
ТУЛЬСКІЯ

ЕПІІІШШ

 

BtJIIIITL
15

 

—

 

22

  

апрѣля.

     

ДОо

 

\Q

 

— 16.

            

1910

  

года.

Подписная

 

цѣна

                                       

Подписка

 

принимается

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

п

 

пересыл-

     

у

 

редактора

 

пеоффпціальп.

 

частп

кой— 5

 

руб.

 

Выходятъ

 

Впархіальн.

     

Епархіальн.

 

Вѣдомост.

 

(Тульская
Вѣдом.

 

4

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

                    

Духовпая

 

Семинарія).

часть

 

оффттіі,іа.л.і*ія.а.*£.

Высочайшія

 

награды.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

поднесенному

 

Канцлеромъ

Россійскихъ

 

Императорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ,

 

всепод-

даннѣйшему

 

докладу

 

Кавалерской

 

Думы

 

ордена

 

св.

 

Анны,

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ

 

сопричислить

 

3-го

 

февраля

1910

 

года

 

къ

 

ордену

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени:

 

въ

 

награду

прослуженія

 

съ

 

особымъ

 

усердіемъ

 

1 2

 

лѣтъ

 

сряду

 

въ

 

дол-

жностяхъ

 

благочинныхъ:

 

протоіерея

 

Соборной

 

Николаев-

ской

 

города

 

Епифани

 

церкви

 

Іоанна

 

Благодатскаго

 

и

заштатнаго

 

священника

 

церкви

 

села

 

Ивановскаго,

 

Одоев-

скаго

 

уѣзда,

 

Васияія

 

Смирнова;

 

въ

 

награду

 

особо-усерд-

наго

 

исполненія

 

въ

 

теченіе

 

25

 

лѣтъ

 

обязанностей

 

по

 

обу-

ченію

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

 

священниковъ

 

церквей

 

селъ:

Ивановскаго,

 

на

 

Красивой

 

Мечи,

 

Казанскаго

 

тожъ,

 

Бого-
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родицкаго

 

уѣзда,

 

Павла

 

Покровскаго,

 

Граворонокъ

 

Венев-

скаго

 

уѣзда.

 

Іоанна

 

Добросклонскаго ,

 

Гатницъ,

 

Алексин-

скаго

 

уѣзда.

 

Сергія

 

Успенскаго,

 

Иворовки,

 

Богородицкаго

уѣзда,

 

Василія

 

Сахарова

 

и

 

Ильинскаго-Кононовскаго.

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Сергія

 

Лаврова;

 

въ

 

воздаяніе

 

отличія,

оказаннаго

 

по

 

п.

 

18

 

ст.

 

459

 

Уст.

 

Учреж.

 

Орд.

 

(постройка

церкви),

 

Богородицкаго

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

церковных!,

школъ

 

священника

 

Іоанна

 

Ншолъскаго.

Ршшншея

 

Епаріашаго

 

Начальства.
Опредьленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Богородицкое-

Жадоыо,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

состояіцій

 

на

 

псаломщической

 

вакан-

сіи

 

при

 

церкви

 

с.

 

Богослова,

 

Еііифанскаго

 

уѣзда,

 

священник'/.

Навелъ

 

Гастево

 

—

 

8

 

апрѣля.

Уволенъ

 

заштатъ

 

нсаломщикъ

 

села

 

Пѣтушекъ,

 

Новосильскаго

уѣзда,

  

Василій

 

Пономарев?,

 

—

 

7

  

апрѣля.

Исключенъ

 

пзъ

 

сиисковъ

 

за

 

смертію

 

священникъ

 

с.

 

Грабче-

нокъ,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Тлаюлевъ

 

—

 

'2

 

анрѣля.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

но

 

городу

 

Тулѣ:

 

къ

Владимірекой,

 

что

 

на

 

Ржавцѣ

 

церкви,

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Ми-
хаил?,

 

Миляевъ;

 

но

 

Тульскому

 

уѣзду:

 

къ

 

церкви

 

села

 

Частаго

крестьяпинъ

 

Константина

 

Трещовг,,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Мяснова

крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Спиридонов?»,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ильмовскаго-

Гаптурова

 

крестьянинъ

 

ІІлатонъ

 

Угаров?,,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Гре-

цова-Пѣшкова

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Баранова,

 

къ

 

церкви

 

села

Кирѣевскаго

 

крестьянинъ

 

Гршорій

 

Мартинов?,;

 

но

 

Алексинскому

уѣзду:

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сенева

 

крестьянинъ

 

Ѳеодорь

 

Казаков?/,

къ

 

церкви

 

села

 

Димитріевскаго-Соломенный

 

Заводъ

 

крестьянинъ

Иванъ

 

Грибанова,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Берникъ

 

крестьянинъ

 

Михаил?,

Жариков?,,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Бѣхова

 

крестьянинъ

 

Ѳеодорг,

 

Чукаевт,]

по

 

Веневскому

 

уѣзду:

 

къ

 

церкви

 

села

 

Курепина

 

крестьянинъ

 

Ни-
кифоръ

 

Ермолаевь;

 

по

 

Епифанскому

 

уѣзду:

 

къ

 

церкви

 

села

 

Бого-

слова

 

крестьянинъ

 

Моисей

 

Рытое?,;

 

но

 

Ефреыовскому

 

у.ѣзду:

 

къ

церкви

 

села

 

Кологривова

 

крестьяпинъ

 

Иван?,

 

Черняковъ;

 

по

 

Кра-

пивенскому

 

уѣзду:

 

къ

 

церкви

 

села

 

Пирогова-Зыкова

 

крестьянинъ
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Тросримъ

 

Коршуновъ;

 

по

 

Новосильскомѵ

 

уѣзду:

 

къ

 

церкви

 

села

Сергіевскаго-Краснаго

 

крестьянинъ

 

Авдѣй

 

Брыковъ;

 

по

 

Чернскому

уѣзду:

 

къ

 

церкви

 

села

 

Стараго

 

Роскотца

 

землевладѣлецъ

 

кре-

стьянинъ

 

Василгй

 

Дульневъ.

Освященіе

 

храмовъ.

Совершено

 

освящен іе

 

иовоустроенпаго

 

нридѣла

 

въ

 

честь

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

въ

 

храмѣ

 

села

 

Михайлов-

скаго-Мансурова,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

20

 

марта.

Присоединеніе

 

къ

 

православію.

Присоединены

 

къ

 

православію:

 

Митавская

 

мѣщанка

 

Алиса

Шпіаль,

 

лютеранскаго

 

испонѣдаиія,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

имени

„Александра 11 ,

 

настоятелемъ

 

Бѣлевскаго

 

Спасопреображенскаго

 

мо-

настыря

 

іеромонахомъ

 

Петром?,

 

14

 

марта;

 

крестьянка

 

Анна

 

Бо-

жаиова,

 

изъ

 

старообрядцевъ

 

секты

 

„поповцевъ",

 

священникомъ

села

 

Ченцова,

 

Алексимскаго

 

у.,

 

Николаем?,

 

Марчуювымг>

 

18

 

фев-

раля;

 

дочь

 

запаснаго

 

сигналиста

 

Леонтина

 

-

 

Адела

 

Оттова

 

Ней-

манъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

имени

 

„Елена",

 

священникомъ

 

села

Вепрей,

 

Алексинскаго

 

у.,

  

Серііемъ

 

Глаюлевымо

 

27

 

ноября

 

1909

 

г.

Отъ

 

Правленія

 

Тульскаго

 

Духовнаго

 

Училища.
Окончивший

 

курсъ

 

Потемкинской

 

второклассной

 

школы.

 

Иавелъ

Шмаревъ,

 

крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Камаевъ

 

и

 

окончившій

 

курсъ

духовнаго

 

училища

 

Иетръ

 

Мерцаловъ,

 

подвергшись

 

иснытаніямъ

на

 

званіе

 

учителя

 

одноклассной

 

церковно-нриходской.

 

школы

 

въ

первыхъ

 

числахъ

 

аирѣля

 

сего

 

года,

 

сихъ

 

испытапій

 

не

 

выдержали.

Спиеокъ

 

пожертвованій.
Поступили

 

пожертвованія:

 

въ

 

церковь

 

села

 

Щеблова,

 

Алек-

синскаго

 

у.,

 

отъ

 

разныхъ

 

благотворителей

 

на

 

устройство

 

тенлаго

придЬла

 

1312

 

р.

 

65

 

к.;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Ченцова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

отъ

 

С.-Петербургскаго

 

купца

 

Петра

 

Ермакова

 

два

 

разныхъ

 

ико-

ностаса

  

для

  

храмовыхъ

   

нконъ

   

съ

   

лампадами

 

и

 

нодсвѣчниками,
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стоимостію

 

въ

 

300

 

руб.

 

и

 

отъ

 

крестьянина

 

Александра

 

Ріъзвова

храмовая

 

икона

 

св.

 

мученика

 

Александра

 

Кипрского

 

въ

 

50

 

руб.;

но

 

Бѣлевскому

 

уѣзду:

 

въ

 

церковь

 

села

 

Бѣльмова

 

отъ

 

г-жи

 

Кле-

ниной

 

60

 

руб.,

 

въ

 

церковь

 

села

 

Дуракова

 

отъ

 

крестьянъ

 

Григо-

рія

 

и

 

Дарьи

 

Чубуковыхо

 

50

 

руб.

 

на

 

построеніе

 

храма,

 

отъ

 

кре-

стьянки

 

Анастасіи

 

Юдиной

 

парчевсе

 

священническое

 

облаченіе,

стоимостію

 

45

 

руб.,

 

отъ

 

Бѣлевской

 

купчихи

 

Елены

 

Прохоровой

металлическое

 

распятіе,

 

въ

 

церковь

 

села

 

Жабыни

 

по

 

завѣщанію

крестьянина

 

Ивана

 

Алемпіева

 

квитанція

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ

 

въ

100

 

руб.,

 

съ

 

правомъ

 

пользованія

 

процентами

 

поровну

 

причту

 

и

Жабынской

 

пустыни,

 

отъ

 

крестьянина

 

Андрея

 

Грачева

 

8

 

колоко-

ловъ,

 

вѣсомъ

 

49

 

п.

 

31

 

ф.,

 

въ

 

церковь

 

села

 

Ильина

 

отъ

 

священ-

ника

 

Василія

 

Богородицкаго

 

богоелужебныя

 

книги,

 

стоимостію

6

 

р.

 

и

 

отъ

 

крестьянъ

 

деревень

 

Пашкова

 

и

 

Какурина

 

24

 

р.

 

75

 

к.,

въ

 

церковь

 

с.

 

Семыонова

 

отъ

 

церковнаго

 

старосты

 

Ивана

 

Мар-

гиалкина

 

80

 

руб.,

 

въ

 

церковь

 

села

 

Сньтхова

 

отъ

 

церковнаго

 

ста-

росты

 

села

 

Варварина

 

Николая

 

Плужникова

 

2

 

люстры,

 

2

 

цвѣт-

ныхъ

 

ковра,

 

полное

 

священническое

 

облачепіе

 

и

 

другіе

 

предметы,

всего

 

на

 

сумму

 

700

 

р.,

 

въ

 

церковь

 

села

 

Хочева

 

квитанція

 

вѣч-

наго

 

вклада

 

въ

 

1000

 

руб.

 

за

 

поминовеніе;

 

въ

 

Благовѣщенскуго

церковь

 

города

 

Одоева

 

на

 

постройку

 

храма

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

395

 

р.;

 

въ

 

Каширскій

 

Никитскій

 

женскій

 

монастырь

 

квитанція

Тульскаго

 

Отдѣленія

 

Государственная

 

Банка

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ

въ

 

200

 

руб.

 

отъ

  

Ольги

 

Клочковой.

ВАКАНТНЫЯ

  

МѢСТА.

а)

 

СвященническІЯ

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Ямской

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

сентября

 

1909

 

г.

2)

   

При

 

Спасо- Казанской

 

женской

 

общинѣ,

 

съ

 

5

 

декабря.

3)

  

С.

 

Дупено,

 

Чернскаго

 

у.,

 

съ

 

2

 

февраля.

4)

  

С.

 

Каверина,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

5

 

февраля

 

1910

 

г.

5)

  

С.

 

Завалова,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

февраля.

6)

  

С.

  

Стараіо

 

Павшина,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

18

 

февраля.

7)

   

При

 

Владимирской,

 

что

 

на

 

Ржавцѣ,

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

3

 

мар.

S)

 

С.

 

Юргіоеа,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

   

10

   

марта.

У)

 

С.

 

Толстыхз,

 

Веневскаго

  

у.,

 

съ

   

15

  

марта.

10)

 

С.

 

Варволомеева,

 

Алексинскаго

   

у.,

 

съ

   

2

   

апрѣля

   

1910

   

г.
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б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

С.

 

Миротино,

 

Алексинскаго

 

у.,

 

съ

  

13

 

октября

  

1908

 

г.

2)

   

С.

  

Пронина,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

  

1 1

  

января

  

1909

 

г.

3)

   

С.

 

Покровскаю-Касимова,

 

Одоевскаго

 

у.,

 

съ

  

12

 

марта.

4)

   

С.

  

Орловки-Трогщкаго,

 

Еаифанскаго

 

у.,

 

съ

 

6

 

марта

 

1909

 

г.

5)

   

С.

 

Никольскаю-Буйцъ,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

  

19

 

мая.

6)

   

О.

 

Богородицкаго -Бабурина,

  

Чернскаго

 

у.,

 

съ

 

3

 

августа.

7)

   

С.

 

Богоявленскою

    

на

   

Зарытом?,

   

Верху,

   

Чернскаго

   

уѣзда,

съ

 

9

 

августа.

8)

  

С.

 

Волковичей,

 

Алексинскаго

 

у.,

 

съ

  

1

 

сентября.

9)

  

С.

 

Ивановскаго-Абдулова,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

съ

  

17

 

октября.

10)

   

С.

  

Савиискаю-Высотскаго,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

  

14

 

декабря.

11)

   

С.

 

Волкова,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

  

15

 

декабря.

12)

   

С.

 

Архангельскою,

  

Краиивенскаго

 

у.,

 

съ

  

19

 

декабря.

13)

   

С.

 

Ямской

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

20

 

января.

14)

   

С.

 

Холтобина,

 

Веневскаго

 

у.,

 

съ

 

2

 

февраля.

15)

   

С.

 

Раева,

  

Чернскаго

 

уѣзда,

  

съ

 

22

 

февраля

 

1910

 

г.

16)

   

При

 

Соборной

   

г.

 

Алексина

  

церкви

   

съ

   

10

 

марта

   

1910

 

г.

17)

   

С.

 

Ржавы,

  

Краиивенскаго

 

у.,

 

съ

 

16

 

марта.

18)

   

С.

 

Люторичъ,

 

Епифанскаго

   

у.,

   

съ

  

16

   

марта.

19)

   

С.

 

Карника,

  

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

   

29

   

марта.

20)

   

С

 

Краснаю-Сергіевскаго,

   

Новосильскаго

   

у.,

  

съ

   

29

  

марта.

21)

   

С.

   

Черняевки,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

31

  

марта.

22)

   

С.

  

Себина,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

  

1

  

апрѣля.

в)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

С.

 

Смородина,

  

Епифанскаго

  

у.,

 

съ

   

10

  

марта.

2)

   

С.

 

Лабодииа,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

 

22

   

марта.

3)

   

С.

 

Воротынгіева,

   

Новосильскаго

   

у.,

   

съ

   

19

   

марта.

4)

  

С.

 

Каднаго,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

съ

  

14

  

марта.

5)

   

При

   

Крестовоздвиэісенской

 

ц,еркои,

 

что

 

при

 

Бѣлевскомъ

 

жен-

скомъ

 

монастырѣ

 

съ

 

31

  

марта.

6)

   

С.

  

Острого

 

Голянки,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

20

 

марта.

7)

  

С.

 

Ментелова,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

 

31

 

марта.

Свѣдѣиія

   

объ

  

означениыхб

  

мѣстахъ

  

помѣгцены

   

въ

  

предыду^

щихъ

 

М№

 

Епархіалъныхъ

 

Вѣдомостей.
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Кромѣ

   

того

   

вновь

  

открылись.

Священническое

 

при

 

церкви:

1)

 

С.

 

Грабченокъ,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

апрѣля

 

19 10

 

года.

Земли

 

цер.

 

49

 

дес.

 

8.63

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

356.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

казенное

 

жалованье

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

%%

 

съ

 

1420

 

руб.

Псаломщическое

 

при

 

церкви:

1)

 

С.

 

Пѣтуіиекъ,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

7

 

апрѣля

 

1910

 

года.

Земли

 

цер.

 

36

 

дес.

 

1200

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1660.

 

Причта

положено

 

быть:

 

2

 

свящешшкамъ

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

 

И.

 

Савичъ.



T^J]bGKI^

15

 

—

 

22

  

апрѣля.

     

N°

 

15-16.

             

1910

  

года.

ЧАСТЬ

   

И

 

Е

 

О

 

Ф

 

«I»

 

ИЦІА.1ЬНА

 

Я.

Великая

 

суббота

 

въ

 

Іерусапимѣ.

Изъ

 

лшныхъ

 

наблюденій.

Великое

 

торжество

 

священнаго

 

огня

 

въ

 

храмѣ

 

Воскре-

сенія

 

издавна

 

остановляло

 

на

 

себѣ

 

вниманіе

 

какъ

 

уче-

нвіхъ

 

богослововъ,

 

такъ

 

и

 

простыхъ

 

паломниковъ,

 

при-

гаедшихъ

 

за

 

тысячу

 

верстъ

 

поклониться

 

гробу

 

Воскресшаго

нзъ

 

мертвыхъ,

 

неся

 

Ему

 

въ

 

даръ

 

свою

 

наивную,

 

чистую

:?ѣру,

 

драгоцѣннѣйшую

 

злата.

 

Ливана

 

и

 

смирны.

Первоначальное

 

упоминаніе

 

о

 

священномъ

 

огнѣ

 

встрѣ-

чается

 

у

 

Евсевія

 

въ

 

его

 

«Исторіи

 

Церкви».

 

Евсевій

 

из-

лагаетъ

 

сказаніе

 

о

 

чудѣ,

 

совершившемся

 

въ

 

храмѣ

 

Вос-

кресенія

 

въ

 

ночь

 

подъ

 

Свѣтлое

 

Христово

 

Воскресеніе,

 

въ

управленіе

 

30-го

 

епископа

 

св.

 

Града

 

Нарксіоса

 

(180—

192

 

гг.).

 

Когда

 

епископъ

 

и

 

діаконы.

 

согласно

 

сказанію,

молились

 

въ

 

хра,мѣ

 

Воскресенія

 

въ

 

Великую

 

субботу,

 

не-

вѣдомая

 

сила

 

мгновенно

 

выплеснула

 

масло

 

изъ

 

ламиадъ,

возженныхъ

 

въ

 

пещерѣ

 

Воскресенія.

 

Всѣ

 

присутствую-

щее

 

поверглись

 

въ

 

смятеніе,

 

увидѣвъ

 

въ

 

этомъ

 

предзна-

менованіе

 

грядущихъ

 

грозныхъ

 

событій.
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Епископъ

 

Нарксіоса

 

повелѣлъ

 

прислужннкамъ

 

храма

принести

 

воду

 

изъ

 

колодца

 

при

 

храмѣ

 

Воскресенія.

 

Когда

прислужники

 

исполнили

 

приказаніе

 

епископа,

 

послѣднін

вмѣстѣ

 

съ

 

клиромъ

 

простерся

 

ницъ

 

передъ

 

пещерою

 

Вос-

кресенія,

 

въ

 

горячей

 

молитвѣ

 

прося

 

Господа

 

утѣшить

скорбь

 

вѣрныхъ

 

чадъ

 

Его

 

и

 

дать

 

знаменіе

 

великихъ

 

ми-

лостей

 

Своихъ.

И

 

вотъ,

 

по

 

молптвѣ

 

епископа,

 

вода

 

въ

 

водоносахъ

превратилась

 

въ

 

масло

 

и

 

возжглись

 

снова

 

ламнады

 

предъ

гробомъ

 

Господнимъ.

<(

 

Частицы

 

этого

 

масла

 

хранятся

 

у

 

многихъ

 

вѣрую-

щихъ

 

до

 

сихъ

 

поръ»,

 

замѣчаетъ

 

Евсевій.

Robinson

 

(Biblical

 

Researches

 

in

 

Palestine,

 

2nd

 

edi-
tion,

 

Murrays,

 

London,

 

185G,

 

wol

 

p.

 

395)

 

приводитъ

ьвндѣтельство

 

о

 

священномъ

 

огнѣ

 

монаха

 

Бернарда

 

(IX

 

в.).

