщенія своего, удовлетворяется од
ною внѣшностью обращенія ко Господу и не ока
зываетъ достойныхъ плодовъ обращенія; сегодня 
„осанна въ вышнихъ”, а черезъ нѣсколько дней тѣми 
же устами способна бываетъ взывать: „распни Его”.

Какіе эго дни посѣщенія? Къ числу такихъ 
дней посѣщенія Господомъ грѣшника принад
лежитъ день исповѣди и причащенія св. Таинъ. 
Въ исповѣди мы каждый разъ предстаемъ на судъ 
Самого Бога, слышимъ изъ устъ служителя алта
ря такой приговоръ, которымъ рѣшается наша 
судьба и котораго сила признается и утвержда
ется на небѣ. А въ таинствѣ Причащенія подъ 
видомъ хлѣба и вина каждый разъ мы принима
емъ тѣло и кровь Спасителя нашего во оставленіе 
грѣховъ и въ жизнь вѣчную. Можно ли имѣть 
большій знакъ благодати и близости къ намъ Спа
сителя и, слѣдовательно, можно ли желать лучшей 
минуты для перемѣны?

Къ днямъ особеннаго посѣщенія Божія дол
жно отнести тяжкія болѣзни. Воставъ съ одра 
такой болѣзни, многіе совершенно измѣняются, 
обращаются къ Богу,—становятся истинными хри
стіанами; но есть и такіе, которые, обѣщавъ Гос
поду свое исправленіе въ дни болѣзни, послѣ 
опять погрязаютъ еще въ большемъ угожденіи 
плоти.

За дни особеннаго посѣщенія Божія должно 
считать и другіе случаи, когда наша жизнь, честь 
или имущество подвергаются очевидной опасности 
до того, что мы теряемъ надежду на спасеніе. 
Въ такихъ случаяхъ самые закоренѣлые грѣшники 
обращаются къ Господу Богу, каются; и Господь 
милосердный нерѣдко уничтожаетъ опасность съ 
такой очевидностью, что ее чувствуетъ и при
знаетъ спасенный грѣшникъ.

Днемъ особеннаго посѣщенія Божія бываетъ 
также смерть, особенно внезапная, нашихъ род
ныхъ, близкихъ и друзей. Тутъ самый закоренѣ
лый грѣшникъ чувствуетъ пробужденіе совѣсти, 
сознаетъ всю суетность земного счастья, что на
добно готовиться къ міру другому. Все это окан
чивается у нѣкоторыхъ твердою рѣшимостью со
вершенно измѣнить свой образъ жизни.

На особенно радостныя событія въ жизни 
также должно указать, какъ на дни особенныхъ 
посѣщеній благодати. Тогда сердце распростра
няется отъ радости, взоръ невольно обращается 
къ небу: исполненный радости человѣкъ чувству
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етъ вокругъ себя какъ бы нѣкое вѣяніе духа 
благодати и щедротъ, а совѣсть, болѣе или менѣе 
внятно, всегда напоминаетъ человѣку грѣшнику 
понравиться, побуждаетъ его къ необходимости 
быть добрымъ, чтобы сохранить милость Божію.

Настоящее время весьма богато днями осо
беннаго посѣщенія Божія, то скорбей, то радо
стей. Наше дорогое отечество постигло страшное 
бѣдствіе войны, отъ сокрушительныхъ ударовъ 
которой ручьемъ льется кровь братьевъ нашихъ— 
воиновъ, несутся стоны раненыхъ и умирающихъ 
братьевъ нашихъ, усѣиваются поля сраженій тру
пами убитыхъ. Это ли не дни особеннаго посѣ
щенія Божія, которые заставляютъ насъ воспря
нуть отъ спячки нравственной, пойти по пути 
исправленія безповоротнаго.

И мы воочію убѣдились въ благотворности 
такого посѣщенія насъ Богомъ, который не же
лаетъ, чтобы мы грѣшные коснѣли во грѣхахъ, — 
но чтобы мы обратились къ Богу: забыта полити
ческая вражда партій; всѣ въ порывѣ чистой лю
бви къ родинѣ проявляютъ сокровище самоотвер
женія и готовности отдать жизнь за родину свою. 
Пьянство, хулиганство, самоубійства и другія пре
ступленія недавняго времени сократились до мини
мума. Видимо, русскій человѣкъ, принявъ войну 
съ ея бѣдствіями за день особеннаго посѣщенія 
Божія, уразумѣлъ его, и сталъ неузнаваемъ.

Господь благословляетъ успѣхи нашего ору
жія: ставъ за правду, наши воины одержали рядъ 
блестящихъ побѣдъ, завладѣвъ древнерусскими 
городами Галичемъ, Львовомъ, Ярославомъ и на 
дняхъ сильнѣйшей крѣпостью Перемышлемъ. Ра
звѣ это не день особеннаго посѣщенія насъ Гос
подомъ Богомъ, который „хочетъ всѣмъ намъ спа- 
стися”, когда сердце наше должно умягчиться, 
когда мы должны обратить свои взоры къ Небу, 
со слезами радости благодаря Бога за ниспосылае
мое намъ утѣшеніе?

Во всѣхъ этихъ и подобныхъ случаяхъ, бу
демъ имѣть постоянно въ памяти слова Спасителя 
къ Іерусалиму: „о, еслибы уразумѣлъ ты время 
посѣщенія твоего!” Во всѣхъ особенныхъ дняхъ 
радости и печали и наоборотъ будемъ видѣть за
боту Господа милосерднаго о нашемъ исправленіи 
и утвержденіи въ житіи добродѣтельномъ, памя
туя, что за нераскаянность каждаго изъ насъ ожи
даетъ го, что послѣдовало съ Іерусалимомъ, т. е. 
онъ будетъ оставленъ благодатію и преданъ на 
жертву собственныхъ страстей! Аминь.

Священникъ Василій Мъгсына.

ПОУЧЕНІЕ
въ свѣтлое Христово воскресеніе, на вечернѣ.

Христосъ воскресе!