Въ

 

своемъ

 

сочиненіи,

 

посвященномъ

 

путешествію

 

во

 

Св.

Землю,

 

Вернардъ

 

говорить:

«Необходимо

 

указать,

 

что

 

божественная

 

литургія

 

въ

Великую

 

субботу

 

здѣсь

 

(въ

 

храмѣ

 

Воскресенія)

 

начинается

очень

 

рано.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

поютъ

 

хоромъ:

 

«Господи

помилуй»

 

много

 

разъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

нисходить

 

въ

 

храмъ

ангелъ,

 

и

 

лампады

 

у

 

гроба

 

Господня

 

возжигаются

 

чудес-

ною

 

силой.

 

Патріархъ

 

возжигаетъ

 

отъ

 

этихъ

 

лампадъ

 

ну-

чекъ

 

свѣчей

 

и

 

даетъ

 

епископамъ

 

для

 

раздачи

 

народу.

Вѣрующіе

 

уносятъ

 

этотъ

 

огонь

 

въ

 

дома

 

свои

 

и

 

отъ

 

него

возжигаютъ

 

свѣтильники,

 

сохраняя

 

этотъ

 

огонь

 

неугасн-

мымъ

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

года.

 

Сказаніе

 

о

 

священномъ

огнѣ

 

содержится

 

также,

 

по

 

словамъ

 

о.

 

Juys,

 

хранителя

библіотеки

 

св.

 

Даніила

 

въ

 

Хаураданѣ,

 

въ

 

книгѣ

 

Rndol-
phus'a

 

Glaber

 

(кн.

 

IX,

 

гл.

 

4),

 

вышедшей

 

въ

 

1048

 

г.

Имѣется

 

повѣствованіе

 

о

 

снихожденіи

 

св.

 

огня

 

въ

 

на-

вечеріе

 

дня

 

Воскресенія

 

Христова

 

и

 

въ

 

((Путешествіи

 

игу-

мена

 

Данінла».

 

который,

 

какъ

 

извѣстно,

 

одинъ

 

изъ

   

пер-
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выхъ

 

русскихъ

 

во

 

время

 

своего

 

путешествія

 

въ

 

Св.

 

Землю

(1106

 

—

 

7

 

г.)

 

описалъ

 

этотъ

 

торжественный

 

религиозный

обрядъ.

Sir

 

John

 

Maundervillo,

 

посѣтившій

 

Іерусалимъ

 

въ

1332

 

г.,

 

ппшетъ:

«Передъ

 

гробомъ

 

Господнимъ

 

одна

 

изъ

 

лампадъ

 

свѣ-

тится

 

особенно

 

яркимъ

 

свѣтомъ.

 

Въ

 

Великін

 

Пятокъ

 

эта

лампада

 

угасаетъ

 

сама

 

собою,

 

въ

 

тотъ

 

часъ,

 

когда

 

воз-

сталъ

 

отъ

 

мертвыхъ

 

Господь

 

нашъ,

 

вновь

 

загорается

 

яр-

кимъ

 

свѣтомъ».

Съ

 

какого

 

времени

 

католическая

 

церковь

 

прекратила

участіе

 

въ

 

торжествѣ

 

священнаго

 

огня,

 

неизвѣстно.

Въ

 

настоящее

 

время

 

ни

 

католики,

 

ни

 

протестанты

 

оф-

фиціально

 

не

 

участвуютъ

 

въ

 

торжествѣ

 

священнаго

 

огня.

Этотъ

 

древній

 

обычай

 

отправляется

 

въ

 

церкви

 

Іеру-

салимской

 

съ

 

необычайною

 

торжественностью.

 

Какъ-то

особенно

 

трогательнымъ

 

и

 

умилительнымъ

 

является

 

это

торжество

 

въ

 

честь

 

свѣта

 

невещественнаго

 

здѣсь,

 

въ

 

ко-

лыбели

 

христіанства,

 

откуда

 

возсіялъ

 

всему

 

міру

 

немеркну-

щій

 

свѣтъ

 

евангельской

 

истины.

Со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

христіанскаго

 

міра

 

стекаются

 

сюда

паломники,

 

чтобы

 

возясенный

 

у

 

гроба

 

Воскресшаго

 

Гос-

пода

 

свѣтъ

 

снести

 

на

 

свою

 

далекую

 

родину

 

на

 

память

 

о

святыхъ

 

мгновеніяхъ,

 

переяштыхъ

 

у

 

пещеры

 

смерти,

 

от-

крывшей

 

всѣмъ

 

входъ

 

въ

 

царство

 

безсмертія

 

и

 

славы.

Задолго

 

до

 

дня

 

праздника

 

стекаются

 

въ

 

Іерусалимъ

безчисленныя

 

толпы

 

богомольцевъ.

 

Въ

 

толпѣ

 

простого

 

на-

рода,

 

съ

 

преобладающими

 

туземнымъ

 

и

 

русскимъ

 

элемен-

тами,

 

можно

 

видѣть

 

выдающихся

 

представителей

 

науки

и

 

искусства

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

культурнаго

 

міра:

 

предъ

вѣчной

 

истиной

 

Евангелія

 

и

 

немеркнущей

 

красотой

 

его

смиренно

 

склоняются

 

рядомъ

 

и

 

бѣдный

 

простолюдинъ,

 

и

представитель

 

высшей

 

культуры.
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Городъ

 

представляетъ

 

оживленную,

 

пеструю

 

картину.

Дни

 

великаго

 

праздника

 

совпадаютъ

 

здѣсь

 

съ

 

днями

оживленной

 

ярмарочной

 

торговли.

 

Въ

 

Іерусалимъ

 

стека-

ются

 

караваны

 

купцовъ

 

изъ

 

Сиріи,

 

Египта

 

и

 

Мебопота-

міи;

 

черезъ

 

Кайфу

 

и

 

Яффу

 

европейскіе

 

купцы

 

достав-

ляютъ

 

огромныя

 

партіи

 

товаровъ.

 

Особое

 

оживленіе

 

царить

у

 

храма

 

Воскресенія.

 

Здѣсь

 

томятся

 

тысячи

 

паломниковъ,

которые

 

не

 

могли

  

проникнуть

  

въ

 

переполненный

  

храмъ.

Поздно

 

ночью

 

въ

 

Великій

 

Пятокъ,

 

по

 

окончаніи

 

утрени,

двери

 

храма

 

Воскресенія

 

запираются

 

мусульманской

 

стра-

жей.

 

Часть

 

народа

 

остается

 

въ

 

храмѣ,

 

оясидая

 

здѣсь

наступленія

 

великаго

 

торясества;

 

остальные

 

богомольцы

тысячами

 

толпятся

 

у

 

храма,

 

ожидая

 

наступленія

 

торясе-

ственной

 

минуты.

 

Утромъ

 

въ

 

Великую

 

субботу

 

въ

 

храмѣ

Воскресенія

 

тушатся

 

всѣ

 

огни,

 

и

 

храмъ

 

погружается

 

въ

таинственный

 

мракъ.

Около

 

10

 

час.

 

утра

 

турецкая

 

стража

 

отпираетъ

 

двери

храма

 

и

 

потомъ

 

размѣщается

 

въ

 

храмѣ

 

для

 

поддержанія

порядка

 

въ

 

многотысячной

 

толпѣ.

 

Вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

въ

храмъ

 

врывается

 

неудерягимымъ

 

потокомъ

 

толпа

 

богомоль-

цевъ,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

остававшаяся

 

за

 

дверями

 

храма.

Храмъ

 

переполняется

 

срерху

 

до

 

низу.

 

Шумная

 

толпа

забирается

 

на

 

галлереи

 

и

 

хоры.

 

Слышатся

 

клики

 

фанати-

чески

 

настроенныхъ

 

туземцевъ,

 

экспансивныхъ

 

сыновъ

Спріи,

 

всецѣло

 

захваченныхъ

 

торжественностью

 

наступаю-

щей

 

минуты.

 

Когда

 

въ

 

храмѣ

 

мало-по-малу

 

водворяется

относительный

 

порядокъ,

 

два

 

драгомана

 

производить

 

тща-

тельный

 

осмотръ,

 

внутри

 

часовни

 

гроба

 

Господня,

 

у

 

две-

рей

 

которой

 

выстроился

 

отрядъ

 

турецкой

 

стражи,

 

началь-

никъ

 

которой

 

по

 

данному

 

ему

 

знаку,

 

прикладываетъ

 

къ

дверямъ

 

пещеры

 

четыре

 

восковыя

 

печати.

Самое

 

торжество

 

начинается

 

съ

 

полудня,

 

когда

 

пра-

вославный

   

патріархъ

  

въ

   

сопровожденіи

   

многочисленная
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духовенства

 

направляется

 

въ

 

алтарь.

 

Тамъ

 

патріархъ

 

и

духовенство

 

облачается

 

въ

 

свѣтлыя

 

ризы,

 

и

 

торжествен-

ная

 

процессія

 

направляется

 

къ

 

Животворящему

 

Гробу

Господню,

 

съ

 

пѣніемъ

 

тропаря:

 

«Воскрѳсеніе

 

Твое

 

Христе

Спасе»...

Впервые

 

послѣ

 

унылаго

 

пѣнія

 

страстной

 

седьмицы

подъ

 

величественными

 

сводами

 

древняго

 

храма

 

раздается

торжественный

 

гимнъ

 

въ

 

честь

 

Возставшаго

 

отъ

 

мертвыхъ.

Религіозный

 

восторгъ

 

охватываетъ

 

молящихся,

 

наполняю-

щихъ

 

огромный

 

храмъ,

 

и

 

навстрѣчу

 

торжественной

 

процес-

сіи

 

несутся

 

радостные

 

клики

 

толпы

 

поклонниковъ.

 

Обойдя

торжественнымъ

 

ходомъ

 

трижды

 

вокругъ

 

Кувукліи,

 

процес-

сія

 

останавливается

 

нередъ

 

запечатанною

 

пещерою

 

гроба

Господня.

 

Отсюда

 

все

 

духовенство

 

отправляется

 

въ

 

алтарь.

У

 

святой

 

пещеры

 

остается

 

одинъ

 

патріархъ.

 

Діакоиы

разоблачаютъ

 

натріарха,

 

и

 

иослѣдній

 

съ

 

двумя

 

подсвѣч-

никами,

 

въ

 

которые

 

вставлены

 

пуки

 

свѣчей,

 

входитъ

 

въ

Еувуклію,

 

съ

 

которой

 

передъ

 

тѣмъ

 

греческій

 

драгоманъ

снимаетъ

 

печати.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

греческимъ

 

патріархомъ

 

вхо-

дитъ

 

въ

 

Еувуклію

 

патріархъ

 

армянскій,

 

и

 

двери

 

ея

 

вслѣдъ

за

 

нимъ

 

затворяются

 

вновь.

 

Войдя

 

въ

 

Кувуклію,

 

патріархъ

повергается

 

нинъ

 

передъ

 

гробомъ

 

Спасителя

 

въ

 

горячей

молитвѣ.

Въ

 

храмѣ

 

наступаешь

 

торжественная

 

минута

 

напря-

женнаго

 

ожиданія

 

многотысячной

 

толпы

 

народа.

Вдругъ

 

изъ

 

груди

 

тысячъ

 

людей

 

вырывается

 

громкій

крикъ

 

восторга:

 

изъ

 

сѣвернаго

 

и

 

южнаго

 

окна

 

Кувукліи

народу

 

протягиваются

 

свѣзки

 

пылающихъ

 

свѣчей.

 

Въ

мгновеніе,

 

храмъ

 

наполняется

 

свѣтомъ

 

тысячъ

 

свѣчей.

Эти

 

свѣчи

 

богомольцы

 

бережно,

 

какъ

 

святыню,

 

несутъ

домой

 

и

 

огнемъ

 

зажигаютъ

 

всѣ

 

лампады.

 

Богомольцы,

пріѣзжіе

 

нзъ-далека,

 

несутъ

 

этотъ

 

огонь

 

въ

 

свою

 

дале-

кую

 

родину,

 

часто

 

за

 

тысячи

 

верстъ.
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И

 

яркимъ

 

свѣтомъ

 

горитъ

   

этотъ

 

огонь,

 

возягенный

 

у

Гроба

 

Господня,

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

глухой

 

русской

 

деревушкѣ,

передъ

 

образомъ

 

Милостиваго

 

Спаса,

 

Свѣта

 

Невечерняго.

 

оза-

ряющаго

 

вселенной

 

концы.

Православный

 

арабъ.

Jlacxa

 

въ

 

Іеруса/шмѣ.

(„

 

Reel.—

 

Un

 

ivers ") .

До

 

настоящихъ

 

дней

 

Іерусалимъ

 

остается.священнымъ

городомъ

 

для

 

трехъ

 

религій

 

—

 

христіанской,

 

іудейской

 

и

магометанской;

 

въ

 

немъ

 

находится

 

рядъ

 

святынь,

 

къ

 

ко-

торымъ

 

съ

 

одинаковымъ

 

уваженіемъ

 

относятся

 

послѣдова-

тели

 

этихъ

 

религій

 

и

 

издалека

 

совершаютъ

 

путешествія

сюда.

 

Особенно

 

рѣзко

 

выдѣляется

 

такой

 

космополитиче-

ски

 

характеръ

 

Іерусалима

 

на

 

Пасху,

 

въ

 

праздникъ

 

Во-

скресенія

 

Христова.

 

Тогда

 

городъ

 

наполняется

 

паломни-

ками

 

всякихъ

 

исповѣданій

 

и

 

изъ

 

всѣхъ

 

странъ,

 

даже

самыхъ

 

далекихъ.

 

Для

 

христіанъ

 

воспоминаніе

 

о

 

страда-

ніяхъ

 

и

 

воскресеніи

 

Іисуса

 

Христа

 

дѣлаетъ

 

особенно

 

до-

рогимъ

 

этотъ

 

городъ

 

на

 

Пасху;

 

главной

 

цѣлыо

 

ихъ

 

па-

ломничествъ

 

въ

 

эти

 

дни

 

является

 

церковь

 

въ

 

Св.

 

Гробѣ.

Эта

 

церковь,

 

общая

 

для

 

христіанъ

 

всѣхъ

 

исповѣданій.

находится

 

подъ

 

надзоромъ

 

турецкйхъ

 

властей.

 

Внутри

 

ея

устроено

 

нѣсколько

 

придѣловъ

 

—

 

для

 

католиковъ,

 

право-

славныхъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

христіанскихъ

 

сектъ.

Святая

 

недѣля

 

начинается

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

съ

 

Вербнаго

воскресенія.

 

Даже

 

улицы,

 

ведущія

 

къ

 

храму,

 

говорятъ

 

о

какомъ-то

 

праздничномъ

 

настроеніи,

 

написанномъ

 

на

 

лн-

цахъ

 

снующихъ

 

путниковъ;

 

вездѣ

 

выставляются

 

большіе

сундуки

 

или

 

ларцы,

 

привлекающее

 

вниманіе

 

про;:ожихъ

множествомъ

 

предметовъ

 

—

 

памятокъ

 

объ

 

Іерусалнмѣ

 

и

Спасителѣ.

 

Окрестности

 

храма

 

представляютъ

 

въ

 

эти

 

дни
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особенно

 

интересное

 

и

 

даже

 

художественное

 

зрѣлище.

 

Не-

переставая,

 

прибываютъ

 

все

 

новыя

 

толпы

 

паломниковъ.

Застѣнчиво

 

и

 

робко,

 

но

 

съ

 

горячимъ

 

желаніемъ

 

чего-то

 

ве-

ликаго

 

ступаютъ

 

они

 

на

 

Св.

 

Землю;

 

съ

 

радостными

 

лицами,

полные

 

энтузіазма

 

отъ

 

видѣннаго

 

и

 

слышаннаго,

 

оставляютъ

они

 

храмъ.

 

Особенно

 

глубокое

 

и

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

про-

изводятъ

 

русскіе

 

богомольцы,

 

когда

 

они

 

прибываютъ

 

боль-

шими

 

группами:

 

мужчины

 

съ

 

развѣваЕощимися

 

волосами,

нечесанными

 

бородами,

 

женщины

 

такясе

 

съ

 

непокрытыми

головами

 

и

 

босыми

 

ногами,

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ

 

въ

 

тя-

желыхъ

 

сапогахъ

 

или

 

легкихъ

 

лаптяхъ.

 

Ихъ

 

ведетъ

 

сюда

желаніе

 

поклониться

 

Св.

 

Гробу,

 

излить

 

наболѣвшую

 

душу

предъ

 

Творцомъ

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

страдалъ

 

Его

 

Едино-

родный

 

Сынъ,

 

имъ

 

хочется

 

погрузиться

 

въ

 

священныя

струи

 

Іордана,

 

чтобы

 

продлить

 

свою

 

жизнь,

 

запастись

новыми

 

силами

 

для

 

своего

 

труднаго,

 

тяжелаго

 

житья...

Самой

 

интересной

 

церемоніей

 

во

 

Св.

 

Недѣлю

 

является

омовеніе

 

ногъ,

 

которое

 

совершается

 

во

 

вторникъ

 

предъ

Пасхой.

 

Для

 

этой

 

церемоніи

 

устроена

 

особенная

 

терраса

во

 

дворѣ

 

предъ

 

храмомъ.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

кругомъ

 

массами

толпятся

 

зрители,

 

и

 

нѣтъ

 

возможности

 

найти

 

хоть

 

какое

нибудь

 

мѣстечко

 

вблизи

 

храма.

 

Само

 

священнодѣйствіе

совершается

 

очень

 

просто.

 

Патріархъ

 

греческой

 

церкви

въ

 

Іерусалимѣ,

 

окруженный

 

множествомъ

 

священнослу-

жащихъ,

 

поднимается

 

на

 

высокій

 

помостъ,

 

снимаетъ

 

свои

великолѣпныя

 

одежды

 

и

 

беретъ

 

умывальницу

 

для

 

ногъ.

Быстрота,

 

съ

 

которой

 

совершается

 

церемонія,

 

вызываетъ

вопросъ,

 

не

 

есть-ли

 

омовеніе

 

ногъ

 

просто

 

фиктивный

актъ.—

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

благодаря

 

благочестивому

 

настрое-

нію

 

зрителей,

 

оно

 

производить

 

глубокое

 

впечатлѣніе.

Такое-ate

 

сильное

 

дѣйствіе

 

оказываетъ

 

процессія

 

съ

патріархомъ

 

въ

 

Пасхальное

 

воскресенье.

 

Съ

 

ранняго

 

утра,

весь

 

день

 

на

 

улицахъ,

 

ведущихъ

 

къ

 

храму,

 

раехаживаютъ
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турецкіе

 

солдаты;

 

во

 

главѣ

 

нроцессіи

 

также

 

маршируютъ

посланные

 

консульствами

 

полицейскіе

 

отряды,

 

за

 

ними

идутъ

 

священники

 

и

 

патріархъ

 

среди

 

которыхъ

 

двигаются

носильщики

 

съ

 

церковными

 

знаменами.

 

Все

 

шествіе

 

про-

должается

 

отъ

 

3

 

до

 

5

 

минутъ:

 

блестящую,

 

роскошную

картину

 

иредставляетъ

 

оно

 

въ

 

этотъ

 

моментъ.

 

П

 

какъ

 

при

этомъ

 

не

 

хочется

 

вспоминать

 

о

 

тѣхъ

 

натянутыхъ

 

отноше-

ніяхъ

 

между

 

католиками

 

и

 

православными,

 

которыя

 

только

компрометировали

 

ихъ

 

въ

 

глазахъ

 

мусульманъ...

 

Въ

 

на-

стоящее

 

время

 

установились

 

мирныя

 

отношенія

 

между

представителями

 

обоихъ

 

вѣроисповѣданій.

 

Пасхальныя

празднества

 

не

 

ограничиваются

 

однпмъ

 

Іерусалимомъ,

 

они

совершаются

 

но

 

всей

 

Палестинѣ

 

—

 

въ

 

Виѳлеемѣ,

 

Назаретѣ,

Іерихонѣ,

 

около

 

Мертваго

 

моря

 

и

 

т.

 

д.

 

И

 

нигдѣ

 

нельзя

замѣтить

 

и

 

тѣнн

 

враждебныхъ

 

отношеній

 

между

 

католи-

ками

 

и

 

греками,

 

все

 

носить

 

мирный

 

торжественный

 

ха-

рактера

 

Въ

 

прямой

 

противоположности

 

къ

 

этому

 

характеру

религіозныхъ

 

христіанскихъ

 

празднествъ

 

находится

 

мусуль-

манская

 

оппозиціонная

 

демонстрація

 

—

 

такъ

 

называемый

«иарадъ

 

пророка

 

Моисея»,

 

который

 

всего

 

менѣе

 

отмѣченъ

праздничной

 

тишиной.