Сугцу поздѣ, въ день той, во 
едину отъ субботъ и дверемъ 
затвореннымъ, идѣже бяху уче
ницы Его собрани страха ра
ди іудейска, пріиде Іисусъ и 
ста посредѣ гі глагола гімъ: 
миръ вамъ! (Іоан. 20, 19—20).

Братіе! Положеніе святыхъ Апостоловъ вече
ромъ, въ свѣтлый день воскресенія Христова удо
стоившихся въ полномъ своемъ собраніи посѣще
нія воскресшаго Господа, имѣетъ близкое сходство 
съ нашимъ настоящимъ положеніемъ. Подумайте... 
Вотъ теперь уже у насъ поздно: великій день — 
суббота субботъ, праздниковъ праздникъ и торже 
ство торжествъ преклоняется къ вечеру. Мы, уче
ники воскресшаго Господа, собраны въ одномъ мѣ
стѣ, во святомъ храмѣ, и двери здѣсь затворены 
не страха ради іудейска, но ради страха молвы 
житейской, чтобы она возможно менѣе вторгалась 
во святилище Божіе и возмущала его священный 
миръ. Мы бесѣдуемъ о дивныхъ событіяхъ вели
каго дня воскресенія,.. Чего не достаетъ для точ
наго сходства? Того, чтобы Самъ воскресшій Го- 
сиодь нашъ Іисусъ Христосъ явился здѣсь, сталъ 
посредѣ насъ и благоволилъ проглаголать: миръ 
вамъ!

Счастливое то было время, многіе, конечно, 
думаютъ изъ васъ, —Апостолы ждали и дождались 
явленія воскресшаго Господа, не смѣли надѣять
ся,—и удостоились чести Его посѣщенія, — сомнѣ
вались въ истинѣ воскресенія, — и Самъ Господь 
пришолъ увѣрить ихъ,— смущены были духомъ, — 
и Самъ Господь предсталъ къ нимъ, чтобы препо
дать имъ миръ. А мы? Смѣемъ смѣло сказать,— 
Христосъ, вчера и днесь той же и во вѣки, ви
таетъ и здѣсь и теперь среди насъ. Возведите 
очи и слухъ вашей вѣры горѣ... Господь теперь 
носится надъ нашими главами, и, осѣняя насъ 
своими божественными дланями, вѣщаетъ къ намъ; 
Миръ вамъ! Идѣже два или тріи, увѣряетъ Онъ 
насъ, сббрани во имя Мое, ту есмь посредѣ ихъ. 
А насъ теперь сколько собравшихся во имя Его?! 
Азъ съ вами есмь, говорилъ Онъ, возносясь на 
небо, до скончанія вѣка аминь. Видѣвъ Мя вѣро
валъ еси, говорилъ Онъ съ кроткою укоризною 
Ѳомѣ: блажени невидѣвшіе и вѣровавшіе. И этимъ 
блаженствомъ и этимъ счастіемъ наслаждаемся 
именно мы—невидѣвшіе и вѣрующіе.

Счастіе, положимъ, думаетъ кто - либо изъ 
васъ: но все же лучше увидѣть бы,— увидѣть бы 
на руку Его язвы гвоздинныя и вложить перстъ 
въ язвы гвоздинныя и вложить руку въ ребра 
Его, — лучше бы, еслибы и мнѣ, какъ нѣкогда
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Ѳомѣ, предсталъ Господь и сказалъ: принеси 
перстъ твой —сѣмо, и виждь руцѣ мои, и принеси 
руку твою, и вложи въ ребра Моя, и не буди не 
вѣренъ, но вѣренъ. Лучше бы?.. Что не только 
простительно, но и похвально было въ Апостолѣ 
Ѳомѣ, то не похвально и даже не простительно 
было бы въ насъ. Что Господь нашелъ нужнымъ 
допустить въ Апостолѣ Ѳомѣ, то не находитъ 
нужнымъ допустить въ насъ. Апостолы должны 
были засвидѣтельствовать истину воскресенія все
му міру; Господь нашелъ нужнымъ сдѣлать ихъ 
очевидцами своего воскресенія, а Ѳому даже ося- 
зателемъ своего воскресенія. Насъ же Онъ доста
точно увѣряетъ въ этой истинѣ внѣшнимъ свидѣ
тельствомъ нѣсколькихъ сотъ очевидцевъ, вели
кихъ подвигами и чудесами, внѣшнимъ свидѣтель
ствомъ безчисленнаго множества чудесъ, совершин
ныхъ на протяженіи цѣлыхъ вѣковъ бытія св. 
церкви, внѣшнимъ свидѣтельствомъ всей исторіи 
христіанства, а достойныхъ увѣряетъ и внутрен
нимъ свидѣтельствомъ сердца.

Къ вамъ обращаемся, праведныя души, истин
ные православные христіане, по вѣрѣ во Христа 
устрояющіе всю свою жизнь, честно протекшіе 
поприще святаго поста, тепло молившіе Бога о 
счастіи достигнуть и поклониться Святому Хри
стову воскресенію. Выг* конечно, испытали и ис
пытываете сегодня радость о Господѣ, данную въ 
удѣлъ только не многимъ. Горящее въ васъ се
годня сердце чувствуетъ, конечно, что нынѣ праз
дниковъ праздникъ и торжество торжествъ, что 
Господь къ вамъ близъ, по слову Апостола. Вы 
отъ всего сердца пѣли сегодня: „о божественна
го, о любезнаго, о сладчайшаго Твоего гласа! Съ 
нами неложно обѣщался еси быти до скончанія 
вѣка, Христе”. Это слово имѣя утвержденіемъ - по
рукою нашей надежды, мы радуемся. Вы подтвер
дите истину нашихъ словъ.

И къ вамъ обращаемся, души христіанскія, 
разбитыя опытомъ грѣшной жизни, — души, кото
рымъ переживать этотъ день, особенно его ко
нецъ, особенно бываетъ грустно и тяжело. Мно
гіе изъ васъ испытали такого рода опытъ: молишь 
Бога, чтобы Онъ сподобилъ тебя достигнуть и 
поклониться святому Христову воскресенію, — 
ждешь этого праздника праздниковъ и торжества 
торжествъ, и дождешься, и чувствуешь: Боже мой! 
какъ мало созвученъ тупой голосъ моего сердца 
съ восторженными пѣснями церкви! Она поетъ: 
ликуй нынѣ и веселися, а у меня на сердцѣ та
кая грусть, такая тоска, тяжесть, пустота... И съ 
особенно усиленною, теплою вѣрою молишься се 
годня: ,,о пасха велія и священнѣйшая, Христе! 
о, мудросте и Слове Божій, и сило! пода
вай намъ истѣе Тебе причащаться въ невечер
немъ дни царствія Твоего* 1. Это печаль по Бозѣ: 

въ этотъ день она ощутительно для сердца мно
гимъ изъ насъ говоритъ: Господь къ намъ близъ.

Что сказать въ совѣтъ сердцу маловѣрующѳ- 
му, желающему однакожъ увѣриться въ истинѣ 
воскресенія Господа и близости Его къ намъ! 
Древніе христіане въ этотъ день имѣли, и 
нынѣ добрые христіане имѣютъ обычай дѣлать 
выходящія пзъ ряда добрые дѣла, особенно дѣла 
милосердія. Попытай и ты сдѣлать что либо по
добное: обнимись со врагомъ, накорми алчущаго, 
отри слезу вдовѣ п сиротѣ, посѣти больного или 
узника, сдѣлай сегодня праздникъ для несчастна
го — Христа ради, и Христосъ сегодня же провѣ
щаетъ тебѣ: добро, сдѣланное тобою единому изъ 
сихъ братьевъ моихъ меньшихъ, мнѣ сотворено: 
миръ Тебѣ Попытайся, маловѣръ, дѣломъ мило
сердія отверзть Христу сегодня двери твоего опу
стѣвшаго сердца. Онъ уже стоитъ у нихъ и 
стучится—не услышишь ли ты голоса Его и не- 
откроешь ли двери; Онъ уже готовъ войти и све- 
черять съ тобою. Отертая тобою сегодня слеза 
несчастнаго увѣритъ твое маловѣрное сердце, что 
Христосъ живъ и присущъ каждому изъ насъ 
такъ же, какъ и свят. Апостоламъ былъ присущъ, 
что Христосъ во истину воскресе.

Протоіерей Тихонъ Горизонтовъ.

Годичное собраніе Варшавскаго Отдѣла 
Императорскаго Православнаго Палестин

скаго Общества.
Недѣля Ваій—годовой праздникъ и день тор

жественныхъ собраній Императорскаго Православ
наго Палестинскаго Общества. Празднованіе это
го дня Варшавскимъ Отдѣломъ Общества, но при
мѣру предшествовавшихъ лѣтъ, началось боже
ственною литургіею и молебномъ, торжественно 
совершенными во Свято-Троицкомъ соборѣ Высо
копреосвященнымъ Архіепископомъ Варшавскимъ 
Николаемъ въ сослуженіи съ Преосвященнымъ 
Предсѣдателемъ Варшавскаго отдѣла, Епископомъ 
Новогеоргіевскимъ Іоасафомъ. Въ концѣ молебна, 
кромѣ обычныхъ многолѣтій, возглашено было мно
голѣтіе Августѣйшей Предсѣдательницѣ Общества, 
Великой Княгинѣ Елисаветѣ Ѳеодоровнѣ, патріар
ху Іерусалимскому, блаженнѣйшему Даміану и 
всѣмъ членамъ и сотрудникамъ Общества.

Послѣ богослуженія, въ покояхъ Высокопрео
священнаго Архіепископа Николая, йодъ почетнымъ 
предсѣдательствомъ Его Высокопреосвященства, 
состоялось годичное собраніе Варшавскаго Отдѣла 
Общества, открывшееся пѣніемъ тропаря праздни
ка. Въ собраніи и. о. члена-казначея отдѣла, свя
щенникъ А. Соколовъ доложилъ отчетъ о дѣятель- 
пости Отдѣла за 1914 г., а священникъ А. Лицевъ 
произнесъ рѣчь ,,О русскомъ паломничествѣ1*.
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По даннымъ отчета членовъ Палестинскаго 
общества но варшавскому отдѣлу было дѣйстви
тельныхъ 5 и члеповъ-сотрудниковт 21. Пожер
твованій поступило 219 руб. 20 кои. Товарищемъ 
предсѣдателя отдѣла, на мѣсто выбывшей М. I. 
Скаловъ, избранъ А. II. Шаболовскій. Собраніе 
закончилось народнымъ гимномъ, пропѣтымъ пѣв
чими, по желанію присутствующихъ, нѣсколько 
разъ. Собраніе почтили своимъ присутствіемъ: 
Варшавскій Генералъ-Губернаторъ князь II. Н. Ен- 
галычевъ, д. с. с. Н. О. баронъ Тизенгаузенъ, с. с. 
А. П. Шаболовскій и др. лица.

По предложенію Его Высокопреосвященства, 
Августѣйшей Предсѣдательницѣ Общества отправ
лена была привѣтственная телеграмма слѣдую
щаго содержанія: „Варшавскій отдѣлъ Палестин
скаго общества, привѣтствуя Ваше Императорское 
Высочество съ праздникомъ Палестинскаго обще
ства, возноситъ усердныя молитвы, чтобъ съ окон
чаніемъ войны для Святой Земли настали лучшія 
времена и руководимому Вами обществу откры
лись новые пути дѣятельности на пользу Право- 
славія“.

Въ тотъ же день Ея Императорское Высоче
ство, Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна из
волила отвѣтить слѣдующею телеграммой на имя 
Высокопреосвященнаго Николая, архіепископа Вар
шавскаго и Привислинскаго: „Прошу васъ, Влады
ко, принять и передать мою искреннюю благодар
ность епископу Іоасафу, князю Енгалычеву, баро
ну Тизенгаузену и всему Варшавскому Отдѣлу 
Палестинскаго Общества за молитвенную память 
и пожеланія. Да пошлетъ намъ всѣмъ Господь 
радость дружно и впредь работать на благолѣпіе 
и процвѣтаніе нашей дорогой Православной Цер
кви въ Святой землѣ. Прошу вашихъ святыхъ 
молитвъ и благословенія. Елисавета”.