 

На

 

этотъ

 

праздникъ

 

въ

 

Іеруса-

лимъ

 

стекаются

 

арабскія

 

банды

 

самыхъ

 

дикихъ

 

племенъ

бедуиновъ.

 

Главную

 

церемонію

 

представляетъ

 

паломниче-

ство

 

ко

 

гробу

 

пророка

 

Моисея,

 

находящемуся

 

въ

 

горахъ

вблизи

 

Іордана

 

и

 

Мертваго

 

моря,

 

удаленныхъ

 

на

 

20

 

миль

отъ

 

города.

 

Во

 

вторникъ

 

процессія

 

оставляетъ

 

Іерусалимъ

и

 

возвращается

 

въ

 

четвери,

 

предъ

 

Пасхой.

 

Прибытіе

 

хода

ожидается

 

многотысячной

 

толпой,

 

которая

 

встрѣчаетъ

 

воз-

вращающихся

 

радостными

 

криками

 

и

 

благословеніями;

 

къ

нимъ

 

изъ

 

города

 

спѣшатъ

 

фокусники

 

и

 

заклинатели

 

ду-

ховъ...

 

Одушевленіе

 

прибывшихъ

 

все

 

увеличивается

 

и,

 

на-

конецъ,

 

переходитъ

 

въ

 

какое-то

 

неистовство.

 

Охваченные

фанатизмомъ,

 

мужчины

 

раскрываютъ

 

грудь

 

и

 

быотъ

 

себя
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ножами.

 

Бѣшеный

 

экстазъ

 

достпгаетъ

 

апогея

 

предъ

 

зна-

менемъ

 

пророка,

 

старымъ

 

зеленымъ

 

флагомъ,

 

о

 

которомъ

преданіе

 

сообщаетъ,

 

что

 

оно

 

было

 

дано

 

израильтянамъ,

когда

 

Моисей

 

выводилъ

 

ихъ

 

изъ

 

Египта.

 

Наконецъ,

 

про-

цессія

 

тянется

 

въ

 

храмъ,

 

гдѣ

 

совершается

 

торжественное

слуліеніе,

 

къ

 

которому

 

не

 

допускаются

 

пновѣрующіе.

Послѣ

 

нѣсколькихъ

 

часовъ

 

молитвы

 

магометане

 

поки-

даютъ

 

храмъ

 

и

 

счастливые

 

возвращаются

 

по

 

домамъ

 

съ

воспоминаніемъ

 

о

  

проведенномъ

 

въ

 

св.

 

городѣ

 

днѣ.

Вскорѣ

 

послѣ

 

Пасхи

 

покидаютъ

 

священный

 

центръ

 

п

христіане.

 

На

 

пути

 

большей

 

частью

 

они

 

останавливаются

въ

 

Виѳлеемѣ,

 

около

 

Іордана

 

и

 

въ

 

др.

 

мѣстахъ

 

недалеко

отъ

 

Іерусалима,

 

съ

 

которыми

 

соединяются

 

воспоминанія

 

о

жизни

 

Спасителя.

 

И

 

св.

 

городъ

 

быстро

 

иринимаетъ

 

свой

обычный

 

видъ,

 

пока

 

ближайшій

 

годъ

 

опять

 

не

 

принесетъ

сюда

 

пасхальнаго

 

оживленія...

Въ

 

промежуткѣ

 

между

 

раннимъ

 

утромъ

 

и

 

позднимъ

вечеромъ

 

громко

 

и

 

внятно

 

звучитъ

 

съ

 

балкона

 

мечети

 

въ

семиглавомъ

 

городѣ

 

нризывъ

 

муэдзина;

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

зво-

номъ

 

пасхальныхъ

 

колоколовъ

 

и

 

хоровымъ

 

пѣніемъ

 

па-

ломниковъ

 

съ

 

мѣстъ

 

страданія

 

и

 

смерти

 

Іпсуса

 

Христа,

ясно

 

раздается

 

голосъ

 

мусульманскаго

 

церковнаго

 

сторожа:

«на

 

молитву!

 

молитва

 

лучше

 

сна!

 

Богъ

 

великъ!

 

Нѣтъ

Бога,

 

кромѣ

 

Бога!

 

«Столѣтія

 

идутъ,

 

а

 

муэдзинъ

 

по-преяг-

нему

 

кричитъ,

 

будя

 

въ

 

полуночный

 

часъ

 

паломниковъ

въ

 

караванъ-сараяхъ

 

и

 

на

 

открытыхъ

 

мѣстахъ,— ему

 

вто-

рить

 

турецкій

 

ночной

 

сторожъ:

 

«прославьте

 

Живого

 

Царя,

Онъ

 

не

 

спитъ

 

и

 

не

 

умираетъ».

 

Тамъ

 

и

 

сямъ

 

слышится

ревъ

 

ословъ,

 

да

 

оханье

 

верблюдовъ...

Только

 

изъ

 

того

 

или

 

другого

 

двора

 

отчетливо

 

раз-

дается —

 

«о,

 

Господи,

 

о,

 

Вѣчный»!

_________

        

Н.

 

Протасове.
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Обьясненіе

  

митрополита

  

московскаго

  

Филарета,

 

почему

  

хра-

мовой

 

праздникъ

  

Воскресенія

 

Христова

 

бываетъ

 

13

 

сентября,

а

 

не

 

въ

 

день

 

Пасхи,

 

и

 

отчего

   

праздникъ

 

13

 

сентября

 

носить

названіе

 

„Славущаго

 

Воскресенія".

Такіе

 

вопросы

 

предложилъ

 

московскому

 

митрополиту

Филарету

 

В.

 

Д.

 

Олсуфьевъ,

 

занимавшій

 

при

 

Дворѣ

 

Цеса-

ревича

 

Александра

 

Николаевича

 

(впослѣдствіи

 

императора)

постъ

 

оберъ-гофмейстера.

 

М.

 

Филаретъ

 

весьма

 

серьезно

отнесся

 

къ

 

вопросамъ,

 

заинтересовавшимъ

 

царедворца,

 

и

въ

 

письмѣ

 

своемъ

 

къ

 

нему

 

отъ

 

17

 

сен.

 

1S53

 

г.

 

далъ

основательное

 

рѣшеніе

 

вопросовъ,

 

которое

 

мы

 

приводимъ

съ

 

возможною

 

полнотою,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

письма

 

мо-

сковскаго

 

святителя

 

къ

 

В.

 

Д.

 

Ольсуфьеву

 

обнародованы

въ

 

самое

 

недавнее

 

время:

 

они

 

напечатаны

 

въ

 

первой

 

книгѣ

«Русскаго

 

Архива»

 

за

 

текущій

 

годъ

 

*)

 

и,

 

естественно,

 

не

успѣли

 

стать

 

достояніемъ

 

всѣхъ,

 

кто

 

привыкъ

 

внимательно

относиться

 

къ

 

каяодому

 

слову

 

великаго

 

русскаго

 

іерарха.

«Для

 

полноты

 

и

 

ясности

 

отвѣта»,

 

пишетъ

 

м.

 

Филаретъ,

«необходимо

 

обратиться

 

къ

 

церковной

 

исторіи».

Когда

 

ветхозавѣтный

 

Іерусалимскій

 

храмъ

 

былъ

 

рим-

лянами

 

разрушенъ

 

и

 

Іерусалимъ

 

опустошенъ,

 

христіане

 

не

перестали

 

благоговѣть

 

къ

 

мѣсту

 

страданія,

 

погребенія

 

и

Воскресенія

 

Христова.

 

Противодействуя

 

сему,

 

римскій

 

им-

ператоръ

 

Элій

 

Адріанъ

 

построилъ

 

на

 

мѣстѣ

 

Іерусалима

городъ

 

и

 

назвалъ

 

его

 

отъ

 

своего

 

имени

 

Элія;

 

холмы

 

Гол-

гоѳскій

 

и

 

гроба

 

Господня

 

велѣлъ

 

засыпать

 

и

 

на

 

сихъ

мѣстахъ

 

поставить

 

истуканы

 

языческихъ

 

божествъ,

 

думая

въ

 

семь

 

видѣть

 

совершенную

 

побѣду

 

язычества

 

надъ

христіанствомъ.

Живый

 

на

  

небесахъ

  

посмѣялся

  

ему.

 

Елена,

 

мать

*)

 

Нпжепрпводпмыя

   

строкп

  

и

  

взяты

   

изъ

   

попмеповаппаго

   

пздапія:
см.

 

стр.

 

74 — 75.
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Константина

 

Великаго,

 

низвергла

 

идоловъ,

 

велѣла

 

снять

насыпи,

 

открыла

 

каменные

 

храмы

 

Голгоѳы

 

и

 

гробъ

 

Гос-

подень;

 

и,

 

какъ

 

они

 

были

 

одинъ

 

отъ

 

другого

 

недалеко,

рѣшилась

 

создать

 

обширный

 

храмъ,

 

въ

 

которомъ

 

бы

 

они

вмѣстились

 

(отъ

 

чего

 

храмъ

 

сей

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

симметри-

ческаго

 

расположения

 

всѣхъ

 

частей).

 

Константинъ

 

Великіп

довершилъ

 

созиданіе

 

храма

 

сего,

 

созвалъ

 

многихъ

 

ениско-

повъ

 

для

 

освященія

 

его,

 

и

 

оно

 

совершилось

 

въ

 

13

 

день

сентября.

Теперь

 

спрашивается:

 

не

 

долженъ

 

ли

 

былъ

 

быть

 

хра-

мовымъ

 

праздникомъ

 

сего

 

храма

 

день

 

Пасхи?

 

Константинъ

и

 

іерархія

 

отвѣтствовали:

 

нѣтъ.

Во-первыхъ—потому,

 

что

 

день

 

Пасхи

 

есть

 

царь

 

празд-

никовъ,

 

полнота

 

торжественности

 

христіанской.

 

всеобъемлю-

щая

 

радость

 

и

 

потому

 

не

 

надо

 

было

 

присоединять

 

къ

 

ней

менынаго

 

и

 

частнаго

 

празднованія,

 

каково

 

есть

 

воспомина-

ніе

 

освященія

 

храма.

Во-вторыхъ—потому,

 

что

 

въ

 

ветхозавѣтномъ

 

Іерусалим-

скомъ

 

храмѣ

 

праздновался

 

день

 

освященія

 

его

 

(Іоанн.

 

10,

22);

 

слѣдственно,

 

и

 

въ

 

новозавѣтномъ.

 

на

 

мѣсто

 

того

 

но-

ставляемомъ

 

храмѣ

 

прилично

 

было

 

сдѣлать

 

храмовымъ

праздникомъ

 

день

 

освященія

 

его.

Поелику

 

храмъ,

 

созданный

 

на

 

мѣстѣ

 

креста,

 

погребенія
и

 

Воскресенія

 

Христова

 

и

 

сохраняющій

 

въ

 

себѣ

 

истинный

Крестъ

 

и

 

гробъ

 

Христовъ,

 

по

 

справедливости

 

должно

 

было

признать

 

храмомъ

 

не

 

города,

 

не

 

области,

 

но

 

всего

 

хри-

стіанскаго

 

міра,

 

то

 

признано

 

было

 

приличнымъ

 

день

 

освяще-

.нія

 

Іерусалимскаго

 

храма

 

праздновать

 

во

 

всѣхъ

 

христіан-

сішхъ

 

церквахъ.

Когда

 

же

 

сіе

 

празднованіе

 

повсюду

 

распространилось,

то

 

и

 

всѣ

 

христіанскіе

 

храмы,

 

созданные

 

во

 

имя

 

Воскресенія
Христова,

 

по

 

примѣру

 

Іерусалимскаго

 

и

 

вышеизложен-

нымъ

   

причинамъ,

 

стали

   

праздновать

   

своимъ

   

храмовымъ
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праздникомъ

 

Іерусалимскаго

 

Воскресенскаго

 

храма

 

13

 

день

сентября.

Иго

 

касается

 

до

 

названія

 

праздника

 

13

 

сентября

 

Сла-

ву

 

щимъ

 

Воскресеніемъ,

 

то

 

«это

 

названіе»,

 

разъясняетъ

митр.

 

Филаретъ.

 

«не

 

церковное,

 

а

 

народное».

 

Народъ

 

вп-

дитъ

 

храмъ

 

Воскресенія

 

Христова,

 

яодетъ

 

храмового

 

празд-

ника,

 

и

 

видитъ,

 

что

 

праздникъ

 

сей

 

совершается

 

не

 

въ

Свѣтлое

 

Воскресеніе,

 

и

 

часто

 

(по

 

перемѣнамъ

 

церковныхъ

временъ)

 

совсѣмъ

 

не

 

въ

 

воскресеніе,

 

а

 

въ

 

понедѣльникъ

или

 

другой

 

день

 

недѣли.

 

въ

 

какой

 

приходится

 

1 3

 

день

мѣсяца.

Встрѣчая

 

видъ

 

несообразности

 

и

 

не

 

зная

 

исторін,

 

что-

бы

 

объяснить

 

ее,

 

народъ

 

искалъ

 

выраясенія,

 

чтобы

 

отлп-

чігіъ

 

сей

 

праздникъ

 

отъ

 

воскресныхъ

 

дней,

 

и

 

далъ

 

ему

названіе

 

славущаго,

 

т.

 

е.

 

такъ

 

называемаго

 

Воскресенія.

Онъ

 

хотѣлъ

 

сказать:

 

это

 

не

 

Свѣтлое

 

Воскресеніе,

 

не

 

вос-

кресный

 

день

 

седмицы,

 

но

 

особый

 

праздникъ,

 

который,

хотя

 

случается

 

и

 

не

 

въ

 

воскресный

 

день,

 

но

 

слыветъ.

прозывается

 

Воскресеніемъ

 

потому,

 

что

 

прннадлежитъ

 

храм}

Воскресенія

 

Христова.

   

_________

Житіе

 

преподобной

 

ЕвФроогіыіи,

княжны

 

Полоцкой.

Въ

 

четверть

 

на

 

предстоящей

 

Пасхальной

 

седмицѣ,

 

22

анрѣля,

 

совершится

 

изнесеніе

 

св.

 

мощей

 

преподобной

Евфросиніи,

 

княжны

 

Полоцкой,

 

изъ

 

Кіево

 

-

 

Печерскоіі

Лавры

 

для

 

торжественнаго

 

перенесенія

 

ихъ

 

въ

 

особомъ

порядкѣ,

 

Высочайше

 

утверждеяномъ,

 

въ

 

Полоцкій

 

Спасо .

Евфросиніёвскій

 

монастырь.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

священнаго

торя^ества,

 

всиомнимъ

 

преславное

 

житіе

 

преподобной

Евфросиніи

 

Полоцкой,

 

слишкомъ

 

семь

 

вѣковъ

 

(полагаютъ

съ

 

1187

 

г.)

 

пребывавшей

 

нетлѣнными

 

чудотворными

 

мо-

щами

 

своими

 

въ

 

Кіево-Печерской

 

Лаврѣ.
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Преподобная

 

Евфросинія,

 

въ

 

мірѣ

 

Предислава,

 

родив-

шаяся

 

въ

 

1 101

 

году,

 

была

 

внучкой

 

владѣтельнаго

 

Полоц-

каго

 

князя

 

Всеслава

 

Брячиславича

 

и

 

дочерью

 

Святослава

Георгія,

 

менынаго

 

изъ

 

семи

 

сыновей

 

князя

 

Всеслава.

 

Вос-

питанная

 

въ

 

благочестіи,

 

княлша

 

Предислава

 

имѣла

 

не-

обыкновенную

 

способность

 

и

 

особенную

 

любовь

 

къ

 

чтенію

слова

 

Боясія

 

и

 

разныхъ

 

душеспасительныхъ

 

книгъ.

 

Ея

рѣдкая

 

душевная

 

и

 

тѣлесная

 

красота

 

очень

 

рано,

 

когда

ей

 

еще

 

было

 

12

 

лѣтъ,

 

стала

 

привлекать

 

многихъ

 

князей,

искавшихъ

 

ея

 

руки.

 

Водители

 

намѣревались

 

уясе

 

обручить

ее

 

одному

 

изъ

 

достойнѣйшихъ

 

молодыхъ

 

князей;

 

но

 

чистое

сердце

 

Предиславы

 

пламенѣло

 

лгобовію

 

къ

 

Небесному

Жениху

 

—

 

Христу.

 

Она

 

тайно

 

отъ

 

всѣхъ

 

удалилась

 

въ

женскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

пгуменіей

 

была

 

тетка

 

ея,

 

блаяген-

ная

 

Романа.

 

Въ

 

этой

 

обители

 

она

 

и

 

приняла

 

иноческое

постриженіе

 

съ

 

именемъ

 

Евфросиніи.

 

Въ

 

томъ

 

монастырѣ

преподобная

 

Евфросинія

 

пребывала

 

'въ

 

постоянныхъ

 

нод-

вигахъ

 

поста

 

и

 

молитвы

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прочими

 

инокинями

исполняла

 

съ

 

великимъ

 

послушаніемъ

 

всѣ

 

монастырскіе

труды.

Спустя

 

нѣкоторое

 

время,

 

преподобная

 

Евфросинія

 

испро-

сила

 

у

 

Полоцкаго

 

епископа

 

Иліи

 

разрѣшеніе

 

поселиться

въ

 

особой

 

палаткѣ,

 

устроенной

 

при

 

церкви

 

въ

 

честь

 

св.

Софіи,

 

подобно

 

Пресвятой

 

Богородицѣ

 

и

 

другимъ

 

дѣвамъ.

жившимъ

 

вблизи

 

храма

 

Іерусалимскаго

 

въ

 

особыхъ

 

палат-

кахъ,

 

устроенныхъ

 

при

 

стѣнѣ

 

храма.

 

Въ

 

этомъ

 

жилищѣ

она

 

пребывала

 

не

 

малое

 

время,

 

молясь

 

Богу

 

во

 

всѣ

 

дни

и

 

ночи

 

и

 

славословя

 

Его.

 

Въ

 

свободное

 

же

 

отъ

 

молитвы

время

 

она

 

переписывала

 

свящ.

 

книги,

 

продавала

 

ихъ,

 

и

вырученныя

 

такимъ

 

путемъ

 

деньги

 

раздавала

 

нищимъ.

По

 

особому

 

видѣнію,

 

она

 

рѣшилась

 

основать

 

свой

 

соб-

ственный

 

монастырь.

 

Святитель

 

Полоцкій

 

благословилъ

ее

 

переселиться

 

въ

 

одно

 

загороднее

 

мѣсто

 

—

 

Сельце,

 

гдѣ
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существовала

 

церковь

 

во

 

имя

 

Спасителя,

 

и

 

самое

 

мѣсто

это

 

подарилъ

 

ей,

 

чтобы

 

она

 

основала

 

здѣсь

 

женскую

обитель.

 

Съ

 

помощію

 

Божіею,

 

обитель

 

скоро

 

устроилась,

и

 

въ

 

нее

 

стали

 

стекаться

 

инокини.

 

Преподобная

 

Евфро-

синія

 

приняла

 

въ

 

свой

 

монастырь

 

младшую

 

сестру

 

свою

Граднславу,

 

нареченную

 

въ

 

иночествѣ

 

Евдокіей,

 

и

 

двою-

родную

 

сестру

 

Звениславу,

 

наименованную

 

въ

 

иночествѣ

Евпраксіей.

 

Звенислава

 

принесла

 

въ

 

монастырь

 

преподоб-

ной

 

Евфросиніи

 

всѣ

 

дорогія

 

вещи,

 

приготовленный

 

ей

 

къ

браку.

Замѣтивъ,

 

что

 

число

 

сестеръ

 

въ

 

обители

 

день

 

отъ

 

дня

увеличивается,

 

преподобная

 

Евфросинія,

 

вмѣсто

 

ветхаго

деревяннаго

 

храма,

 

создала

 

въ

 

своемъ

 

монастырѣ

 

новую

благолѣпную

 

каменную

 

церковь

 

во

 

имя

 

Спасителя,

 

устроивъ

въ

 

ней

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

хоровъ

 

двѣ

 

тѣсныя

 

келліи,

 

гдѣ

предавалась

 

богомыслію

 

и

 

уединенной

 

молитвѣ.

 

Этотъ

 

храмъ,

сохранившийся

 

доселѣ,

 

называется

 

«Спасъ-Юрьевичъ»,

 

сво-

имъ

 

наименованіемъ

 

показывая,

 

чтъ

 

въ

 

построеніи

 

его

участвовалъ

 

своими

 

пожертвованіями

 

и

 

отецъ

 

преподоб-

ной

 

—

 

князь

 

ІОрій.