О русскомъ паломничествѣ1).
Паломничество у насъ на Руси появляется 

очень рано, и почти, можно сказать, современно 
просвѣщенію ея свѣтомъ православной вѣры. Сна
чала паломничество направляется къ святымъ мѣ
стамъ Руси, а потомъ къ святымъ мѣстамъ восто
ка, въ самой тѣсной зависимости отъ развитія у 
насъ иноческой жизни. О преподобномъ Ѳеодосіи 
разсказывается, что онъ еще въ Курскѣ „бѣ по
слышалъ о монастырѣхъ” Кіевскихъ: „тогда же 
пришедъ и обходи монастыря вся” въ Кіевѣ, и 
было все это гораздо раньше 1050 года. О пре
подобномъ же Антоніи, первомъ русскомъ пустын
ножителѣ, лѣтописецъ Несторъ повѣствуетъ, что

*) Рѣчь, произнесенная, 15 марта с. г., въ годич
номъ собраніи Варшавскаго Отдѣла Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества.

„Богъ вложилъ ему на умъ желаніе странствова
нія, и онъ странствуя достигъ св. Горы (Аѳон
ской); здѣсь онъ осмотрѣлъ многіе монастыри чуд
ные, и возжелавъ облещись въ чернеческія ризы, 
молилъ игумена одного изъ монастырей постричъ 
его”. Преподобный Антоній, возвратившись изъ 
Аѳонской Горы, тоже ходилъ по монастырямъ. На
чало святому дѣлу паломничества, такимъ обра
зомъ, было положено еще въ первой половинѣ XI 
вѣка, и, конечно, въ высшихъ цѣляхъ служенія 
„по Богу” и „для Бога”. На этомъ дѣло не оста
новилось. Общественная жизнь того времени пред
ставляла очень много побужденій къ дальнѣйшему 
развитію русскаго паломничества въ поискахъ за 
совершеннымъ удовлетвореніемъ живого вѣрующа
го чувства.

Православная вѣра, принятая русскимъ наро
домъ, не могла вдругъ преобразовать всѣхъ 
Формъ его прежней жизни языческой. Послѣдняя 
своими предразсудками и суевѣріями еще долго 
оказывала противодѣйствіе благому вліянію на 
нее новыхъ христіанскихъ началъ. Эго противо
дѣйствіе особенно было тяжело людямъ, кото
рые искренно, сердечно приняли христіанство. 
Не находя вокругъ себя того, что было въ ихъ 
сердцѣ, они проникались убѣжденіямъ, что „міръ 
во злѣ лежитъ” и что отреченіе отъ этого міра 
только и даетъ возможность истинно служить Богу 
и заботиться о спасеніи своей души. Удаленіе въ 
монастыри для иноческой жизни или паломниче
ство къ святынямъ монастырскимъ въ настоящее 
время получаетъ широкое развитіе. Особенно же 
дороги были нашимъ предкамъ первые русскіе мо
настыри, созданные не „отъ богатства”, а создан
ные „слезами, пощеньемъ, молитвами, бдѣньемъ”. 
„Въ тогдашнемъ обществѣ, нО словамъ С. М. Со
ловьева, грубомъ, полу - языческомъ еще, въ кото
ромъ новыя, лучшія понятія, принесенныя христіан
ствомъ, встрѣчали могущенственное сопротивле
ніе, первые монастыри представляли особое, выс
шее общество, гдѣ новый порядокъ вещей, новая 
религія ііроповѣдывалась не словомъ только, но и 
дѣломъ... Входя въ монастырскія ворота, мірянинъ 
переселялся въ иной, высшій міръ, гдѣ все была 
чудесно, гдѣ воображеніе его поражалось дивными, 
сказаніями о подвигахъ иноческихъ, чудесахъ, ви
дѣніяхъ, о свррхестественной помощи въ борьбѣ 
съ нечистой силой; неудивительно, что монастырь 
привлекалъ къ себѣ многихъ и лучшихъ людей”. 
И дѣйствительно, въ монастырь шли не только 
князья и бояре, но и простой народъ. Особенно 
же это стремленіе къ иноческой жизни усилилось 
во время княжескихъ смутъ, когда вся Русь зали
та была кровью, когда возстанія брата на брата, 
клятвопреступленія, убійства и нестроенія пред
ставляли глазамъ благочестиваго человѣка невыно
симое зрѣлище. Простой народъ, болѣе всего стра
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давшій отъ всѣхъ этихъ неурядицъ, отвѣчалъ на 
нихъ тѣмъ, что покидалъ массами мѣста своего 
обитанія и „ради Бога”, ради спасенія своей ду
ши удалялся въ монастыри, а также и въ стран
ствованія по святымъ мѣстамъ. Въ частности на 
это же время и по тѣмъ же побужденіямъ пада
етъ и широкое развитіе паломничества древне-рус
скихъ людей къ святымъ мѣстамъ Востока, и, бо
лѣе всего,—къ святымъ мѣстамъ Іерусалима.

Тогдашніе наши паломники, оставивъ свои 
села, дома, родныхъ и все, что было дорого ихъ 
сердцу, оказывались въ положеніи людей, не имѣю
щихъ уже здѣсь „пребывающаго града”, и искали 
лишь „грядущаго”, становясь „странниками и при
шельцами”, взоры которыхъ устремлялись туда, 
гдѣ родился, жилъ, умеръ и воскресъ нашъ Господь 
и Спаситель. И шли эти странники въ святую 
.землю не въ одиночку, а въ большомъ числѣ.