 

Для

 

новаго

 

храма

 

преподобная

 

приго-

товила

 

драгоцѣнный

 

напрестольный

 

крестъ,

 

съ

 

дорогими

украшеніями.

 

сохранившийся

 

до

 

нашего

 

времени.

 

Для

 

своей

обители

 

пож.елала

 

преподобная

 

Евфросинія

 

имѣть

 

икону

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

именуемую

 

«Одигитріей»,

 

именно

одну

 

изъ

 

тѣхъ

 

иконъ,

 

которыя

 

написалъ

 

еще

 

святый

евангелистъ

 

Лука.

 

Свое

 

лселаніе

 

она

 

выразила

 

греческому

императору

 

Михаилу

 

Комнену

 

(царствовалъ

 

съ

 

1143

 

по

1 1 80

 

г.)

 

—

 

своему

 

родственнику.

 

Императоръ

 

Михаилъ

и

 

патріархъ

 

Лука

 

Хрисовергъ

 

исполнили

 

желаніе

 

препо-

добной.

 

Получивъ

 

св.

 

икону

 

Богоматери,

 

преподобная

украсила

 

ее

 

драгоцѣнной

 

ризой

 

и

 

поставила

 

въ

 

своей

Спасской

 

церкви.

 

(Въ

 

1239

 

году

 

дочь

 

Полоцкаго

 

князя

Брячислава,

 

при

  

вступленіи

   

своемъ

 

въ

 

бракъ

   

съ

  

благо-
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вѣрнымъ

 

княземъ

 

Александромъ

 

Невскимъ,

 

перенесла

 

эту

икону

 

въ

 

Троицкій

 

соборный

 

храмъ

 

въ

 

г.

 

Торопцѣ).

Заботливая

 

о

 

славѣ

 

имени

 

Божія,

 

блаженная

 

игуме-

нія

 

Евфросинія

 

усердно

 

заботилась

 

и

 

о

 

спасеніи

 

сестеръ

своихъ

 

о

 

Господѣ.

 

Не

 

разъ

 

она

 

обращалась

 

къ

 

нимъ

 

съ

словами

 

мольбы:

 

«Старайтесь

 

сохранить

 

себя

 

отъ

 

грѣховъ

и

 

спастись

 

отъ

 

геенны.

 

Творите

 

изъ

 

себя

 

чистую

 

пше-

ницу

 

Христову,

 

совершенствуйтесь

 

постническими

 

тру-

дами

 

своими,

 

подвизаясь

 

во

 

смиреніи,

 

чистотѣ,

 

любви

 

и

молитвѣ,

 

и

 

тогда

 

вы

 

приготовите

 

изъ

 

себя

 

хлѣбъ,

 

пріят-

ный

 

Богу».

Устроивъ

 

обитель

 

свою,

 

давъ

 

ей

 

правила,

 

преподобная

Евфросинія

 

уже

 

въ

 

преклонныхъ

 

лѣтахъ

 

рѣшилась

 

выпол-

нить

 

давнее

 

свое

 

сердечное

 

желаніе

 

—

 

посѣтить

 

святыя

мѣста

 

Палестины.

 

Ввѣривъ

 

обитель

 

сестрѣ

 

своей

 

инокннѣ

Евдокіи,

 

она

 

отправилась

 

на

 

Востокъ

 

въ

 

сопровожденіи

родного

 

брата

 

своего

 

князя

 

Давида

 

и

 

инокини

 

Евпраксіи.

По

 

пути

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

она

 

посѣтила

 

Константинополь,

гдѣ

 

поклонялась

 

святынямъ

 

Константинопольской

 

Софіи

и

 

въ

 

другихъ

 

св.

 

церквахъ

 

многимъ

 

мощамъ

 

святыхъ.

Прибывъ

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

она

 

остановилась

 

въ

 

русскомъ

монастырѣ

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Преподобная

 

Евфроси-

нія

 

нѣсколько

 

разъ

 

молилась

 

у

 

Живоноснаго

 

Гроба

 

Господня

и

 

поставила

 

надъ

 

нимъ

 

золотую

 

лампадку.

 

Со

 

слезами

она

 

молилась

 

Господу,

 

чтобы

 

Онъ

 

удостоилъ

 

ее

 

и

 

скон-

чаться

 

въ

 

святомъ

 

градѣ.

 

Молитва

 

ея

 

была

 

услышена.

Обошедши

 

мѣста,

 

ознаменованныя

 

земною

 

жизнію

 

Спаси-

теля,

 

преподобная

 

Евфросинія

 

занемогла

 

и,

 

послѣ

 

двадцати

четырехъ

 

дней

 

болѣзни,

 

предала

 

духъ

 

свой

 

Богу

 

23

 

мая

1173

 

года.

Тѣло

 

ея

 

погребена

 

было

 

въ

 

Палестинской

 

обители

преподобнаго

 

Ѳеодосія

 

Киновіарха,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

были

 

похо-

ронены

 

многія

   

святыя

 

жены.

 

Отсюда

 

святыя

 

мощи

 

пре-
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подобной

 

Евфросиніи

 

и

 

принесены

 

были

 

въ

 

Кіево-Печер-

скую

 

Лавру.

Преподобная

 

мати

 

Евфросиніе!

 

не

 

преставай

 

молиться

ко

 

Господу

 

о

 

матери

 

градовъ

 

Госсійскихъ

 

—

 

богаспасаемомъ

Кіевѣ

 

и

 

по

 

отшествіи

 

своими

 

честными

 

и

 

многоцѣлебными

мощами

 

въ

 

основанную

 

тобою

 

обитель

 

Полоцкую

 

Спасо

Евфросиніевскую!

           

_________

faiipiwit

 

ірвдш.

Шумитъ

 

народъ

 

въ

 

стѣнахъ

 

Сіона:

Къ

 

Пилату

 

съ

 

бурною

 

толпой

Надменный

 

сонмъ

 

синедріона

Идетъ

 

иоспѣшною

 

стопой;

Идетъ

 

просить

 

оцъ

 

смертной

 

казни,—

Позорной

 

казни

 

на

 

крестѣ

Тому,

 

Кто

 

учитъ

 

безъ

 

боязни

Народъ

 

любви

 

и

 

чистотѣ;

Кто,

 

именуясь

 

Божьимъ

 

Сыномъ.

Низшедшимъ

 

въ

 

міръ

 

земной

 

съ

 

небесъ,

Свершаетъ

 

маніемъ

 

единымъ

Повсюду

 

множество

 

чудесъ;

Кто

 

передъ

 

Пасхою

 

грядущей,

Всесильнымъ

 

именемъ

 

Творца.

Бозмогъ

 

среди

  

Виѳанскихъ

 

кущей

Воззвать

 

изъ

 

гроба

 

мертвеца;

Кто,

 

точно

 

царь,

 

въ

 

вратахъ

 

Сіона,

Съ

 

народнымъ

 

сонмомъ

 

впереди,

Вступилъ

 

въ

 

вершины

 

Елеона

При

 

крикахъ

 

радостныхъ:

  

«гряди!...»

Кто

 

ненавистенъ

 

сталъ

 

гордынѣ

Старѣйшинъ

 

злобныхъ

 

въ

 

эти

 

дни;
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Кого

  

влекутъ

  

съ

 

собою

  

нынѣ

На

 

судъ

 

къ

 

игемону

 

они;

Кто

 

въ

 

этомъ

 

сонмищѣ

 

надменномъ,

Кончая

 

путь

 

священный

 

свой,

Идетъ.

 

въ

 

покоѣ

 

вдохновенномъ,

Поникнувъ

 

долу

 

головой...

П.

И

 

вотъ,

 

въ

 

кругу

 

синедріона,

Какъ

 

агнецъ,

 

жертва

 

злыхъ

 

звѣрей,

Стоить

 

у

 

плитъ

 

лиѳостротона

Безмолвный,

  

кроткій

 

Назарей;

Отъ

 

Каіафы

 

посланъ

 

вѣстникъ

Въ

 

чертоги

  

преторскихъ

 

палатъ,—

И,

 

Рима

 

гордаго

 

намѣстникъ,

Къ

 

толпѣ

 

является

 

Пилатъ;

И

 

передъ

 

строгимъ

 

властелиномъ

Свидѣтель

 

лживый

 

говоритъ,—

И

 

судъ

 

земной

 

надъ

 

Божьимъ

 

Сыномъ

Намѣстникъ

 

кесаря

 

творитъ;

Онъ

 

предъ

 

бушующимъ

 

народомъ

Его,

 

Вселенной

 

Судію,

Высокимъ,

  

пышнымъ

 

переходомъ

Ведетъ

 

въ

 

преторію

 

свою,

                                    

«

Трикраты

 

къ

 

шумному

  

народу

Христа

 

въ

 

страдальческомъ

 

вѣнцѣ

Выводитъ.

 

ярости

 

въ

 

угоду,

Онъ

 

на

 

возвышенномъ

 

крыльцѣ;

Трикраты

 

гордымъ

 

фарисеямъ,

Среди

 

зловѣщей

 

тишины,

Онъ

 

говоритъ:

   

«за

 

Назареемъ

Я

 

не

 

могѵ

  

найти

 

вины!»



—

 

320

 

—

И,

 

страшной

 

яростью

 

объяты,

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

тѣ

 

слова

 

они

Кричать

 

озлобленно

 

трикраты:

«Распни,

 

распни

 

Его!...

 

Распни!...»

И

 

вотъ

 

Пилатъ,

 

омывши

 

руки,

Предать

 

рѣшается

 

Христа

Народу

 

злобному

 

на

 

муки

И

 

поруганій,

 

и

 

креста...

Ш.

И

 

часъ

  

насталъ...

 

Полна

 

Голгоѳа

Народомъ

 

всѣхъ

 

Солимскихъ

 

мѣстъ, — ...

И

 

вотъ,

 

на

 

радость

 

фарисеевъ,

Въ

 

угоду

 

злобѣ

 

ихъ

 

слѣпой,

Онъ

 

на

 

крестѣ,

 

межъ

 

двухъ

 

злодѣевъ,

Подъятъ

 

высоко

 

надъ

 

толпой;

Гремятъ

 

насмѣшки

 

и

 

проклятья

Вокругъ

 

Него

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ.

Но

 

и

 

въ

 

ужасный

 

часъ

 

распятья

Своимъ

 

врагамъ

 

прощаетъ

 

Онъ;

И,

 

орошая

 

теплой

 

кровью

Скалу

 

Голгоѳы

 

со

 

креста,

Онъ,

 

какъ

 

всегда,

 

отверзъ

 

съ

 

любовью

Съ

 

мольбой

 

за

 

нихъ

 

Свои

 

уста...

Пришли

 

ужасныя

 

мгновенья:

Его

 

любимый

 

ученикъ

Узрѣлъ,

 

что

 

полнъ

 

изнеможенья

Главою

 

Страждущій

 

поникъ...

Свершилось!...

 

Смерть

 

сомкнула

 

очи

Тому,

 

Кто

 

властвовалъ

 

надъ

 

ней,—

И

 

день

 

смѣнился

 

мглою

 

ночи,—

И

 

тьма

 

все

 

гуще

 

и

 

темнѣй...
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IT.

И

 

день

 

прошелъ...

 

Въ

 

чертогъ

 

Пилата

Мужей

 

является

 

чета,—

И

 

просить,

 

скорбію

 

объята,

Снять

 

Назарея

 

со

  

креста;

И,

 

гордость

 

гнѣвную

  

отбросивъ.

ТІмъ

 

не

 

противится

 

Пилатъ, —

И

 

Никодимъ,

  

и

 

съ

  

нимъ

 

Іосифъ,

На

 

мѣсто

 

лобное

  

спѣшатъ;

И

 

на

 

Голгоѳу

 

вслѣдъ

  

за

 

ними,

Нѣмою

 

горестью

 

полны.

Идутъ

 

вратами

 

городскими

Двѣ

 

галилейскія

 

жены...

И

 

.вотъ,

  

когда

 

уже

 

стемнѣла

Окрестность

 

этихъ

 

страшныхъ

 

мѣстъ,

Тамъ

 

отъ

 

Божественнаго

 

Тѣла

Освобожденъ

  

былъ

 

тихо

 

крестъ;

И

 

въ

 

часъ,

  

когда

  

ночей

 

прохлада

Съ

 

росой

 

ложилась

 

по

  

землѣ,

Христосъ

 

возлегъ

 

средь

 

кущей

  

сада

Во

 

гробъ,

  

изсѣченный

 

въ

 

скалѣ;

Возлегъ,

  

повитый

  

въ

 

плащаницу,

Онъ

 

въ

 

сѣни

 

смерти,

 

—

 

и

 

надъ

 

Нимъ

Закрылъ

 

съ

 

рыданіемъ

 

гробницу

Тяжелымъ

 

камнемъ

 

Никодимъ...

Т.

Настало

 

утро,

 

—

 

съ

 

нимъ

 

и

 

злоба

Проснулась

 

въ

 

книжникахъ

  

опять:

На

 

стражѣ

 

воинамъ

 

у

 

гроба

Въ

 

саду

 

приказано

 

стоять;

И

 

ярой

 

ненависти

 

пламень
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Опять

 

смутилъ

 

синедріонъ, —

И

 

на

 

Христовъ

 

надгробный

 

камень

Кладетъ

 

свои

 

печати

 

онъ;

Кладетъ

 

пхъ

 

съ

 

тайнымъ

 

опасеньемъ,

Что,

 

побѣждая

 

естество,

Христосъ

 

чудеснымъ

 

воскресеньемъ

Свое

 

откроетъ

 

Божество...

Но

 

Божьихъ

 

силъ

 

не

 

одолѣли

Всѣ

 

силы

 

гордости

 

и

 

зла,—

И

 

стража

 

въ

 

первый

 

день

 

недѣли

Въ

 

смятеньи

 

къ

 

книжникамъ

 

пришла;

И

 

предъ

 

соборомъ

 

ихъ

 

надменнымъ

Гласить:

  

«Христа

 

въ

 

могилѣ

 

нѣтъ,—

Воскресъ

 

изъ

 

гроба

 

Онъ

 

нетлѣннымъ.

Едва

 

забрежжился

 

разсвѣтъ!...

Былъ

 

дивный

 

ангелъ

 

предъ

 

гробницей,—

И

 

Онъ,

 

посланникъ

 

горыихъ

 

силъ,

Своею

 

властною

 

десницей

Отъ

 

гроба

 

камень

 

отвалилъ!...

Земля

 

дрожала

 

въ

 

тѣ

 

мгновенья,

Насъ

 

ослѣплялъ

 

небесный

 

свѣтъ!...

Свершилось

 

чудо

 

воскресенья, —

И

 

нѣтъ

 

Христа

 

во

 

гробѣ!...

 

Нѣтъ!...»

И

 

молить,

 

въ

 

ужасѣ

 

и

 

злобѣ,

Тѣхъ

 

стражей

 

весь

 

синедріонъ

Вѣщать,

 

что

 

былъ

 

Христосъ

 

во

  

гробѣ

И

 

что

 

похищенъ

 

ночью

 

Онъ.

YI.

Межъ

 

тѣмъ,

 

у

 

гроба

 

Магдалинѣ

Посланникъ

 

радостный

 

небесъ

Уже

 

сказалъ

 

о

 

Божьемъ

 

Сынѣ,
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Что

 

Онъ

 

со

 

славою

 

воскресъ;

И

 

Самъ

 

Воскреешш

 

передъ

 

нею

Явился

 

въ

 

кущахъ

 

сада

 

тамъ,

Путь

 

указуя

 

въ

 

Галилею

И

 

ей,

  

и

 

всѣмъ

 

ученикамъ;

И

 

тѣ,

 

услыша

 

Магдалину,

Текли,

 

не

 

смѣя

 

вѣрить

 

ей,

Въ

 

ту

 

Приголгоѳскую

 

долину,

Гдѣ

 

погребенъ

 

былъ

 

Ыазарей;

Пришли

 

и

 

въ

 

гробѣ

 

увидали

Лишь

 

плащаницу

 

и

 

убрусъ,

И

 

всѣ,

  

отринувъ

 

духъ

 

печали,

Рекли:

  

«воскресе

 

Іисусъ!...»

И

 

тщетно

 

козни

 

фарисеевъ

Пытались

 

имъ

 

закрыть

 

уста,—

Промчалась

 

вѣсть

 

межъ

 

іудеевъ

О

 

воскресеніи

 

Христа;

И

 

уносились

 

годъ

 

за

 

годомъ

Въ

 

сѣдую

 

вѣчность

 

времена,—

PI

 

эта

 

вѣсть

 

ко

 

всѣмъ

 

народамъ

По

 

всей

 

землѣ

 

разнесена,

И

 

въ

 

день

 

великій

 

и

 

священный

Воспоминанья

 

тѣхъ

 

чудесъ

Гремитъ

 

теперь

 

во

 

всей

 

вселенной:

«Христосъ

 

воистину

 

воскресъ!...»

(Изъ

 

сборника

 

«По

 

внушеніи

 

Библіи»).

Жажда

 

въ

 

народѣ

 

живого

 

слова.

„Слово

   

Божіе

  

живо

   

и

   

дѣйствешю,

 

про-

никающее

   

до

 

мозга

 

костей"

 

(Евр.

 

4>

   

12).

Падаетъ

 

вѣра

   

въ

   

народѣ.

 

Поглядите

 

кругомъ,

 

какъ

все

 

уныло.

   

«Не

   

находишь

  

утѣшительнаго.

   

чего-нибудь
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отраднаго,

 

бодрящаго

 

и

 

манящаго

 

къ

 

себѣ

 

сердца

 

людей»,

вотъ

 

обычныя

 

рѣчи

 

людей,

 

еще

 

не

 

потерявшихъ

 

вѣры.

Неблагопріятныя

 

обстоятельства

 

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

тяжело

понизили

 

въ

 

обществѣ

 

христіанскій

 

духъ.

 

Возлагаютъ

 

на-

деяеды

 

на

 

церковь.

 

Но,

 

если

 

вдуматься

 

внимательно

 

въ

настоящее

 

настроеніе

 

общественной

 

мысли,

 

—

 

трудно,

 

чрез-

вычайно

 

трудно

 

надѣяться,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

предста-

вителямъ

 

церкви

 

—

 

духовенству

 

успѣшно

 

пасти

 

стадо

 

цер-

ковное,

 

вести

 

его

 

по

 

пути

 

спасенія,

 

пока

 

не

 

войдетъ

 

вг

берега

 

взволновавшееся

 

море

 

страстей

 

политической

 

жизни

страны.

Теперь

 

въ

 

самомъ

 

духовенствѣ

 

можно

 

наблюдать

 

свой-

ственный

 

духу

 

времени

 

теченія.

 

Одни

 

настроены

 

явно

пессимистически:

 

«все, —

 

говорятъ

 

они, —

 

идетъ

 

плохо

 

и

чѣмъ

 

дальше,

 

тѣмъ

 

хуже;

 

пока

 

не

 

видно

 

свѣтлаго

 

гори-

зонта;

 

событія

 

и

 

явленія

 

современный

 

не

 

даютъ

 

надеязды

провидѣть

 

лучшее

 

будущее».

 

Другіе,

 

если

 

и

 

не

 

такъ

 

мрачно

настроены,

 

не

 

съ

 

такой

 

скорбію

 

смотрятъ

 

въ

 

глаза

 

буду-

щему,

 

однако

 

считаютъ

 

за

 

лучшее

 

жить

 

по-старому,

 

осто-

рожно

 

присматриваясь

 

къ

 

ходу

 

обстоятельствъ.

 

Они

 

согла-

шаются,

 

что

 

многое

 

отжило

 

свое

 

время

 

и

 

сама

 

жизнь

указываетъ

 

духовенству,

 

что

 

ему

 

дѣлать.

«Дѣлать-то

 

надо.бы,

 

разсуждаютъ

 

они,

 

да,

 

признаться,

мужества

 

нѣтъ.

 

Приступи-ка

 

къ

 

дѣлу, —

 

начнется

 

без-

иокойство

 

и

 

непремѣнно

 

непріятность,

 

да

 

и

 

вопросъ

 

еще:

пожнемъ

 

ли

 

мы

 

плоды

 

трудовъ

 

своихъ

 

по

 

пословицѣ

 

—

«Улита

 

ѣдетъ- когда -то

 

будетъ».

 

Паства

 

наша

 

прежде

всего

 

не

 

оцѣнитъ

 

насъ,

 

а

 

если

 

и

 

оцѣнитъ,

 

то

 

поздно,

послѣ

 

насъ

 

и,

 

конечно,

 

не

 

отблагодарить.

 

А

 

начальство

когда-то

 

еще

 

узнаетъ.

 

да

 

и

 

какъ

 

еще

 

посмотритъ!

 

Осто-

рожность —

 

самое

 

лучшее

 

въ

 

нашъ

 

лукавый

 

вѣкъ.

 

Лучше

всего

 

подождемъ:

  

«поживемъ — увидимъ».

Такія

 

и

 

подобный

 

рѣчи,

 

исходящія

 

изъ

   

устъ

   

самого
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духовенства,

 

наводятъ

 

на

 

грустныя

 

размышленія.

 

Среди

отцовъ

 

духовныхъ,

 

обремененныхъ

 

житейскими

 

попече-

ніями,

 

вялость,

 

равнодушіе

 

и,

 

наконецъ,

 

уныніе.

 

Есте-

ственно,

 

что

 

могутъ

 

дать

 

и

 

сотворить

 

такіе

 

вожди

 

стада

Христова?

—

 

«Служимъ

 

по

 

необходимости,

 

—

 

отвѣчаютъ:

 

паства

насъ

 

не

 

слушаетъ

 

и

 

не

 

идетъ

 

въ

 

церковь»,

 

—

 

вотъ

 

заклю-

чительное

 

сѣтованіе.

При

 

такомъ

 

настроеніи

 

можетъ

 

ли

 

священнослужи-

тель

 

внести

 

что-нибудь

 

животворное

 

въ

 

приходскую

 

жизнь?

Чиновные

 

требоисправители

 

въ

 

рясахъ,

 

служащіе

 

ради

заработка

 

средствъ

 

къ

 

жизни,

 

способны

 

ли

 

не

 

только

что

 

возжигать

 

пламень

 

вѣры,

 

но

 

даже

 

хотя

 

бы

 

поддер-

живать

 

тотъ

 

мерцающій,

 

еще

 

не

 

погасшій,

 

огонекъ

 

ея

въ

 

народѣ.

 

Безцвѣтность,

 

или,

 

по

 

церковному,

 

теплохлад-

ность

 

прохожденія

 

своей

 

службы

 

можетъ

 

ли

 

быть

 

зало-

гомъ

 

успѣха

 

въ

 

пасеніи

 

овецъ.

 

Блѣдная

 

мертвенность

 

не

зародить

 

живого

 

духа.

Въ

 

этомъ

 

крайне

 

мрачномъ

 

взглядѣ

 

духовенства

 

на

наше

 

тяжелое

 

время

 

отмѣчается

 

и

 

характеръ

 

его

 

служе-

нія:

 

отсюда

 

пониженіе

 

пастырской

 

ревности

 

и

 

печать

унылаго

 

настроенія,

 

полагающая

 

свою

 

тѣнь

 

на

 

мірянъ.

Какъ

 

учитель

 

—

 

душа

 

школы,

 

тономъ

 

и

 

характеромъ

 

из-

тоженія

 

урока

 

вносить

 

бодрое

 

или

 

вялое

 

настроеніе

 

въ

классъ,

 

какъ

 

живой

 

собесѣдникъ

 

держитъ

 

въ

 

рукахъ

общество,

 

какъ

 

ораторъ

 

воодушевленною

 

рѣчью

 

руково-

дить

 

тысячами

 

умовъ,

 

такъ

 

и

 

пастырь

 

въ

 

храмѣ

 

пламен-

ной

 

молитвою,

 

благоговѣйнымъ

 

служеніемъ

 

и

 

убѣдитель-

иьімъ

 

словомъ

 

привлечетъ

 

и

 

удержитъ

 

въ

 

домѣ

 

Божіемъ

сердца

 

духовныхъ

 

чадъ.

 

На

 

эту

 

сторону

 

церковной

 

жизни

намъ

 

указываютъ

 

жалобы

 

и

 

сѣтованія

 

мірянъ.

 

Случайно

въ

 

бесѣдѣ

 

съ

 

однимъ

 

церковнымъ

 

старостою,

 

человѣкомъ

благочестивымъ,

   

крупнымъ

   

жертвователемъ

 

и

 

благотво-
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рителемъ,

 

коснулись

 

мы

 

больного

 

вопроса

 

—

 

именно

 

влія-

нія

 

духовенства

 

на

 

прихожанъ.

«Народъ,

 

—

 

говорплъ

 

почтенный

 

ктпторъ.

 

—

 

распу-

тился —-это

 

правда,

 

но

 

кто

 

же

 

сдержитъ

 

его.

 

кромѣ

 

церкви,

а

 

въ

 

ней

 

священника?

 

П

 

вѣра

 

падаетъ

 

и

 

усердіе

 

умень-

шается

 

—

 

это

 

правда,

 

но

 

вѣрно

 

и

 

то,

 

что

 

на

 

половину

виновата

 

церковь.

 

Прежде

 

сами

 

шли,

 

а

 

теперь

 

не

 

идутъ

въ

 

церковь:

 

значить,

 

нужно

 

звать

 

народъ

 

въ

 

церковь,

завлекать,

 

не

 

давать

 

разбрестись,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

одичалъ

вовсе

 

безъ

 

храма.

 

Храмъ

 

прежде

 

всего.

 

Я

 

самъ

 

тоже

твержу

 

батюшкѣ

 

своему:

 

будемъ

 

сберегать

 

прихожанъ

 

сво-

ихъ

 

въ

 

храмѣ.

 

Сколько

 

лѣтъ

 

я

 

старался

 

украшать

 

цер-

ковь,

 

завелъ

 

постоянный

 

хоръ,

 

своихъ

 

средствъ

 

не

 

жалѣлъ.

діакона

 

голосистаго

 

выпросилъ

 

у

 

преосвященнаго.

 

—

 

замѣ-

чаю

 

—

 

богомольцевъ

 

въ

 

храмѣ

 

прибавилось.

 

Нашъ

 

батюш-

ка

 

на

 

служеніи

 

хорошъ,

 

только

 

поучен-ія

 

говоритъ

 

рѣдко.

а

 

народъ

 

такъ

 

ихъ

 

любить

 

и

 

охотно

 

слушаетъ.

 

Въ

 

одинъ

праздникъ

 

служилъ

 

у

 

насъ

 

проѣздомъ

 

священникъ,

 

род-

ственникь

 

нашего

 

прихояіанина.

 

Говорилъ

 

онъ

 

поученіе

безъ

 

книжки,

 

просто

 

и

 

такъ

 

душевно,

 

всѣ

 

поняли

 

и

 

мно-

гіе

 

разстрогались

 

до

 

слезъ.

 

Сколько

 

благодарностей

 

потомъ

было

 

батюшкѣ!

 

Давно

 

это

 

было,

 

а

 

прихож.ане

 

до

 

снхъ

поръ

 

вспоминаютъ

 

того

 

священника.

 

Думали

 

—

 

на

 

слѣдую-

щее

 

воскресеніе

 

онъ

 

будетъ

 

слуяшть,

 

народъ

 

заиолнпль

всю

 

церковь.

 

Самъ

 

я

 

въ

 

городѣ

 

слушалъ

 

такія

 

нропо-

вѣди, — онѣ

 

куда

 

вразумительнѣй

 

чтенія

 

по

 

кнпжкѣ.

Задумываюсь

 

я,

 

почему

 

въ

 

деревняхъ

 

священники

 

не

говорить

 

такъ,

 

а

 

такимъ

 

бы

 

словомъ

 

легче

 

и

 

скорѣй

 

моягно

наставлять

 

простой

 

народъ».

Нельзя

 

не

 

согласиться

 

съ

 

разсужденіями

 

почтеннаго

церковнаго

 

человѣка,

 

что

 

прежде

 

всего

 

нужно

 

мірянъ

 

при-

влекать

 

къ

 

церкви.

 

Изъ

 

храма,

 

какъ

 

изъ

 

сердца

 

и

 

центра

прихода,

 

до.ккна

 

благословляться

   

и

   

развиваться

  

приход-
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екая

 

среда.

 

Если

 

вѣра

 

въ

 

сердцахъ

 

лгодскихъ

 

иадаетъ.

если

 

наши

 

личныя

 

религіозныя

 

нобужденія

 

настолько

слабы,

 

что

 

сами

 

собою

 

не

 

трогаютъ

 

нашу

 

волю

 

влече-

ніемъ

 

къ

 

общественной

 

молитвѣ

 

въ

 

храмѣ,

 

тогда

 

дозво-

ленными

 

церковію

 

средствами

 

слѣдуетъ

 

возбуждать

 

въ

людяхъ

 

вѣру,

 

будить

 

религіозное

 

чувство.

 

«Все,

 

что

 

бу-

дить

 

религіозное

 

чувство,

 

должно

 

быть

 

использовано

 

въ

наши

 

дни

 

больше,

 

чѣмъ

 

когда-нибудь»,

 

говорить

 

совре-

менный

 

дублицистъ.

 

Благолѣпіе

 

службы,

 

украшеніе

 

храма,

церковное

 

пѣніе

 

—

 

многое

 

говорятъ

 

сердцу,

 

услаждаютъ

п

 

умиротворяютъ

 

прихожанина,

 

осуетнвшагося

 

въ

 

потѣ

своего

 

лица

 

за

 

трудовую

 

недѣлю.

 

Пастырямъ

 

и

 

нужно

эти

 

три-четыре

 

часа

 

въ

 

недѣлю,

 

которые

 

его

 

паства

 

от-

даетъ

 

на

 

служеніе

 

Богу,

 

такъ

 

использовать,

 

чтобы

 

міря-

нннъ

 

почувствовалъ

 

полное

 

удовлетвореніе

 

духовное

 

на

цѣлую

 

недѣлю.

 

для

 

чего

 

къ

 

благолѣпію

 

благоговѣйной

слуяшы

 

присоединять

 

доступное

 

уму

 

и

 

сердцу

 

моляща-

гося

 

слово,

 

продержать

 

его

 

въ

 

мірѣ

 

высшихъ

 

духовныхъ

настроеній

 

на

 

столько,

 

чтобы

 

слѣды

 

божественной

 

службы

надолго

 

отражались

 

въ

 

его

 

душѣ.

Таланты,

 

люди

 

выдающихся

 

способностей,

 

пастыри

съ

 

иризваніемъ

 

только

 

могутъ,

 

скажутъ

 

намъ,

 

увлекать

сердце

 

людей,

 

даръ

 

слова,

 

ораторское

 

искусство

 

дается

далеко

 

не

 

многимъ.

 

Но

 

для

 

церковнаго

 

проповѣдника.

отвѣтимъ,

 

краснорѣчіе

 

не

 

обязательно.

 

Послушаемъ,

 

что

говорить

 

о

 

живомъ

 

словѣ

 

видный

 

церковный

 

ораторъ,

почившій

 

архіепископъ

 

Амвросій

 

Харьковскій, —

 

онъ

 

пи-

салъ

 

о

 

пастыряхъ

 

церкви:

 

((Оставь

 

они

 

устарѣлыя

 

формы

рѣчи,

 

неудобныя

 

для

 

потребностей

 

минуты;

 

заговори

 

они

ншвымъ

 

словомъ

 

любви

 

и

 

убѣжденія;

 

иодкрѣии

 

свое

 

слово

нримѣромъ

 

христіанской

 

добродѣтели,

 

чтобы

 

они

 

могли

сдѣлать

 

для

 

народа»?

 

(Живое

 

слово,

 

стр.

 

28).

 

Что

 

такое

живое

   

слово?

   

«Это

   

есть

   

простая

 

живая

 

общедоступная
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отеческая

 

рѣчь,

 

которая

 

исходить

 

отъ

 

души

 

и

 

идетъ

 

къ

душѣ,

 

и

 

эту

 

рѣчь

 

мы

 

называемъ

 

живымъ

 

словомъ,

 

истинно

пастырской

 

рѣчью».

 

(«Бееѣды

 

о

 

проповѣдничествѣ».

Ф.

 

Дюпанау,

 

стр.

  

35).

Литературного

 

рѣчыо

 

можетъ

 

владѣть

 

всякій

 

обра-

зованный

 

человѣкъ.

 

Чтобы

 

пріобрѣсть

 

свободу,

 

плавность

и

 

легкость

 

рѣчи,

 

нужент>

 

извѣстный

 

навыкъ,

 

работа,

 

уси-

ліе

 

надъ

 

собою,

 

и

 

то

 

и

 

другое

 

для

 

человѣка

 

средняго

умственнаго

 

склада

 

со

 

временемъ

 

преодолимо.

 

Положимъ,

опытные

 

проповѣдники

 

не

 

совѣтуютъ

 

увлекаться

 

собствен-

ной

 

импровизаціей

 

(проф.

 

Пѣвницкій)

 

—

 

на

 

это

 

надобенъ

талантъ,

 

но

 

необходимо

 

пастырю

 

навыкнуть

 

слову

 

уст-

ному.

 

Слово

 

устное,

 

—

 

говорить

 

Архіепископъ

 

Амвросій

Харьковскій,

 

есть

 

ключъ

 

живой

 

воды,

 

бьющій

 

прямо

 

изъ

источника,

 

журчащій

 

и

 

сверкающій

 

передъ

 

глазами

 

пут-

ника

 

и

 

съ

 

особенного

 

силою

 

манящій

 

его

 

къ

 

утоленію

жажды:

 

поэтому

 

слову

 

устному

 

принадлежишь

 

названіе

слова

 

живого

 

по- преимуществу».

 

(Живое

 

слово,

 

стр.

 

22).
Кто

 

изъ

 

пастырей

 

примѣняетъ

 

внѣбогослужебныя

 

бе-

сѣды,

 

самъ

 

преподаетъ

 

въ

 

тколахъ

 

своего

 

прихода

 

законъ

Божій

 

и

 

заботится

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

выработать

 

свою

 

рѣчь,

сдѣлать

 

ее

 

достойною

 

высокаго

 

предмета

 

—

 

Слова

 

Божія

и

 

понятною

 

для

 

слушателей,

 

тотъ

 

обладаетъ

 

до

 

некото-

рой

 

степени

 

и

 

живымъ

 

словомъ

 

и

 

можетъ

 

сказать

 

про-

поведь

 

своей

 

паствѣ.

 

Несомнѣнно,

 

конечно,

 

что

 

къ

 

этому

должно

 

всегда

 

готовиться.

 

Если

 

свѣтила

 

церковныя,

 

витіи

подготовливались

 

прежде

 

произношенія

 

своихъ

 

поученій,

то

 

что

 

сказать

 

о

 

насъ?

Предварительная

 

подготовка

 

необходима.

 

Регентъ

 

гото-

вить

 

свой

 

хорь

 

къ

 

богослуженію

 

спѣвками.

 

Хорошій

 

учи-

тель

 

всегда

 

готовится

 

къ

 

уроку,

 

запасается

 

нужнымъ

матеріаломъ.

 

Адвокатъ

 

готовить

 

рѣчь

 

для

 

защиты

 

на

 

судѣ.

Священникъ

 

церковными

 

правилами

 

обязуется

 

готовиться
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къ

 

слулшѣ

 

бояіественной

 

литургіи

 

чрезъ

 

рядъ

 

церковныхъ

службъ,

 

чтеніе

 

каноновъ,

 

благочестивый

 

размышленія.

Не

 

ясно

 

ли,

 

что

 

нужно

 

присовокупить

 

и

 

часъ

 

для

 

раз-

мышленія

 

на

 

подготовку

 

къ

 

живой

 

бесѣдѣ,

 

если

 

не

 

импро-

визаціи,

 

—

 

то

 

устной

 

проповѣди.

 

Въ

 

печати

 

есть

 

краткія,

простыл,

 

доступный

 

для

 

сельскихъ

 

прихожакъ

 

поученія,

который

 

безъ

 

труда

 

воспринимаются

 

памятію

 

и

 

легки

 

для

яшвой

 

передачи,

 

напр.

 

о.

 

о.

 

Бѣлоцвѣтова,

 

Брояковскаго,

Якимова,

 

Маврицкаго

 

и

 

др.

 

Въ

 

Поученіяхъ

 

прот.

 

Гр.

 

Дья-

ченко

 

весь

 

матеріалъ

 

принаровленъ

 

къ

 

живой

 

устной

проповѣди.

Поработавъ

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

выдержавъ

 

себя

 

на

 

этихъ

пособіяхъ,

 

можно

 

пріобрѣсть

 

нѣкоторый

 

навыкъ

 

устной

простой

 

и

 

связной

 

рѣчи.

 

При

 

упражненіи

 

же

 

достоинство

рѣчи

 

чѣмъ

 

дальше,

 

тѣмъ

 

больше

 

станетъ

 

улучшаться.

Разовьется

 

логичность

 

мышленія,

 

находчивость,

 

языкъ

будетъ

 

легче,

 

и

 

пастырь

 

на

 

всякомъ

 

мѣстѣ

 

и

 

при

 

всякомъ

случаѣ

 

найдется

 

дать

 

отвѣтъ

 

вопрошающему,

 

не

 

имѣя

подъ

 

руками

 

«сборника».

 

Импровизація,

 

конечно,

 

не

 

вся-

кому

 

подъ

 

силу,

 

но

 

и

 

рядовымъ

 

пастырялъ

 

при

 

усердіи

и

 

навыкѣ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

будетъ

 

доступна

 

устная

 

про-

повѣдь,

 

простая

 

и

 

ясная

 

для

 

пониманія

 

народнаго,

 

и

 

дру-

гія

 

достоинства

 

проповѣди

 

какъ

 

учительность,

 

убѣдитель-

ность,

 

помазанность

 

зависятъ

 

какъ

 

отъ

 

личныхъ

 

свойствъ

лроповѣдника,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

его

 

прилежанія

 

къ

 

дѣлу

 

нро-

повѣдыванія.

О

 

вліяніи

 

живого

 

слова

 

на

 

слушателей

 

намъ

 

приш-

лось

 

слышать

 

отъ

 

одного

 

вѣрующаго

 

интеллигента.

«Я

 

воспитанъ.

 

разсказывалъ

 

онъ,

 

въ

 

строго

 

правосла-

вной

 

русской

 

семьѣ.

 

Съ

 

дѣтства

 

любнлъ

 

церковность.

 

Іі

теперь

 

все

 

привитое

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

остается

 

со

 

мной.

 

Люб-

лю

 

я

 

церковныя

 

торжества,

 

хорошее

 

пѣніе

 

и

 

особенно

 

по-

слушать

 

даровитыхъ

   

проповѣдниковъ.

   

Въ

   

какомъ

   

бы

   

я
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городѣ

 

ни

 

былъ,

 

всегда

 

постараюсь

 

распросить

 

о

 

священ-

никахъ

 

—

 

проповѣдникахъ

 

и,

 

воспользовавшись

 

первымъ

удобнымъ

 

случаемъ,

 

иду

 

послушать.

 

Я

 

часто

 

бываю

 

въ

Москвѣ.

 

Среди

 

многочисленнаго

 

духовенства

 

теперь

 

тамъ

пользуется

 

особою

 

извѣстностыо

 

священникъ

 

церкви

 

св.

Николы

 

на

 

Студенцахъ

 

о.

 

Кедровъ.

 

Въ

 

церковь

 

соби-

рается

 

столько

 

богомольцевъ,

 

что

 

ихъ

 

едва

 

вмѣщаетъ

 

она.

и

 

все

 

это

 

потому,

 

что

 

тамъ

 

слуяштъ

 

о.

 

Кедровъ.

 

Кромѣ

благоговѣйнаго

 

елуяіенія,

 

священникъ

 

ввелъ

 

при

 

богослу-

жении

 

общее

 

церковное

 

пѣніе.

 

Каждый

 

воскресный

 

день

послѣ

 

вечерни

 

ведетъ

 

живыя

 

бесѣды

 

съ

 

народомъ,

 

лѣтомъ

только

 

съ

 

дѣтьми.

 

Ни

 

въ

 

одномъ

 

другомъ

 

храмѣ

 

въ

 

Мос-

квѣ

 

не

 

бываетъ

 

столько

 

дѣтей.

 

Нѣсколько

 

разъ

 

я

 

слы-

шалъ

 

о.

 

Кедрова.

 

Его

 

живыя,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

про-

чувствованный,

 

содерясательныя

 

и

 

въ

 

тоясе

 

время

 

краткія

поученія

 

каясдый

 

разъ

 

глубоко

 

трогали

 

меня.

 

Благоговѣи-

яая,

 

проникнутая

 

глубиною

 

вѣры,

 

служба

 

и

 

могучее

 

обще-

народное

 

церковное

 

пѣніе

 

будили

 

и

 

воодушевляли

 

даже

самыхъ

 

черствыхъ

 

людей.