Несторъ нашихъ паломниковъ игуменъ Дані
илъ, посѣтившій Іерусалимъ въ 1106—1108 годахъ, 
передаетъ, что онъ нашелъ въ Іерусалимѣ мно
гихъ новгородцевъ и кіевлянъ. Въ томъ же вѣкѣ 
діаконъ Кирикъ спрашивалъ у своего епископа 
Нифонтэ, „хорошо - ли онъ дѣлаетъ”, что удержи
ваетъ многихъ, давшихъ обѣтъ идти въ Іерусалимъ, 
не ходить въ Іерусалимъ. Въ житіи преподобной 
ЕвФросиніи разсказывается, что она, придя въ Іе
русалимъ, „поселилась въ монастырѣ, называвшем
ся Русскимъ”, вѣроятно, благодаря значительному 
числу русскихъ паломницъ, селившихся въ этомъ 
монастырѣ. Всѣ эти Факты свидѣтельствуютъ, что 
въ домонгольскій періодъ русское паломничество 
къ святымъ мѣстамъ Востока приняло широкіе раз
мѣры. Обычай ходить къ святымъ мѣстамъ восто
ка въ это время, какъ говоритъ С. М. Соловьевъ, 
обратился даже „въ страсть къ паломничеству”, 
такъ что духовенство начало даже вооружаться 
противъ нея, прямо запрещало отправляться въ Іе
русалимъ, увѣщевая вести христіанскую жизнь на 
мѣстѣ жительства, налагая эпитиміи на даю
щихъ обѣты идти въ Іерусалимъ; „эти обѣты, го
ворило духовенство, губятъ землю“.

Паломничество, какъ выраженіе сильнаго хри
стіанскаго чувства, явленіе несомнѣнно желатель
ное и заслуживающее поддержки и поощренія. Но 
съ другой стороны паломничество было и явленіемъ, 
противъ котораго пастырямъ пришлось возвышать 
голосъ. Въ то время, о которомъ у насъ рѣчь, по
рядокъ общественной жизни былъ далекъ отъ хри
стіанства. Начала христіанскія нужно было еще 
ввести въ жизнь, давъ соотвѣтственное направле
ніе всѣмъ религіознымъ силамъ. Слѣдовало дѣй
ствовать, а не бѣжать отъ жизни. Паломничество, 
при указанныхъ условіяхъ большею частью и бы
ло бѣгствомъ, которое, спасая тѣхъ, которые бѣ
жали, отнимало у жизни лучшія силы, обезсилива
ло общество и Церковь, которыя были еще такъ 

юны, такъ много нуждались въ силахъ; оно губило 
землю. Такъ именно, и взглянули на это дѣло па
стыри Церкви, и сурово его осудили. О такихъ 
паломникахъ епископъ Новгородскій Нифонтъ — 
XII в. сказалъ діакону Кирику, что они „хотятъ 
ѣсть и пить, ничего не дѣлая”. Болѣе того, на 
другой вопросъ Кирика же:і» „что дѣлать съ тѣми, 
которые связали себя обѣтомъ идти въ Іерусалимъ?” 
епископъ Нифонтъ отвѣчалъ: „налагать эпитимью, 
ибо эти обѣты губятъ землю”. Конечно, губили 
землю обѣты не истинныхъ поломниковъ, каковыми 
были преподобныя ЕвФросинія Полоцкая и игуменъ 
Даніилъ, или тотъ же епископъ Нифонтъ, а тѣхъ, 
которые думали, что самое важное въ поклоненіи 
св. мѣстамъ—эго лишь одно „хожденіе ко святымъ 
мѣстамъ”. Объ этихъ паломникахъ игуменъ Да
ніилъ замѣтилъ: „мнози-жъ, доходивше до святыхъ 
сихъ мѣстъ и увидѣвши св. градъ Іерусалимъ, и 
вознесшеся умомъ, яко нѣчто добре сотворивше, 
погубляютъ мзду труда своего”. Но еще болѣе 
губили землю тѣ паломники, которые шли на по
клоненіе святымъ мѣстамъ, чтобы „ѣ.сть и пить, 
ничего не дѣлая”. Грозное прещеніе пастырей 
Церкви, направленное противъ сильнаго распро
страненія паломничества, по побужденіямъ, не имѣ
ющимъ ничего общаго съ истиннымъ значеніемъ 
посѣщеній святыхъ мѣстъ востока, возымѣло свое 
дѣйствіе, и число паломниковъ въ послѣдующее 
время начинаетъ сокращаться. Правда, такого ро
да запрещеніе трудно было переносить тѣмъ, ко
торые но влеченію религіознаго чувства желали 
помолиться на мѣстахъ, ознаменованныхъ жизнью 
Спасителя. Эти люди нуждались въ утѣшеніи и 
успокоеніи, каковое они и могли находить у истин
ныхъ паломниковъ. Свое хожденіе по святымъ мѣ
стамъ игуменъ Даніилъ, между прочимъ, и обра
щаетъ въ утѣшеніе этихъ страждущихъ душъ. 
„Да и се написахъ, говоритъ онъ, вѣрныхъ ради 
человѣкъ, дабы се кто слышавъ о мѣстѣхъ сихъ 
святыхъ, потщался дугиею и мыслью ко святымъ 
симъ мѣстамъ, и равну мзду симъ пріиметъ съ 
ходившими до св. мѣстъ”.

На ослабленіе паломничества въ послѣдующее 
время, кромѣ пастырскихъ воздѣйствій, оказывала 
свое вліяніе и самая жизнь, которая, хотя и мед
ленно, но начинала производить все менѣе и ме
нѣе противодѣйствія религіи Христовой, и людямъ 
вѣрующимъ теперь яснѣе представлялась возмож
ность жить и дѣйствовать по Христу, не выходя 
изъ той среды, въ которой они находились.