 

Великая

 

польза

 

отъ

 

живого

 

слова

священника

 

въ

 

храмѣ», —-закончилъ

 

мой

 

собесѣдникъ.

 

и

съ

 

этимъ,

 

конечно,

 

нельзя

 

не

 

согласиться.

 

(Орен.

 

Вѣд.).

Признаки

 

сектантства.

Въ

 

предупрелсденіе

 

вреда

 

для

 

слабыхъ

 

и

 

неопытныхъ

въ

 

вопросахъ

 

вѣры,

 

нужно

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

слѣдую-

щіе

 

признаки,

 

на

 

основаніи

 

которыхъ

 

можно

 

судить

 

о

приверженности

 

кого-либо

 

къ

 

сектантству:

 

1)

 

сектанты

очень

 

рѣдко

 

пли

 

совсѣмъ

 

не

 

посѣщаютъ

 

храма

 

Божія;

если

 

бываютъ

 

въ

 

церкви,

 

то

 

только

 

для

 

отвлеченія

 

отъ

себя

 

подозрѣній

 

со

 

стороны

 

духовенства;

 

2)

 

они

 

укло-

няются

 

отъ

 

сблюкенія

 

съ

 

другими

 

православными;

 

деря^атъ

себя

 

какъ-то

 

особнякомъ,

 

какъ

 

люди

 

особыхъ

 

правилъ

 

и
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образа

 

жизни;

 

3)

 

скрываютъ

 

отъ

 

стороннихъ

 

глазъ

 

своихъ

знакомыхъ

 

и

 

тѣ

 

мѣста,

 

гдѣ

 

бываютъ

 

у

 

нихъ

 

собранія,

 

на

которыхъ

 

происходятъ

 

моленія

 

и

 

идутъ

 

разсуягденія

 

о

 

во-

просахъ

 

вЬры

 

и

 

дѣлахъ;

 

4)

 

стараются

 

привлекать

 

наибо-

лѣе

 

податливыхъ

 

и

 

лешсовѣрныхъ

 

къ

 

себѣ

 

посредствомъ

особенной

 

любезности,

 

ласки

 

и

 

доброты,

 

а

 

иногда,

 

если

позволяютъ

 

средства,

 

посредствомъ

 

благотворительности,

денежной

 

помощи,

  

ссуды

 

денегъ

 

безъ

  

°, 0

  

и

 

т.

  

п.

Но

 

всѣ

 

эти

 

особенности

 

относятся

 

къ

 

внѣшнимъ

ііризнакамъ,

 

не

 

дающимъ

 

еще

 

права

 

заключать

 

о

 

при-

надлежности

 

къ

 

сектантству.

 

Нуяшо

 

еще

 

нмѣть

 

въ

 

виду

внутренніе

 

признаки

 

прннадлелшостп

 

къ

 

сектантству,

присутствіе

 

убѣясденій

 

или

 

взглядовъ

 

'

 

сектантовъ.

 

Только

при

 

наличности

 

этихъ

 

взглядовт>

 

есть

 

основаніе

 

устано-

вить

 

фактъ,

 

какъ

 

нѣчто

 

достовѣрное.

 

Какія

 

же

 

особыя

убѣясденія

 

сектантовъ,

  

въ

 

отлпчіе

  

отъ

 

православныхъ?

Взгляды

 

сектантовъ

 

на

 

вѣру

 

и

 

церковь

 

слояшлись

подъ

 

вліяніемъ

 

лютеранскаго

 

вѣроисиовѣданія,

 

руковод-

ствующагося

 

въ

 

разсужденіяхъ

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

одними

доводами

 

разсудка

 

и

 

внутренпимъ

 

убѣягденіемъ,

 

а

 

не

 

со-

вмѣстно

 

и

 

свято -отеческимъ

 

прёданіемъ'

 

по

 

примѣру

 

пра-

воелавнаго

  

исновѣданія.

Свободный

 

духъ

 

йзслѣдованія

 

свящ.

 

Писаиія,

 

неза-

висимо

 

отъ

 

толкованій

 

бнбліи

 

свв.

 

отцами

 

Церкви,

 

произ-

ведши

 

на

 

Западѣ

 

разладь

 

и

 

смущеніе,

 

отразился

 

чрезъ

непосредственное

 

вліяніе

 

иновѣрцевъ

 

на

 

русскнхъ,

 

въ

формѣ

 

шТунды.

 

баптизма,

 

пашковщины,

 

толстовщины

и

 

т.

  

п.

Въ

 

каждомъ

 

изъ

 

перечпсленныхъ

 

названій

 

сектант-

скаго

 

двюкенія

 

общее

 

состонтъ

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

но

 

воззрѣ-

ніго

 

сектантовъ,

 

Богу

 

можно

 

угодить

 

духомъ,

 

а

 

духъ

 

сво-

боденъ,

 

а

 

потому

 

молитва

 

доляша

 

быть

 

свободна:

 

молитва,

чтеніе

 

и

 

проповѣдь

 

не

 

заключаются

 

въ

  

пзвѣстныхъ

  

гра-
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ницахъ,

 

не

 

совершаются

 

по

 

чиноположенію.

 

Дѣйствую-

шимъ

 

лицомъ

 

можетъ

 

быть

 

каждый

 

членъ

 

общества

 

и

дая^е

 

женщины,

 

за

 

исключеніемъ

 

проповѣди,

 

которая

 

иг

дозволяется

 

женщинѣ:

 

сектантство

 

придаетъ

 

значеніе,

 

даже

святость

 

собраніямъ,

 

въ

 

домахъ,

 

а

 

не

 

присутствію

 

въ

 

церк-

вахъ.

 

Всѣ

 

семь

 

таинствъ

 

сектантство

 

отвергаешь,

 

не

 

вѣр.ч

въ

 

то,

 

что

 

чрезъ

 

таинства

 

сообщается

 

благодать

 

Св.

 

Духа:

отвергаегь

 

и

 

таинство

 

священства,

 

членовъ

 

свящ.

 

іерар--

хіи,

 

т.

 

е.

 

епискоиовъ

 

и

 

священниковъ,

 

называя

 

ихъ

 

оскор-

бительными

 

именами,

 

какъ

 

людей

 

не

 

только

 

ненужныхъ.

но

 

и

 

вредныхъ.

 

Отрицаніе

 

сектантовъ

 

доходить

 

до

 

того.

что

 

они

 

не

 

признаютъ

 

православной

 

Церкви

 

въ

 

смысл!

богоучрежденнаго

 

общества

 

вѣрующихъ.

 

Отвергая

 

церковь

земную,

 

они

 

хулятъ

 

Пресв.

 

Богородицу,

 

не

 

почитаютъ

ангеловъ,

 

угодниковъ

 

Вожіихъ,

 

отвергаютъ

 

мощи

 

святых гь

и

 

не

 

придаютъ

 

значенія

 

молитвамъ

 

Церкви

 

за

 

живыхъ

 

и

умершихъ.

 

Отвергаютъ

 

посты,

 

праздники,

 

не

 

почитаютъ

креста,

 

т.

 

е.

 

не

 

поклоняются

 

нредъ

 

нимъ,

 

не

 

носятъ

 

его

на

 

груди,

 

не

 

употребляютъ

 

даже

 

крестнаго

 

знаменія.

 

Отри-

цанія

 

штундистовъ

 

заходятъ

 

за

 

предѣлы

 

положеннаго

 

и

въ

 

другомъ

 

отношеніи:

 

они

 

непочтительно

 

относятся

 

къ

гражданской

 

власти

 

и

 

даже

 

царямъ.

Ыѣтъ

 

нужды

 

и

 

возможности

 

перечислять

 

всѣ

 

даль-

нѣйшія

 

частныя

 

заблуягденія

 

сектантовъ

 

и

 

отступленія

ихъ

 

отъ

 

ученія

 

православной

 

Церкви,

 

но

 

и

 

перечислен-

ная

 

достаточно

 

для

 

признанія

 

того,

 

что

 

сектантство

 

да-

леко

 

уклонилось

 

отъ

 

истины,

 

составляя

 

общество

 

людей

вредныхъ

 

и

 

опасныхъ, — тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

оно

 

отличается

скрытностью

 

и

 

враждебностью

 

къ

 

тѣмъ,

 

кто

 

не

 

сочув-

ствуетъ

 

имъ,

 

кто

 

открываетъ,

 

обличаетъ

 

ихъ

 

и

 

доносить

о

 

ннхъ

 

властямъ

 

для

 

вразумленія

 

и

 

удеря^анія

 

ихъ

 

отъ

етремленія

 

распространять

 

свои

 

заблужденія

 

среди

 

людей

нростыхъ

 

и

 

довѣрчивыхъ.
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Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

замѣчены

 

люди,

 

подобные

 

пред-

ставленыымъ.

 

то

 

это

 

—

 

несомнѣнный

 

признакъ,

 

что

 

они

 

—

сектанты.

 

(Гол.

 

Истины).

О

 

пьянетвѣ

 

деревни.

Больше

 

тысячи

 

лѣтъ

 

прошло

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ.

 

какъ

 

сказаны

слоиа:

 

„веселіе

 

Руси

 

—

 

пити".

 

И

 

теперь

 

этотъ

 

завѣтъ

 

князя —

язычника

 

исполняется

 

свято

 

и

 

служить

 

девизомъ

 

чуть-ли

 

не

каждаго,

 

безъ

 

разбора

 

пола,

 

возраста

 

и

 

состоянія.

Не

 

касаясь

 

пьянства

 

въ

 

высшихъ

 

классахъ

 

населенія,

 

кото-

])ые

 

насъ

 

мало

 

интересуютъ,

 

мы

 

будемъ

 

говорить

 

лишь

 

о

 

род-

номъ,

 

близкомъ — о

 

пьянствѣ

 

мужика

 

въ

 

деревнѣ.

 

Крестьянинъ

 

—

это

 

самый

 

важный

 

и

 

нужный

 

элемента

 

государства,

 

рычагъ

 

всей

дѣятельности

 

машины

 

государственной.

 

Потому,

 

эта

 

сила — должна

зародиться

 

отъ

 

здороваго

 

сѣмени,

 

воспитаться

 

на

 

здоровой,

 

удо-

бренной

 

почвѣ

 

и

 

получать

 

виолнѣ

 

здоровую

 

пиіцу.

Посмотримъ

 

же:

 

въ

 

какой

 

обстаиовкѣ

 

проходитъ

 

жизнь

 

на-

шего

 

простолюдина.

 

Родится

 

обыкновенно

 

крестьянинъ

 

отъ

 

роди-

телей,

 

употребляющихъ

 

спиртные

 

напитки,

 

питается

 

молокомъ

матери,

 

уже

 

зараженнымъ

 

алкоголемъ.

 

Бѣдный

 

малютка,

 

кромѣ

этого

 

невольнаго,

 

отравляюідаго

 

молодой

 

организмъ

 

иитанія,

 

по-

лучаетъ

 

ядъ

 

еще

 

и

 

другкмъ

 

нутемъ.

 

Часто

 

бываетъ

 

такъ:

 

забо-

лѣетъ

 

ребенокъ

 

чѣмъ-либо;

 

разумѣется,

 

у

 

больного

 

сонъ

 

уже

плохой,

 

а

 

самой

 

матери

 

не

 

хочется

 

ухаживить

 

за

 

больнымъ

 

ре-

бенкомъ

 

и,

 

принимая

 

эту

 

болѣзнь

 

за

 

какія-то

 

„ночницы",

 

она

лѣчитъ

 

дитя...

 

чѣмъ-бы,

 

вы

 

думали?.,

 

водкой,

 

вливая

 

въ

 

соску

ребенка

 

вина,

 

чтобы

 

тотъ

 

заснулъ...

 

Дѣйствіе

 

на

 

дитя

 

алкоголя

подобно

 

тому,

 

какъ

 

если- бы

 

вы

 

ошпарили

 

кипяткомъ

 

только

 

что

взошедшій

 

нѣжный

 

цвѣтокъ.

 

Слабый,

 

неокрѣпшій

 

организмъ

 

ре-

бепка

 

страдаетъ

 

отъ

 

водки

 

еще

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

цвѣтокъ

 

отъ

 

ки-

пятка.

 

Такъ

 

воспитывается

 

дитя

 

еще

 

въ

 

колыбели.

 

По

 

рожденіи

его

 

встрѣтило

 

випо

 

и

 

въ

 

дальнѣйшей

 

жизни

 

ожидаетъ

 

тоже

 

вино.

Еще

 

будучи

 

ребенкомъ,

 

онъ

 

нривыкаетъ

 

къ

 

алкоголю,

 

какъ -бы

сродняется

 

съ

 

нимъ.

Подросши,

 

дитя

 

наблюдаетъ,

 

что

 

вино

 

въ

 

жизни

 

его

 

родите-

телей

 

играетъ

 

важную

 

роль,

 

его

 

всѣ

 

иыотъ,

 

всѣ

 

уважаютъ,

 

всѣ

любять:
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„Вина

 

у

 

насъ

 

завидна

 

слава:

Его

 

всѣ

 

знаютъ

 

—

 

старъ

 

и

 

младъ.

Вино

 

—

 

веселье

 

и

 

отрава,

Въ

 

немъ

 

—

 

свѣтлый

 

рай,

 

въ

 

немъ

 

мрачный

 

адъ!"

Всѣ

 

важные

 

случаи

 

въ

 

жизни

 

крестьянина,

 

какъ-то:

 

крестины,

именины,

 

похороны,

 

помолвки,

 

свадьбы,

 

купли

 

—

 

продажи,

 

проч.

и

 

лроч.

 

сопровождаются

 

изрядной

 

выпивкой,

 

а

 

иногда

 

и

 

поваль-

нымъ

 

пьяаствомъ.

 

А

 

что

 

творятъ

 

окружающіе

 

въ

 

иьяномъ

 

видѣ?!.

Объ

 

этомъ

 

ужъ

 

и

 

говорить

 

нельзя,

 

потому

 

что,

 

по

 

словамъ

 

Апо-

стола,

 

„срамно

 

есть

 

и

 

глаголати".

 

ІІослѣ

 

пьянства

 

въ

 

семейной

атмосферѣ

 

появляются

 

безчисленные

 

духовные

 

микробы,

 

поражаю-

щее

 

духовную

 

сторону

 

человѣка,

 

дышащаго

 

этимъ

 

воздухомъ.

 

И

вотъ

 

въ

 

такой

 

гнилой

 

обстановкѣ

 

проходить

 

лучшая

 

пасть

 

жизни

крестьянской

 

дѣтворы.

 

Въ

 

пору

 

духовнаго

 

развитія,

 

когда

 

формиру-

ются

 

духов,

 

силы

 

ребенка,

 

когда

 

долженъ

 

окрѣпнуть

 

его

 

организмъ,

когда

 

онъ

 

только -что

 

начинаетъ

 

понимать

 

окружающій

 

міръ

 

со

стороны

 

прекраснаго, — въ

 

это

 

самое

 

время

 

взрослые

 

отравляютъ

душу

 

и

 

тѣло

 

дитяти

 

однимъ

 

изъ

 

сильныхъ

 

ядовъ

 

—алкоголемъ.

Единственный

 

источникъ

 

спасенія

 

дѣтей

 

отъ

 

спаиванія

 

и

нравственной

 

порчи —хорошая

 

школа.

 

Иримѣръ

 

трезвости

 

школь-

ныхъ

 

наставниковъ

 

подѣйствуетъ

 

на

 

ребенка

 

больше,

 

чѣмъ

 

пыл-

кія

 

рѣчи

 

на

 

взрослыхъ.

 

Большинство

 

дѣтей,

 

обучающихся

 

въ

школахъ, если

 

имъ

 

разъяснить

 

вредъ

 

алкоголя,

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

возь-

метъ

 

въ

 

ротъ

 

вина.

 

Чтобы

 

не

 

быть

 

голословнымъ,

 

я

 

приведу

 

нѣ-

которыя

 

данныя,

 

полученныя

 

мною

 

отъ

 

своихъ

 

ученикопъ.

 

Изъ

40

 

человѣкъ,

 

обучающихся

 

въ

 

школѣ,

 

35

 

человѣкъ

 

пили

 

водку

до

 

поступленія

 

въ

 

школу;

 

изъ

 

нихъ

 

8—по

 

охотѣ,

 

23—по

 

прпнужде-

нію

 

взрослыхъ,

 

и

 

4 —по

 

обману

 

старшихъ— съ

 

пивомъ.

 

Но

 

во

 

время

обученія

 

въ

 

школѣ

 

пили

 

уже

 

только

 

10

 

человѣкъ.

 

Послѣ

 

же

моихъ

 

антиалкогольныхъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

учениками,

 

въ

 

которыхъ

 

я

разъяснилъ

 

вредъ

 

пьянства

 

и

 

изобразилъ

 

горемычное

 

прозябаніе

ихъ

 

ныощихъ

 

родителей,

 

многіе

 

изъ

 

учениковъ

 

обѣщали

 

вовсе

не

 

пить

 

водки.

 

Удастся-ли

 

мнѣ

 

видѣть

 

своихъ

 

питомце

 

въ

 

трез-

венниками —

 

Богъ

 

вѣсть!

 

Вступая

 

въ

 

жизнь,

 

они

 

могута

 

подпасть

лліянію

 

общаго

 

увлеченія

 

водкой.

 

Вѣдь,

 

большинство

 

молодыхъ

парней

 

сначала

 

пьютъ,

 

подражая

 

другимъ,

 

чтобы

 

пе

 

показать

 

своей

отсталости

 

въ

 

современпомъ

 

„алкогольномъ

 

прогрессѣ",

 

а

 

иотомъ

уже

 

и

 

въ

 

силу

 

привычки

 

ихъ

 

тянетъ

 

къ

 

водкѣ.

 

Любовь

 

къ

 

алко-

голю

 

постепенно

 

превращается

 

въ

 

страсть.
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Переходя

 

къ

 

вопросу

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

алкоголпзмомъ

 

взрослыхъ,

можно

 

смѣло

 

сказать,

 

что

 

никакіе

 

отдѣльные

 

борцы

 

трезвости

 

не

могутъ

 

прекратить

 

заразу,

 

если,

 

при

 

иоддержкѣ

 

государства

 

и

общества,

 

не

 

будетъ

 

уничтоженъ

 

до

 

основанія

 

ея

 

источникъ,

 

и

масса

 

не

 

проникнется

 

мыслью

 

о

 

вредѣ

 

пе

 

только

 

пьянства,

 

но

 

и

вообще

 

употребленія

 

спиртного.

 

Равнымъ

 

образомъ,

 

пикакія

 

внѣш-

нія

 

воздѣйствія

 

не

 

прекратятъ

 

окончательно

 

алкоголизма,

 

пока

будетъ

 

существовать

 

легкость

 

добыванія

 

вина.

 

Ну,

 

какъ

 

русскій

мужикъ

 

можетъ

 

воздержаться

 

отъ

 

водки,

 

если

 

она

 

существуетъ

тутъ,

 

вблизи,

 

у

 

его

 

сосѣдей,

 

тайно

 

торгующихъ

 

випомъ?

 

Да

 

онъ

откажетъ

 

себѣ

 

въ

 

теплой

 

одеждѣ,

 

въ

 

ѣдѣ,

 

а

 

обязательно

 

выпьетъ.

Такъ

 

сильна

 

пріобрѣтепная

 

съ

 

дѣтства

 

привычка

 

—

 

употреблять

алкоголь.

Но

 

что

 

же

 

предпринять

 

для

 

искорененія,

 

или,

 

по

 

крайней

мѣрѣ,

 

для

 

ослабленія

 

народнаго

 

порока?

 

Неужели

 

ждать,

 

пока

деревня

 

пропьетъ

 

себя,

 

свою

 

надѣльную

 

землю,

 

своего

 

кормильца —

скотъ

 

и

 

разный

 

домашній

 

скарбъ!

 

Вѣдь,

 

это

 

будетъ

 

тогда

 

полный

матеріальный

 

и

 

нравственный

 

крахъ

 

нашего

 

крестьянства!

 

Нѣтъ,

нужно

 

придти

 

на

 

помощь

 

русскому

 

хлѣборобу

 

и

 

немедлено

 

при-

нять

 

мѣры

 

къ

 

его

 

оздоровленію.

 

Намъ

 

думается,

 

на

 

обязанности

каждаго

 

интеллигента,

 

соприкасающагося

 

съ

 

деревней,

 

лежитъ

долгъ

 

—

 

бороться

 

съ

 

народнымъ

 

зломъ,

 

начавши

 

и

 

словомъ

 

и

 

дѣ-

ломъ

 

проновѣдь:

 

долой

 

вино!

 

Первыми

 

„апостолами"

 

въ

 

этомъ

дѣлѣ,

 

безъ

 

сомнѣнія.

 

надлежитъ

 

быть

 

духовенству.

 

Недавно

 

мы

видѣли,

 

что

 

и

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

призываетъ

 

пастырей

 

къ

 

борьбѣ

съ

 

пьянствомъ

 

народа.

 

Потому,

 

нельзя

 

не

 

иривѣтствовать

 

добраго

начинанія

 

высшихъ

 

представителей

 

Русской

 

Церкви

 

—

 

помочь

 

на-

родному

 

горю

 

въ

 

самомъ

 

главномъ

 

его

 

источникѣ.

 

Въ

 

этомъ

„апостольскомъ"

 

трудѣ,

 

рядомъ

 

и

 

одновременно

 

съ

 

духовенствомъ,

должны

 

принять

 

участіе

 

и

 

народные

 

учителя,

 

дѣйствуя

 

преиму-

щественно

 

на

 

молодое

 

ноколѣніе.

Въ

 

цѣляхъ

 

пропаганды

 

трезвости

 

—

 

для

 

нашего

 

простого

 

на-

рода

 

огромное

 

значеиіе

 

имѣетъ

 

живой

 

примѣръ,

 

примѣръ

 

абсо-

лютной

 

трезвости.

 

Потому,

 

желательна

 

безусловная

 

трезвость

 

ду-

ховенства

 

въ

 

нриходѣ

 

при

 

требахъ

 

и,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

при

 

совершеніи

какихъ

 

бы-то-ни-было

 

службъ

 

и

 

таинствъ

 

въ

 

самомъ

 

храмѣ.

Наша

 

совѣсть

 

не

 

позволяетъ,

 

чтобы

 

въ

 

школѣ,

 

вблизи

 

дѣтей,

 

на-

ходился

 

пьяный

 

учитель.

 

А

 

какъ

 

же

 

допускать,

 

чтобы

 

предста-

витель

 

христіанской

 

религіи

 

совершалъ

 

святѣйшія

 

таинства

 

(осо-
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бенно

 

часто

 

исповѣди

 

и

 

причащенія)

 

и

 

отправлялъ

 

въ

 

ириходѣ,

среди

 

своихъ

 

духовныхъ

 

дѣтей,

 

службы

 

Божіи,

 

вкусивъ

 

предва-

рительно

 

отъ

 

плода

 

алкогольнаго?!

 

Вѣдь

 

прежде,

 

чѣмъ

 

учить

другихъ

 

доброй

 

жизни,

 

нужно

 

впередо

 

самому

 

обладать

 

воздержа-

ніемъ

 

и,

 

вообще,

 

хорошими

 

навыками.

Кромѣ

 

живого

 

иримѣра

 

трезвости

 

самихъ

 

борцовъ,

 

необходимы

и

 

другія

 

средства

 

борьбы

 

съ

 

залегшимъ

 

на

 

русской

 

землѣ

 

„зеле-

нымъ

 

зміемъ",

 

это

 

—

 

частыя

 

иоученія

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,

 

осо-

бенно

 

въ

 

дни

 

говѣнія,

 

которыя

 

дали

 

бы

 

понять

 

народу,

 

что

 

рели-

гія

 

на

 

употребленіе

 

алкоголя

 

смотритъ

 

отрицательно

 

и

 

осуждаетъ

иьянстізо,

 

какъ

 

источникъ

 

всякаго

 

грѣха.

 

За

 

церковной

 

нропо-

вѣдыо

 

должны

 

слѣдовать

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія,

 

а

 

также

чтенія

 

съ

 

туманными

 

картинами

 

на

 

антиалкогольныя

 

темы.

 

Сюже-
тами

 

послѣднихъ

 

лучше

 

всего

 

выбирать:

 

горемычное

 

житье

 

пья-

ницы,

 

разрушеніе

 

семейнаго

 

счастія

 

и

 

матеріальнаго

 

довольства,

болѣзненный

 

видъ

 

впутреннихъ

 

органовъ

 

алкоголиковь

 

и

 

т.

 

п.

Когда

 

у

 

крестьянъ

 

вышеозначенною

 

дѣятельностыо

 

будетъ

пробуждено

 

сознаніе

 

вреда

 

алкоголя,

 

слѣдуетъ

 

ихъ

 

самихъ

 

при-

влечь

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

общественнымъ

 

недугомъ

 

чрезъ

 

учрежденіе

общества

 

трезвости.

 

Самодеятельность

 

вездѣ

 

полезна,

 

а

 

здѣсь

она

 

прямо

 

необходима.

 

Если

 

трезвенниковъ

 

будетъ

 

много,

 

резуль-

татомъ

 

ихъ

 

сплоченности

 

можетъ

 

быть

 

вліяніе

 

на

 

всю

 

деревню

и

 

составленіе

 

отъ

 

имепи

 

цѣлаго

 

общества

 

нриговоровъ

 

о

 

закры-

тіи

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

винныхъ

 

лавокъ.

Конечно,

 

то,

 

что

 

вкоренилось

 

въ

 

сознаніи

 

и

 

бытѣ

 

простого

народа

 

цѣлыми

 

вѣками

 

и

 

имѣетъ

 

источникъ

 

въ

 

соціальныхъ

 

усло-

віяхъ

 

его

 

жизни, —

 

не

 

уничтожить

 

быстро

 

никакими

 

мѣрами.

 

Но,
при

 

систематической

 

и

 

совмѣстной

 

противоалкогольной

 

дѣятель-

ности,

 

пастырь

 

и

 

народный

 

учитель

 

могутъ

 

добиться

 

значитель-

на™

 

усиѣха

 

и

 

прекратить,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

спаиваніе

 

молодого

ноколѣнія.

 

А

 

со

 

временемъ,

 

когда

 

послѣднее

 

выростетъ

 

и

 

будетъ

воспитывать

 

своихъ

 

дѣтей

 

уже

 

на

 

новыхъ

 

началахъ,

 

безъ

 

отра-

вленія

 

алкоголемъ

 

съ

 

первыхъ

 

лѣтъ

 

жизни,

 

можно

 

надѣяться

 

и

на

 

полное

 

оздоровленіе

 

деревни.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

увеличится

 

трудо-

способность

 

народа

 

и

 

ириведетъ

 

за

 

собой

 

его

 

благосостояніе

 

ду-

ховное

 

и

 

матеріальное.

 

(Иск.

 

Еп.

 

Вѣд.).
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ЕПАРХІАЛЬНАН

 

XPDHMHA.
1-го

 

апрѣля,

 

четвертокъ

 

5-й

 

седмицы

 

Великаго

 

Поста.

 

Утреню

съ

 

чтевіемъ

 

велйкаго

 

канона

 

Андрея

 

Критскаго

 

Его

 

Преосвя-

щенство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Епископъ

 

Парѳеній,

 

совершилъ

 

въ

сослужеиіи

 

о.

 

ректора

 

семинаріи,

 

архимапдрита

 

Алёксія,

 

и

 

іеро-

монаха

 

Крестовой

 

церкви

 

бъ

 

сей

 

послѣдней;

 

литургію

 

ate

 

съ

 

ака-

оистомъ

 

святителю

 

и

 

чудотворцу

 

Николаю

 

предъ

 

началомъ

 

оной —

въ

 

Николо-Часоиенскомъ

 

храмѣ.

•

 

3-го

 

апрѣля,

 

въ

 

субботу

 

Преосвященный

 

Владыка

 

Парѳеній

утреню

 

(съ

 

вечера)

 

и

 

литургію

 

служилъ

 

тоясе

 

въ

 

Крестовой

церкви.

4-го

 

апрѣля,

 

въ

 

5-ю

 

недѣлю

 

(воскресеніе)

 

литургію

 

Его

 

Прео-

священство

 

слуятелъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

вечерню

 

съ

 

чтеніемъ

акаѳиста

 

Страстямъ

 

Христовыыъ —въ

 

Николо-Часовенскомъ

 

храмѣ;

бесѣду

 

на

 

7-ю

 

заповѣдь

 

блаженства

 

велъ

 

священникъ

 

Старо-Ни-

китской

 

церкви,

 

о.

 

Евгеній

 

Никольскій.

Въ

 

каѳедральномъ

 

же

 

соборѣ

 

послѣ

 

вечерни

 

епархіалышй

ыиссіонеръ

 

Д.

 

И.

 

Скворцовъ

 

предложилъ

 

слушателямъ

 

бесѣду

 

о

таинствахъ

 

св.

 

церкви.

Вечеромъ

 

этого

 

дня,

 

т.

 

е.,

 

4-го

 

апрѣля

 

въ

 

залѣ

 

Дворянскаго

Собранія,

 

въ

 

пользу

 

недостаточныхъ

 

ученицъ

 

Тульскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

училища,

 

состоялась

 

лекція

 

Преосвященнаго

 

Викарія,

Епископа

 

Евдокима,

 

на

 

тему:

 

„Въ

 

Святой

 

Землѣ

 

у

 

Гроба

 

Гос-

подня"

 

но

 

слѣдующей

 

программѣ — въ

 

защиту

 

молоделш;

 

русское

паломничество;

 

на

 

пути

 

въ

 

Іерусалимъ;

 

въ

 

Іерусалимѣ;

 

ночь

 

въ

храмѣ

 

Воскресенія

 

у

 

Гроба

 

Господня;

 

via

 

dolorosa;

 

на

 

Елеонской

горѣ;

 

Христосъ

 

и

 

современность.

10-го

 

апрѣля,

 

въ

 

Лазареву

 

субботу

 

Преосвященный

 

Владыка

Парѳеній

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

всенощное

бдѣніе

 

наканунѣ

 

праздника

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

—

 

въ

каѳедральномъ

 

соборѣ.

11-го

 

анрѣля.

 

Недѣля

 

Ваій.

 

Его

 

Преосвященство

 

служилъ

 

ли-

тургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ;

 

на

 

литургіи

 

нроизнесъ

 

нропо-

вѣдь

 

очередной

 

проиовѣдникъ

 

священникъ

 

С.

 

Архангельска;

вечерню

 

въ

 

этотъ

 

день

 

Его

 

Преосвященство

 

служилъ

 

тоже

 

въ

соборѣ.
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РОСГШСАШЕ

церковный

 

службъ

 

Страстной

 

и

 

Пасхальной

 

седмицъ

 

за

 

1910

 

годъ.

I.

Въ

 

понедѣльникъ,

 

вторникъ

 

и

 

среду

 

Страстной

 

седмицы

 

бла-

говѣстъ

 

въ

 

каеедральномъ

 

соборѣ

 

къ

 

утрени

 

въ

 

4

 

ч.,

 

а

 

въ

 

при-

ходскихъ

 

церквахъ — въ

 

5

 

ч.

 

утра;

 

къ

 

часамъ

 

и

 

преждеосвящен-

ной

 

литургіи

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

—

 

въ

 

9

 

ч.

 

утра

 

и

 

къ

 

повечерію —

въ

 

4

 

ч.

 

вечера.

Въ

 

Великую

 

среду

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

Епискоііъ

 

Парѳепій,

 

служить

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

нреждеосвя-

щеиную

 

литургію;

 

начало

 

службы

 

—

 

въ

 

8

 

ч.

 

утра.

Въ

 

каѳедралыюмъ

 

же

 

соборѣ

 

преждеосвященную

 

литургію

служить

 

Преосвященпый

 

Викарій,

 

Епископъ

 

Евдокимъ.

Въ

 

Великін

 

четвертокъ

 

благовѣстъ

 

къ

 

утрени

 

во

 

всѣхъ

 

цер-

квахъ

 

въ

 

4

 

ч.

 

утра;

 

къ

 

литургіи —въ

 

9Ѵ2

 

ч.

 

утра,

 

къ

 

повечерію —

въ

 

обычное

 

время.

Въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

божественную

 

литургію

 

съ

 

чиномъ

омовенія

 

ногъ

 

по

 

окончаніи

 

ея

 

совершить

 

Его

 

Преосвященство,

Преосвященнѣйгаій

 

Епископъ

 

Парѳеній.— Въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

Прео-

священный

 

Епископъ

 

Парѳеній

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

совершить

послѣдованіе

 

Великихъ

 

и

 

Спасительныхъ

 

Страстей

 

Господа

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа;

 

начало

 

службы

 

въ

 

С

 

ч.

 

вечера.

Въ

 

Великій

 

пятокъ

 

благовѣстъ

 

къ

 

утрени

 

въ

 

2

 

час.

 

утра;

къ

 

Царскимъ

 

часамъ

 

—

 

въ

 

9

 

час.

 

и

 

къ

 

вечернѣ

 

—

 

въ

 

2

 

час.

 

по-

полудни.

Въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

утреню

 

и

 

Царскіе

 

часы

 

имѣетъ

 

со-

вершить

 

Преосвященный

 

Викарій,

 

Епископъ

 

Евдокимъ,

 

а

 

вечерню

съ

 

выносомъ

 

Плащаницы

 

и

 

обнесеніемъ

 

ея

 

вокругъ

 

собора

 

при

участіи

 

городского

 

духовенства

 

совершить

 

Его

 

Преосвященство,

Преоевященпѣйшій

 

Епископъ

 

Иарѳеній.

Въ

 

Великую

 

субботу

 

благовѣстъ

 

къ

 

утрени

 

—

 

въ

 

1

 

ч.

 

ночи,

къ

 

литургіи

 

—

 

въ

 

10

 

ч.

 

утра.

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Епископъ

 

Парѳеній,

служить

 

въ

 

каеедральномъ

 

соборѣ

 

утреню,

 

а

 

литургію

 

въ

 

Кре-

стовой

 

церкви;

 

литургію

 

же

 

въ

 

каеедральномъ

 

соборѣ

 

имѣетъ

совершить

 

Преосвященный

 

Викарій,

 

Епископъ

 

Евдокимъ.
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II.

Въ

 

1-й

 

день

 

См.

 

Пасхи

 

благовѣстъ

 

къ

 

утрени

 

въ

 

12

 

часовъ

ночи,

 

ранняя

 

литургія

 

имѣеть

 

быть

 

совершена

 

непосредственно

но

 

окончаніи

 

утрени;

 

благовѣстъ

 

къ

 

поздней

 

литургіи

 

—

 

въ

 

8

 

ч.

утра,

 

а

 

къ

 

вечернѣ

 

—

 

въ

 

3

 

ч.

 

пополудни.

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Епископъ

 

Пароеній,

совершить

 

утреню,

 

раннюю

 

литургію

 

и

 

вечерню

 

въ

 

каоедраль-

номъ

 

соборѣ;

 

послѣднюю

 

службу —въ

 

еослуженіи

 

Иреосвященнаго

Викарія,

 

Епископа

 

Евдокима.

Въ

 

прочіе

 

дни

 

Св.

 

Пасхи

 

благовѣстъ

 

къ

 

утрени

 

—

 

въ

 

4

 

ч.,

къ

 

ранней

 

литургіи

 

—

 

5

 

ч.

 

и

 

къ

 

поздней

 

—

 

въ

 

8

 

ч.

 

утра.

Преосвященный

 

Владыка

 

Парѳеній

 

служить

 

литургію

 

во

 

2-й

день

 

Пасхи

 

въ

 

Николо- Чаеовенскомъ

 

храмѣ

 

(начало

 

службы

 

въ

9

 

ч.

 

утра),

 

а

 

въ

 

3-й

 

день —въ

 

Крестовой

 

церкви

 

(начало

 

с.іулсбы —

въ

 

8

 

ч.

 

утра).

P.

 

S.

 

Духовенство

 

гор.

 

Тулы

 

можетъ

 

принести

 

Его

 

Преосвя-

щенству

 

иоздравленіе

 

съ

 

нраздникомъ

 

въ

 

вечернѣ

 

въ

 

1-й

 

день

Пасхи

 

въ

 

каоедральномъ

 

соборѣ.

Извѣетія

 

и

 

замѣтки.

—

 

Милосердный

 

самарянипъ.

 

Крестьянинъ

 

села

 

Григорьева,

Оренбургской

 

губ.,

 

Иванъ

 

Рѣдинъ

 

возвращался

 

изъ

 

Оренбурга

домой.

 

Былъ

 

онъ

 

выпивши,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

крѣпко

 

заснулъ

 

на

своемъ

 

возу;

 

не

 

проснулся

 

далее

 

и

 

тогда,

 

когда

 

свалился

 

съ

 

воза

на

 

землю.

 

Этой

 

дорогой

 

нуоѣхало

 

много

 

православныхъ.

 

Одипъ

„православный",

 

увидя

 

лежавтаго

 

и

 

крѣпко

 

спавшаго

 

И.

 

Рѣдина,

снялъ

 

съ

 

него

 

валенки,

 

шубу

 

и

 

шапку

 

и

 

поѣхалъ

 

дальше.

 

Другіе,

видя

 

босого

 

Рѣдина,

 

проѣзжали

 

мимо,

 

оставляя

 

лежать

 

его

 

на

снѣгу.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

проѣзжалъ

 

инородецъ,

 

мордвинъ;

 

видя

на

 

снѣгу

 

лежащаго

 

и

 

раздѣтаго

 

Рѣдина,

 

онъ

 

ноднялъ

 

его,

 

по-

лодіилъ

 

на

 

свои

 

сани,

 

снялъ

 

свой

 

тулупъ

 

и

 

шапку

 

и

 

тоже

 

одѣлъ

на

 

Рѣдина,

 

а

 

свои

 

ноги

 

обмоталъ

 

сѣномъ,

 

портянками

 

и

 

верев-

ками,

 

голову

 

же

 

повязалъ

 

нлаткомъ,

 

и,

 

чтобы

 

согрѣться,

 

ношелъ

нѣшкомъ,

 

рядомъ

 

съ

 

своей

 

лошадью,

 

которую

 

началъ

 

погонять,

чтобы

 

поскорѣе

 

добраться

 

до

 

жилья

 

и

 

отогрѣть

 

полузамерзшаго

Рѣдина.
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Проѣхалъ

 

инородецъ

 

со

 

своей

 

кладью

 

17

 

верстъ

 

и

 

прибыль,

наконецъ,

 

на

 

хуторъ

 

Гребенской.

Поскорѣе

 

пустите,

 

православные,

 

отогрѣть

 

замерзшаго

 

чело-

вѣка—кричитъ

 

инородецъ

 

цодъ

 

окномъ

 

дома.

Не

 

мало

 

прошло

 

времени,

 

пока

 

домъ

 

освѣтился

 

и

 

вышелъ

хозяинъ.

 

Послѣдній

 

осмотрѣлъ

 

Рѣдина

 

и

 

сказалъ:

 

„проваливай,

куда

 

хочешь,

 

только

 

отъ

 

меня

 

отваливай

 

подальше:

 

тутъ

 

бѣду

наживешь,

 

какъ

 

умретъ

 

-онъ;

 

да

 

и

 

тебѣ

 

не

 

слѣдовало

 

бы

 

подби-

рать

 

его".

Ѣдетъ

 

инородецъ

 

дальше;

 

нріѣзлсаетъ

 

въ

 

станицу

 

Сакмарскую.

Въ

 

это

 

время

 

въ

 

станицѣ

 

былъ

 

сходъ.

 

Инородецъ

 

туда.

Дайте

 

квартиру

 

скорѣе,

 

человѣка

 

отъ

 

смерти

 

спасти.

Посмотрѣли

 

на

 

Рѣдина,

 

видятъ

 

ясивой.

 

Не

 

казакъ,

 

а

 

мужикъ.

„Ничего,

 

обождетъ.

 

Дѣла

 

надо

 

продолжать"!?

Прошло

 

добрыхъ

 

2

 

часа.

Окончился

 

сходъ.

 

Скончался

 

и

 

Рѣдинъ.

Печальная

 

картина

 

безсердечія!

—

 

Щедрая

 

хрпмоздателышиа.

 

На

 

47

 

верстѣ

 

отъ

 

С.-Петер-

бурга,

 

по

 

Московско-Виидаво-Рыбинской

 

ж.

 

д.,

 

въ

 

лѣсной

 

мѣст-

ности,

 

образовался

 

дачный

 

носелокъ

 

Ковшовка.

 

Первою

 

заботою

поселенцевъ

 

Ковшовки

 

было

 

устроить

 

въ

 

своемъ

 

поселкѣ

 

храмъ.

Однако

 

по

 

своей

 

бѣдности,

 

они

 

могли

 

устроить

 

на

 

свои

 

скромныя

средства

 

лишь

 

небольшую

 

часовню.

 

Къ

 

счастію,

 

домовладѣлица

г.

 

С.-Петербурга,

 

глубоковѣрующая

 

и

 

набожная

 

А.

 

Г.