Непрекращающіяся княжескія междоусобицы, 
времена татарскаго нашествія, времена „лихолѣ
тія”— тоже не способствовали прежнему широкому 
распространенію паломничества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ на Руси появляются все бо
лѣе и болѣе свои святыя мѣста, къ которымъ и 
направляется народное странствованіе. Паломниче
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ство къ святымъ мѣстамъ сокращается, но не 
уничтожается. На поклоненіе святымъ мѣстамъ 
идутъ теперь отдѣльныя или немногія лица, силь
ныя духомъ, вѣрой, благочестіемъ и полной готов
ностью перетерпѣть всякія случайности и невзго
ды, лишь бы дойти до св. мѣста и помолиться у 
Гроба Господня за себя „и за всю землю рус
скую”. Іеродіаконъ Зосима, Трифонъ Коробейни
ковъ, неизвѣстный паломникъ начала ХѴШ столѣ
тія и другія совершаютъ подвигъ паломничества 
въ Св. Землю. Въ наши дни странствованіе къ 
святымъ мѣстамъ Палестины опять ожило, и нынѣ 
же число поклонниковъ въ св. землю въ паломни
ческій сезонъ доходитъ до 10,000 человѣкъ.

Положеніе это начинаетъ измѣняться къ ны
нѣшнему состоянію послѣ окончанія Крымской 
войны. Въ 1857 году въ Іерусалимъ прибыла вто
рая Русская духовная миссія во главѣ съ еписко
помъ Кирилломъ, а въ 1858 году учреждается 
и русское консульство. Въ 1859 году посѣтилъ 
Іерусалимъ Великій Князь Константинъ Николае
вичъ. Подъ его непосредственнымъ руководствомъ 
тотчасъ же было приступлено, послѣ покупки 
участка земли, на которомъ нынѣ находятся всѣ 
русскія постройки, къ сооруженію необходимыхъ 
страннопріимныхъ и богадѣленныхъ учрежденій, 
отсутствіе которыхъ въ прежнее время было столь 
чувствительно для русскихъ паломниковъ. Въ 1864 
году всѣ предположенныя сооруженія были закон
чены, и съ того времени русскіе паломники по
чувствовали на себѣ всю благодѣтельную силу за
ботъ Правительства, особенно имѣя свои русскіе 
страннопріимные дома. Насколько труды Русской 
миссіи были значительны и важны, лучше всего 
говоритъ впечатлѣніе, которое они произвели на 
представителей латинскаго запада. „Припомните, 
говоритъ одинъ изъ нихъ, что Іерусалимъ есть 
Римъ Востока, центръ религіозный, а слѣдователь
но и политическій, который имѣетъ огромное зна
ченіе для всѣхъ миссій на Востокѣ, по причинѣ 
великаго стеченія сюда разновѣрныхъ поклонни
ковъ, которые, по возвращеніи на родину, разска
зываютъ своимъ соотечественникамъ впечатлѣнія— 
добрыя или худыя, какія они получили па свя
тыхъ мѣстахъ... и если Россіи удается противу- 
поставить Іерусалимъ Риму, — идея, которую она 
тайно лелѣетъ съ любовью, — тогда только одна 
десница Божія можетъ спасти католичество на 
Востокѣ и предохранить святыни іерусалимскія 
отъ всецѣлаго и полнаго запустѣнія,,*).  Но, благо
дареніе Богу, святыни іерусалимскія не только не 
пришли въ запустѣніе, но еще болѣе облеклись 
въ благолѣпіе. Въ этомъ дѣлѣ великая заслуга 
принадлежитъ Императорскому Палестинскому Об
ществу, на долю котораго выпало не только прб- 

*) Церк. лѣтоп. 1860, 30 марта.

должать, но еще болѣе развить заботы Русской 
миссіи о русскихъ паломникахъ.

Въ 1913 году Іерусалимъ посѣтилъ англича
нинъ Грехемъ. Въ своихъ впечатлѣніяхъ онъ тепло 
говоритъ и о дѣятельности Палестинскаго Обще
ства. „Съ тѣхъ поръ какъ пароходы стали прини
мать паломниковъ пассажирами, число ихъ значи
тельно возросло. Ежегодно ихъ было болѣе тыся
чи, и они стали тяжелымъ бременемъ для мона
ховъ. Желая ознакомиться съ положеніемъ на Во
стокѣ, Великій князь Константинъ Николаевичъ 
отправился въ Іерусалимъ въ 1859 году. Его на
зывали первымъ царственнымъ паломникомъ, и 
безъ сомнѣнія Великіи князь отправился помолить
ся. Константинъ Николаевичъ съ восторгомъ под
держивалъ паломничество, и благодаря его пред
стательству императорская казна пожертвовала 
500,000 рублей; русскій народъ прибавилъ къ этой 
суммѣ 600,000 руб., куплены были 10 акровъ внѣ 
Іерусалимскихъ стѣнъ и приступлено къ построй
камъ. Въ 1864 году освященъ былъ храмъ во имя 
Тройцы и сооружены окружающія его зданія, 
предназначенныя для консульства и паломниковъ. 
Прошло 20 лѣтъ, число паломниковъ возросло до 
2000 людей. Въ 1881 году появился другой цар
ственный паломникъ, великій князь Сергѣй Алек
сандровичъ, и онъ учредилъ Императорское Пра
вославное Палестинское Общество. Въ 1889 году 
Общество построило большой страннопріимный домъ 
Сергіевскій; онъ приспособенъ не только для про
стого народа, но и для высшихъ классовъ обще
ства, при чемъ, однако, хорошія комнаты сдаются 
но обыкновенной цѣнѣ гостинницъ. Построили и 
баню. До 1889 года паломники не имѣли возмож
ности мытья въ Іерусалимѣ, и вода была такъ до
рога, что о банѣ нечего было и думать. Палестин
ское Общество предприняло канализацію и водо
проводъ”, а равно и „цистерны для сохраненія 
воды”. Оно же „вырыло каналъ на полторы мили 
черезъ іерусалимскую скалу и смыло по его до
линѣ накопившееся загрязненіе”. Заботы о поддер
жаніи прежняго дома, а равно и расширеніе боль
ницы, тоже явились дѣломъ Общества. „Въ преж
ніе времена трудно было кормиться, и паломники 
питались хлѣбомъ, арабскими лепешками и овоща
ми. Теперь за три пенса въ день паломникъ полу
чаетъ обыкновенный крестьянскій обѣдъ, п. ч. Па
лестинское Общество привозитъ всѣ русскіе при
пасы. Теперь на монастырскомъ дворѣ имѣется 
русская лавка, гдѣ можно купить всякіе русскіе 
товары, въ томъ числѣ и чай безъ всякой пошли
ны. Если паломникъ слишкомъ бѣденъ, чтобы пла
тить три пенса за обѣдъ, онъ получаетъ порцію 
щей за три Фартинга”. О томъ, съ какой заботли
востью Общество относится къ паломникамъ, гово
ритъ и тотъ Фактъ, что „паломниковъ приглаша
ютъ отдавать свои деньги Обществу подъ кви
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танцію” и „брать ежедневно сколько нужно”. И 
многое другое дѣлается въ этомъ родѣ, чтобы рус
скій паломникъ чувствовалъ себя уютно, удобно и 
какъ дома. Вещи, говорятъ, лучше всего познают
ся по сравненію.

Въ 1859 году, когда Іерусалимъ посѣтилъ ве
ликій князь Константинъ Николаевичъ, въ Петро
градѣ вышла книжка: „Вечерніе разсказы стран
ника отомъ, какимъ путемъ и какъ доораться до 
святого града Іерусалима”. Въ этой книгѣ авторъ 
описываетъ шагъ за шагомъ весь путь до Іеруса
лима, начиная съ Формальностей, которыя нужно 
исполнить для свободнаго пропуска за границу, и 
входя во всѣ положенія паломника на его продол
жительномъ пути. Странникъ дѣлаетъ это сь цѣлью 
вразумленія малоопытныхъ и легковѣрныхъ охот
никовъ до странствованій, что дойти до Св. гроба, 
не имѣя значительныхъ средствъ, не такъ легко, 
какъ до Москвы, Кіева или Воронежа, и что, не 
имѣя порядочнаго запаса ихъ, лучше не пускаться 
въ дальній путь, вознаграждая себя за это благо
честивое желаніе молитвою и добрыми дѣлами, ко
торыя вездѣ равно пріятны Богу. И въ этомъ от
ношеніи положеніе нашихъ паломниковъ въ насто
ящее время тоже измѣнилось, какъ и въ другихъ.

Посѣщеніе святынь какъ въ самомъ Іерусали
мѣ, такъ и внѣ его въ высокой степени облегчено 
и обезопашено. Грехемъ же разсказываетъ: „Мы 
прибыли въ Іерусалимъ послѣ полудня, а утромъ 
этого дня караванъ паломниковъ въ нѣсколько ты
сячъ человѣкъ уже отправился къ святынѣ и къ 
чуднымъ мѣстамъ Назарета съ проводниками Па
лестинскаго Общества верхомъ и турецкими жан
дармами. Узнавъ объ этомъ, многіе подвязали се
бѣ на плечи свои котомки и отправились догонять 
караванъ”. Достаточно и сказаннаго о дѣятельно
сти Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества, чтобы видѣть, какъ многоплодна она по 
улучшенію быта русскихъ поклонниковъ Св. Земли.

Русскій паломникъ—простолюдинъ, посѣтивъ 
святой градъ Іерусалимъ и встрѣченный здѣсь 
членами Палестинскаго Общества съ полной пре
дупредительностью и христіанской заботливостью 
къ своимъ земнымъ нуждамъ, получаетъ возмож
ность совершенно отдаться тому духовному под
вигу, для котораго онъ и отправился паломникомъ 
къ Гсвятымъ мѣстамъ Іерусалима и другимъ, освя
щеннымъ жизнью и дѣлами Господа, нашего Іису
са Христа. Не касаясь здѣсь паломниковъ, кото
рые думаютъ, что спасительно одно уже хожденіе 
по святымъ мѣстамъ и тѣхъ, которые, какъ по
учаетъ еще епископъ Нифонтъ діакона Кирика, „хо
тятъ ѣсть и пить, ничего не дѣлая44, мы скажемъ 
нѣсколько словъ объ истинныхъ паломникахъ-про- 
столюдинахъ, ибо для нихъ го вся благая дѣятель
ность Палестинскаго Общества и особенно полезна 
и поучительна.

Странствованіе на богомолье, какъ выраженіе 
сильнаго религіознаго чувства, и какъ средство 
нравственнаго совершенства, духовно спасительно, 
когда въ немъ проявляется живая вѣра. Во имя 
этой-то вѣры истинные странники и совершаютъ 
свои паломничества ко святымъ мѣстамъ, для спа
сенія души и подобно древнимъ нашимъ паломни
камъ—тоже для молитвы при гробѣ Господнемъ 
за родину, за свой народъ, за своихъ родныхъ и 
знаемыхъ, за всѣхъ, кто по своимъ обязанностямъ 
и занятіямъ не можетъ сходить па богомолье, на
конецъ и за себя, и за свою грѣшную душу. 
Инокъ ІІарѳеній такъ говоритъ о пользѣ стран
ствованій: „Во время странствованій много я по
терпѣлъ скорбей и лишеній, много видѣлъ и свя
тости и соблазновъ, много видѣлъ богоугодныхъ 
св. мужей и слышалъ отъ нихъ душеполезныхъ 
наставленій44. У такихъ странниковъ нѣтъ земныхъ 
привязанностей, и вездѣ для нихъ „земля Господ
ня44, а сами они, странники и пришельцы. Тотъ же 
инокъ ІІарѳеній передаетъ слова нѣкоей странни
цы: „Увидѣла я и крѣпко приняла къ сердцу, что 
всѣ мы въ мірѣ семъ странники и пришельцы, а 
есть у насъ вѣчное и небесное отечество, въ ко
торое необходимо всѣмъ намъ отъити и явиться 
праведному и нелицемѣрному Судіи, и отдать Ему 
отвѣтъ и отчетъ въ своихъ дѣлахъ; потому я пѳ 
захотѣла въ мірѣ семъ имѣть ни града ни кѳліи 
и никакого пристанища, но по благословенію моихъ 
духовныхъ отцовъ странствую по Россіи, какъ 
грѣшная и непотребная, по монастырямъ къ св. 
мощамъ угодниковъ Божіихъ и чудотворнымъ ико
намъ; и прошу отъ Господа Бога только одной 
милости, чтобы помиловалъ меня многогрѣшную... 
и дожидаюсь того многовожделѣннаго и радостнаго 
времени, когда Господь позоветъ меня въ небесное 
отечество44.

Странникъ, проникнутый подобнымъ настро
еніемъ, будетъ и истиннымъ паломникомъ Св. Зем
ли и св. града Іерусалима. Онъ, подлинно, истин
но помолится и за Русь и за народъ свой. Если 
онъ, возвратившись домой, начнетъ повѣствовать о 
своемъ странствованіи, то это повѣствованіе будетъ 
источникомъ великаго духовнаго умиленія и сокру
шенія сердечнаго. Много духовнаго тепла внесетъ 
въ жизнь тѣхъ людей, съ которыми встрѣтится на 
своемъ пути такой странникъ. Нашъ народъ съ 
уваженіемъ слушаетъ странника, какъ человѣка 
бывалаго, свѣдущаго,—какъ человѣка Божія, взяв
шаго на себя подвигъ, не для всякаго вмѣстимый. 
Какъ, поэтому, важно, чтобы, именно, на путяхъ 
жизни нашего народа ему случалось приходить въ 
соприкосновеніе лишь съ истинными странниками. 
О значеніи бесѣдъ и думъ этихъ странниковъ ска
жемъ словами автора „Вечернихъ разсказовъ44: 
„Благодареніе Богу, встрѣчалъ такихъ странни
ковъ и странницъ, отъ которыхъ, кромѣ душѳспа- 
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Сительнаго для себя ничего не услышишь, и на ко
торыхъ глядя душа и сердце радуется. Какъ на
зидательны ихъ рѣчи, какъ просты въ обхожденіи 
и какъ добры онп, какъ истинно смиренны и крот
ки, какъ терпѣливы и не причудливы!.. Возвра
тившись съ богомолья подъ кровъ родной, можетъ 
разсказывать онъ (странникъ) роднымъ, друзьямъ 
и знаемымъ, что видѣлъ и слышалъ святаго и на
зидательнаго, какъ добрые люди его принимали, 
ласками, и въ ненастную погоду прикрывали, обо
грѣвали, покоили, жаждущаго и голоднаго поили и 
кормили; а когда боленъ былъ,— ходили за нимъ 
и берегли какъ родного! Вспоминая все это, онъ 
и самъ будетъ нуждающимся и больнымъ помогать 
и другихъ къ тому же подвигнетъ; а также пере
дастъ своимъ и о томъ, какъ учили его быть 
усерднымъ къ храму Божію, какъ воскресные дни 
слѣдуетъ проводить безъ пьянства, буйства... А отъ 
такихъ разговоровъ не только самому пріятно и 
отрадно станетъ, но и другимъ душевная польза 
будетъ".

Императорское Православное Палестинское Об
щество въ такихъ странникахъ всегда будетъ имѣть 
вѣрныхъ и нелицемѣрныхъ повѣствователей объ его 
благой дѣятельности на духовную пользу меньшей 
братіи. Варшавскій же отдѣлъ этого Общества, 
внося и свою посильную лепту въ его дальнѣйшее 
преуспѣяніе, пріобщаетъ къ великому христіанско
му дѣлу, совершаемому Палестинскимъ Обществомъ, 
новыхъ и новыхъ участниковъ, и тѣмъ самымъ 
ширитъ его ростъ и привлекаетъ къ нему сердца 
и расположенія всѣхъ, кому дороги святая земля 
и св. градъ Іерусалимскій.

Священникъ А. Лицевъ.
-------- іімктіі» - ---------

Мѣстныя извѣстія.
Въ понедѣльникъ, вторникъ и среду страст

ной седмицы Высокопреосвященный Архіепископъ 
Николай въ старомъ Свято - Троицкомъ соборѣ 
читалъ на часахъ св. Евангеліе и совершалъ ли
тургію преждеосвященныхъ даровъ.

* *
*

Въ Великій Четвертокъ литургію Св. Василія 
Великаго и послѣ нея обрядъ омовенія ногъ, всег
да привлекающій множество молящихся, Высоко
преосвященный Архіепископъ Николай совершилъ 
въ Александро - Невскомъ каѳедральномъ соборѣ. 
Утреня великой пятницы съ чтеніемъ 12-ти стра
стныхъ Евангелій совершена была Высокопреосвя
щеннымъ Архіепископомъ Николаемъ въ Свято- 
Троицкомъ соборѣ.

* *•
Въ великую пятницу вечерню съ выносомъ 

плащаницы Высокопреосвященный Архіепископъ, 
совершилъ въ новомъ Александро-Невскомъ собо
рѣ, а утреню великой субботы съ обнесеніемъ 
плащаницы вокругъ храма въ старомъ соборѣ.

* *♦
Въ Свѣтлое Христово Воскресенье пасхальная 

заутреня и божественная литургія совершены 
были Высокопреосвященнымъ Архіепископомъ въ 
новомъ Александро-Невскомъ соборѣ, а вечерня 
въ Свято - Троицкомъ соборъ. Въ первый день 
праздника, въ 10 ч. утра, Высокопреосвященный 
Архіепископъ Николай принималъ поздравленія съ 
праздникомъ отъ Варшавскаго духовенства, слу
жащихъ въ учрежденіяхъ духовнаго вѣдомства и 
представителей Варшавскаго Общества.

* **
Наканунѣ Благовѣщенія Пресвятой Богороди

цы всенощное бдѣніе Высокопреосвященный Архі
епископъ Николай совершилъ въ старомъ Свято- 
Троицкомъ соборѣ, а въ самый праздникъ боже
ственную литургію и послѣ нея молебенъ Божіей 
Матери въ новомъ соборѣ.

* **
Въ Ѳомино Воскресенье, по издавна принято

му въ Варшавѣ обычаю, божественную литургію 
Высокопреосвященный Архипастырь совершилъ въ 
Вольской кладбищенской церкви. Послѣ литургіи 
совершена была общая панихида съ крестнымъ 
ходомъ по кладбищу, при пѣніи пасхальныхъ пѣ
снопѣній.
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