 

Семенова,

желая

 

придти

 

на

 

помощь

 

населенно

 

поселка

 

Ковшовки

 

въ

 

устрой-

ствѣ

 

храма,

 

изъявила

 

согласіе

 

принять

 

на

 

свои

 

средства

 

устрой-

ство

 

здѣсь

 

церкви,

 

на

 

что

 

ассигновала

 

до

 

40.000

 

руб.

 

Въ

 

настоя-

щее

 

время

 

храмъ

 

(каменный)

 

уже

 

выстроенъ

 

и

 

на

 

средства

 

той

же

 

благотворительницы

 

снабженъ

 

всею

 

потребною

 

церковного

утварью.

 

Весною

 

текушаго

 

года

 

имѣетъ

 

состояться

 

и

 

торжествен-

ное

 

освященіе

 

храма.

 

Въ

 

обезпеченіе

 

причта

 

вновь

 

устроеннаго

храма

 

А.

 

Г.

 

Семенова

 

изъявляетъ

 

согласіе

 

внести

 

нужный

 

капи-

таль.

 

Мало

 

этого,

 

желая

 

помочь

 

населенно

 

Ковшовки

 

въ

 

дѣлѣ

воспитанія

 

и

 

обученія

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

вѣры

 

и

преданности

 

церкви,

 

А.

 

Г.

 

Семенова

 

изъявила

 

нынѣ

 

согласіе
устроить

 

въ

 

Ковшовкѣ

 

для

 

церковно-приходской

 

школы

 

школь-

ное

 

зданіе

 

на

 

50

 

учащихся

 

дѣтей

 

и

 

въ

 

обезпеченіе

 

учителя

 

жа-

ловапьемъ

 

вносить

 

въ

 

С.-Нетербургскій

 

епархіальный

 

училищный
совѣтъ

 

4

 

тыс.

 

руб.,

 

на

 

свой

  

же

   

счетъ

   

благотворительница

  

при-
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нимаетъ

 

и

 

содержаніе

 

нікольнаго

 

зданія.

 

Съ

 

1

 

декабря

 

текущаго

года

 

церковно-прих.

 

школа

 

открывается

 

въ

 

временномъ

 

помѣщеніи.

Такъ,

 

благодаря

 

щедрымъ

 

ножертвованіямъ

 

нравославныхъ

 

людей,

устрояются

 

на

 

святой

 

Руси

 

храмы

 

Волгіи

 

и

 

растутъ

 

церковныя

школы,— эти

 

разсадники

 

христіанскаго

 

нросвѣщенія!

 

(Кормчій).

—

  

На

 

страницахъ

 

Новгородскихъ

 

еиархіальныхъ

 

вѣдомостей

священ.

 

П.

 

предлагаетъ

 

слѣдующій

 

способе

 

облеічеиія

 

содерэюаиія

діътей

 

духовенства

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Припомнимъ

 

святой

завѣтъ

 

Спасителя,

 

призывающій

 

къ

 

взаимной

 

помощи

 

и

 

поддержкѣ

и

 

установимъ

 

обязательные

 

братскіе

 

ежегодные

 

денеленые

 

взносы.

Вмѣсто

 

обычныхъ,

 

нерѣдко

 

для

 

многихъ

 

очень

 

тяжелыхъ,

 

денеж-

ныхъ

 

взносовъ

 

за

 

содержаніе

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

учебныхъ

 

заведе-

ніяхъ,

 

не

 

трудно

 

установить

 

еліегодные

 

взносы

 

со

 

всего

 

духо-

венства

 

енархіи

 

съ

 

такимъ

 

расчетомъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

дѣти

 

духовен-

ства

 

мальчики

 

и

 

дѣвочки

 

получить

 

могли

 

полное,

 

вполнѣ

 

приличное

содержаніе

 

въ

 

семинаріи

 

и

 

училищахъ

 

духовныхъ.

 

И

 

многимъ

изъ

 

насъ—священникамъ

 

ли,

 

діаконамъ,

 

или

 

псаломщикамь

 

пла-

тить

 

ежегодно

 

для

 

общаго

 

братскаго

 

святого

 

дѣла,

 

примѣрно,

скажемъ

 

хоть

 

25

 

руб.

 

много

 

вѣдь

 

легче,

 

чѣмъ

 

въ

 

течеиіе

 

нѣ-

сколькихъ

 

лѣтъ

 

обученія

 

дѣтей

 

дѣлать

 

ежегодные

 

солидные

денежные

 

взносы

 

въ

 

то

 

или

 

иное

 

духовное

 

учебное

 

заведеніе.

 

Да

не

 

смущаются

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

лица

 

почтеннаго

 

возраста,

 

обу-

чившія

 

и

 

пристроившія

 

своихъ

 

дѣтей:

 

ихъ

 

святые

 

взносы

 

облег-

чать

 

будущія

 

заботы

 

ихъ

 

дѣтей

 

и

 

внуковъ.

—

   

Съѣздъ

 

цврковно-іиколъпыхъ

 

дѣятелей

 

Воронежской

 

епархіи.

Въ

 

г.

 

Воронежѣ

 

недавно

 

состоялся

 

съѣздъ

 

церковно-школьныхъ

дѣятелей

 

мѣстной

 

енархіи.

 

Въ

 

числѣ

 

другихъ

 

вопросовъ

 

съѣздъ,

между

 

прочимъ,

 

сдѣлалъ

 

постановленія:

 

1)

 

о

 

взаимныхъ

 

отиоше-

піяхъ

 

о.о.

 

блаючиппыхъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей.

 

„Такъ

 

какъ

нѣкоторые

 

о.о.

 

благочинные

 

при

 

обозрѣніи

 

церквей

 

своего

 

округа

не

 

посѣщаютъ

 

церковно-приходскихъ

 

школь,

 

то

 

просить

 

Духовную

Консисторію

 

разослать

 

для

 

руководства

 

о.о.

 

благочиннымъ

 

цир-

куляръ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

3

 

—

 

17

 

сентября

 

1897

 

года,

 

за

 

№

 

2962.

б)

 

Для

 

установления

 

постояннаго

 

живого

 

общенія

 

между

 

уѣздными

наблюдателями

 

и

 

благочинными

 

принять

 

за

 

правило,

 

чтобы

 

о.о.

благочинные,

 

при

 

обозрѣніи

 

церквей,

 

обозрѣвали

 

также

 

и

 

цер-

ковныя

 

школы

 

и

 

своими

 

наблюденіями

 

дѣлились

 

съ

 

наблюдателями

письменно

 

или

 

лично

 

съ

 

Уѣздными

 

Отдѣленіями

 

по

 

истеченіи

учебнаго

 

года,

 

а

 

въ

 

болѣе

 

важныхъ

 

случаяхъ

  

сообщали,

 

незави-
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симо

 

отъ

 

сего,

 

о

 

результатахъ

 

своихъ

 

наблюденій

 

Е.

 

У.

 

Совѣту.

в)

 

Наблюдатель

 

же,

 

обозрѣвая

 

школы

 

уѣзда,

 

долженъ

 

посѣщать

о.о.

 

благочинныхъ

 

и,

 

доводя

 

до

 

свѣдѣнія

 

ихъ

 

о

 

замѣченныхъ

 

имъ

недостаткахъ

 

въ

 

постановкѣ

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

благо-

чиническомъ

 

округѣ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

священниковъ

 

и

 

діаконовъ-

учителей

 

въ

 

школѣ,

 

просить

 

ихъ

 

принять

 

зависящія

 

отъ

 

нихъ

мѣры

 

къ

 

устранение

 

этихъ

 

недостатковъ,

 

а

 

о

 

школахъ,

 

обозрѣн-

ныхъ

 

послѣ

 

посѣщенія

 

о.

 

благочинпаго,

 

сообщать

 

ему

 

съ

 

этою

цѣлію

 

письменно,

 

г)

 

Признать

 

пеобходимымъ

 

участіе

 

о.о.

 

наблю-

дателей

 

въ

 

благочиническихъ

 

совѣтахъ

 

при

 

разсмотрѣніи

 

иред-

ставленій

 

духовныхъ

 

лицъ

 

къ

 

наградамь,

 

о

 

чемъ

 

и

 

просить

епархіалыше

 

начальство

 

сдѣлать

 

напомннаніе

 

о.о.

 

благочиннымъ.

Такое

 

участіе

 

доллсно

 

выралгаться

 

—

 

а)

 

въ

 

округѣ,

 

къ

 

которому

нринадлежитъ

 

о.

 

наблюдатель,

 

въ

 

приглашены

 

его

 

на

 

благочи-

ническій

 

совѣтъ

 

для

 

разсмотрѣнія

 

представленій

 

къ

 

наградамь

 

и

б)

 

въ

 

остальиыхъ

 

округахъ,

 

если

 

онъ

 

туда

 

не

 

можетъ

 

прибыть

лично,

 

въ

 

нредставленіи

 

о.

 

наблюдателемъ

 

списка

 

усердныхъ

 

и

нерадивыхъ

 

къ

 

школѣ

 

священниковъ.

 

д)

 

Признать

 

пеобходимымъ

участіе

 

епархіалыіаго

 

наблюдателя,

 

въ

 

качествѣ

 

представителя

Емархіальнаго

 

Училищиаго

 

Совѣта,

 

при

 

разсмотрѣніи

 

Духовною

Консисторіею

 

наградныхъ

 

епископъ".

—

 

Поучительный

 

приміьръ.

 

Сербская

 

народная

 

скупщина

 

не-

давно

 

разематривала

 

характерное

 

дѣло

 

учителя

 

въ

 

народной

школѣ

 

Петра

 

Тасича.

 

Мѣстный

 

священникъ

 

нринесъ

 

ясалобу

своему

 

начальству,

 

что

 

Тасичъ

 

на

 

урокахъ

 

нроповѣдуетъ

 

атеизмъ

и

 

соціалъ

 

демократическіе

 

взгляды.

Жалоба

 

была

 

отправлена

 

министру

 

нросвѣщепія

 

и

 

церковныхъ

дѣлъ

 

Жуйовичу.

 

Тотъ

 

передалъ

 

ее

 

учебному

 

комитету.

 

Совѣтъ

рѣшилъ,

 

что

 

учителя,

 

открыто

 

исновѣдующіе

 

свое

 

невѣріе,

 

не

 

мо-

гутъ

 

исполнять

 

своихъ

 

обязанностей,

 

и

 

потому

 

не

 

могутъ

 

и

 

оста-

ваться

 

на

 

службѣ.

На

 

осиованіи

 

этого

 

рѣшенія

 

министръ

 

уволилъ

 

Тасича

 

отъ

службы.

 

Но,

 

когда

 

Тасичъ

 

понросилъ

 

снова

 

принять

 

его

 

на

слулгбу,

 

обѣщая

 

соблюдать

 

правила

 

школьнаго,

 

устава

 

и

 

въ

 

школѣ

и

 

внѣ

 

ея,

 

министръ

 

исполнилъ

 

его

 

просьбу.

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

соціалистъ

 

Канцлеровичъ

 

внесъ

 

занросъ

 

въ

скупщину,

 

имѣетъ

 

ли

 

право

 

министръ

 

входить

 

въ

 

оцѣнку

 

убѣж-

деній

 

чиновниковъ

 

внѣ

 

нхъ

 

слуліебныхъ

 

обязанностей

 

и

 

подчи-

няться

 

убійственпому

 

вліянію

 

клерикализма.
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Возникшія

 

по

 

поводу

 

запроса

 

иреиія

 

показали,

 

что

 

народные

представители

 

Сербіи

 

не

 

утратили

 

здраваго

 

взгляда

 

на

 

вещи-

Депутатъ

 

Стояновичъ

 

развилъ

 

ту

 

мысль,

 

что

 

пока

 

православіе

признается

 

господствующей

 

религіей

 

въ

 

государств'!;,

 

учителями

не

 

могутъ

 

быть

 

не

 

только

 

атеисты,

 

но

 

и

 

всѣ

 

уклоняющіеся

 

отъ

ученія

 

православной

 

церкви.

 

Другой

 

депутатъ

 

протоіерен

 

Джу-

ричъ,

 

историческими

 

ссылками

 

доказывалъ,

 

что

 

никакого

 

клери-

кализма

 

въ

 

Сербіи

 

никогда

 

не

 

было,

 

нѣтъ

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ.

Духовенство

 

никогда

 

не

 

отдѣляло

 

себя

 

отъ

 

народа,

 

а

 

всегда

боролось

 

за

 

его

 

свободу

 

въ

 

первыхъ

 

рядахъ.

 

Никакихъ

 

насиль-

ственныхъ

 

дѣйствій

 

духовенства

 

въ

 

защиту

 

вѣры

 

сербская

 

исторія

не

 

знаетъ,

 

что

 

такое

 

клерикализму

 

этого

 

западнаго

 

понятія

 

сербы

не

 

зыаютъ

 

и

 

знать

 

не

 

будутъ.

 

Депутатъ

 

Аплселовпчъ

 

сталь

 

на

государственную

 

точку

 

зрѣпія

 

и

 

выяснялъ,

 

что

 

гражданинъ

 

мо-

жетъ

 

дерліаться

 

какихъ- угодно

 

убѣлсденій

 

и

 

быть

 

атеистомъ,

 

но

государственный

 

чцновникъ

 

по

 

сербскимъ

 

законамъ

 

находится

 

въ

другомъ

 

положеиіи.

 

Вступая

 

на

 

государственную

 

службу,

 

онъ

 

огра-

ничиваете

 

самъ

 

себя

 

и

 

не

 

можетЪ

 

быть

 

врагомъ

 

господствующей

въ

 

государствѣ

 

религіи,

 

не

 

молсетъ

 

проінжьдывать

 

иодрывающаго

государство

 

соціалнзма

 

и

 

антимилитаризма.

 

Министръ

 

въ

 

заклю-

чительной

 

рѣчи

 

заявилъ,

 

что

 

онъ

 

вновь

 

нринялъ

 

Тасича

 

на

 

службу

только

 

потому,

 

что

 

ощущается

 

недостатокъ

 

въ

 

учителяхъ,

 

и

 

94

вакансіи

 

некѣмъ

 

замѣстить,

 

а

 

Тасичъ

 

далъ

 

обѣщаніе

 

впредь

точно

 

соблюдать

 

законы

 

о

 

народныхъ

 

школахъ.

 

(Свѣтъ).

Воззваніе.

Православные,

 

русскіе

 

люди!

 

Особенно

 

вы,

 

испытавіиіе

 

силу

благодатной

 

молитвы

 

о.

 

Іоанна

 

при

 

жизни

 

его,

 

вы,

 

ободренные

въ

 

тяжкой

 

житейской

 

борьбѣ

 

и

 

страда ніяхъ

 

его

 

мудрымъ

 

совѣ-

томъ,

 

его

 

добрымъ

 

словомъ

 

и

 

иастырскимъ

 

пазиданіемъ,

 

вы,

 

ми-

лосердіемъ

 

пастыря

 

возставшіе

 

изъ

 

нужды,

 

вы,

 

спасенные

 

отъ

порока

 

и

 

отчаянія,

 

помните

 

ли

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

вашего

 

бла-

годѣтеля?

 

помните

 

ли

 

его

 

такъ,

 

какъ

 

иовелѣваетъ

 

намь

 

помнить

своихъ

 

усоншихъ

 

благодѣтелей,

 

своихъ

 

отцовъ

 

и

 

блнзкихъ

 

людей

наша

 

Православная

 

церковь,

 

слушать

 

которую

 

такъ

 

вдохновенно

наставлялъ

 

васъ

 

о.

 

Іоаннъ?

 

Въ

 

нуждѣ

 

и

 

бѣдѣ

 

вы

 

увѣренпо

 

шли

къ

 

Кронштадтскому

 

благодѣтелю,

 

и

 

онъ

 

ваыъ

 

помогалъ.

 

А

 

теперь
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онъ,

 

усопшій,

 

вѣрный

 

рабъ

 

Господень,

 

для

 

болѣе

 

сильнаго

 

сво-

его

 

дерзновенія

 

въ

 

молитвахъ

 

о

 

насъ

 

передь

 

Господомъ,

 

ждетъ

вашей

 

помощи

 

чрезъ

 

ваши

 

молитвы

 

и

 

милостыни

 

въ

 

память

 

его.

Его

 

съ

 

нами

 

нѣтъ.

 

Но

 

любовь,

 

но

 

намять

 

о

 

немъ,

 

намять

свѣтлая,

 

благодарная,

 

глубоко

 

и

 

сильно

 

волнуетъ

 

нашъ

 

русскій

православный

 

народъ.

 

Сердце

 

русское,

 

любящее,

 

жадно

 

стре-

мится

 

принести

 

теперь

 

благодарную

 

лсертву

 

свою

 

къ

 

дорогой

гробницѣ.

 

Бережетъ

 

и

 

будетъ

 

любить

 

это

 

благодарное

 

сердце

наше

 

и

 

все

 

то,

 

что

 

дорого

 

и

 

близко

 

было

 

незабвенному

 

мило-

стивцу

 

при

 

жизни

 

его.

19

 

октября

 

1909

 

года,

 

въ

 

день

 

Ангела

 

о.

 

Іоанна.

 

составилось

въ

 

Петербургѣ,

 

по

 

уставу,

 

утвержденному

 

Правительственною

властью,

 

особое

 

общество

 

такихъ

 

горячихъ

 

и

 

преданныхъ

 

почи-

тателей

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго,

 

которые

 

желаютъ,

 

но

 

мѣрѣ

искренней

 

вѣры

 

и

 

силы

 

любви

 

къ

 

Распятому

 

за

 

насъ

 

Христу,

дружно

 

совершать

 

благотворенія

 

тѣмъ,

 

кого

 

такъ

 

берегъ

 

всегда

Кронштадтскій

 

пастырь,

 

то-есть:

 

всѣмъ

 

голоднымъ,

 

бездомнымъ,

сирымъ

 

и

 

всячески

 

бѣдствующимъ

 

отъ

 

нужды

 

и

 

лишеній.

 

Уставъ

этого

 

общества

 

намѣчаетъ

 

весьма

 

широкое

 

поле

 

благотворительно)!

дѣятельности.

 

Но

 

благотворительность

 

его

 

развиваться

 

станётъ
постепенно,

 

по

 

мѣрѣ

 

притока

 

средствъ.

 

Въ

 

настоящее

 

же

 

время

,, Общество

 

въ

 

память

 

отца

 

Іоанпа

 

Кронштадтскаго"

 

откры-

ваете

 

такое

 

помѣщеніе,

 

вблизи

 

усыпальницы

 

дорогого

 

батюшки,

которое

 

могло

 

бы

 

давать

 

за

 

недорогую

 

плату

 

пріютъ

 

пріѣзліимъ

паломникамъ

 

ко

 

гробу

 

о.

 

Іоанна,

 

а

 

также

 

служить

 

пристанищемъ

несчастнымъ

 

труясеникамъ,

 

почему-либо

 

лишившимся

 

заработка,

и

 

въ

 

ожиданіи

 

работы

 

нуждающимся

 

въ

 

безплатномъ

 

помѣщеніи.

По

 

мѣрѣ

 

увеличенія

 

своихъ

 

средствъ,

 

Общество

 

открываете

 

при

этомъ

 

странно-пріимномъ

 

домѣ

 

свою

 

столовую

 

съ

 

дешевыми

 

и

безплатными

 

обѣдами,

 

а

 

также

 

небольшую

 

библіотеку,

 

преимуще-

ственно

 

съ

 

книгами

 

объ

 

о.

 

Іоаннѣ

 

и

 

о

 

его

 

сочиненіяхъ.

Откликнитесь,

 

добрые

 

люди,

 

откликнитесь

 

всѣ,

 

чтущіе

 

память

дорогого

 

батюшки,

 

о.

 

Іоанна.

 

Несите

 

свою

 

посильную

 

ленту

 

на

дѣла

 

„Общества

 

въ

 

память

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго^ .

 

Несите

эту

 

лепту

 

свою,

 

какъ

 

милостыню

 

на

 

номинъ

 

чистой

 

души

 

незаб-

веннаго

 

въ

 

Бозѣ

 

иочившаго

 

пастыря.

Члепскіе

 

взносы

 

(5

 

руб.

 

на

 

званіе

 

дѣйствительнаго

 

члена

 

и

1

 

руб. —

 

члена

 

сотрудника)

 

и

 

поРісертвованія

 

принимаютъ

 

члепы

Нравленія:

 

председатель,

 

протоіерей

 

Александръ

 

Александрович!»
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Дерновъ, —

 

Спб.

 

Петровская

 

уд,

 

д.

 

10,

 

кв.

 

17

 

(тел.

 

239-53);

 

свя-

щенникъ

 

Деушинскаго

 

подворья

 

Николай

 

Оеодоровичъ

 

Гронскій, —

Бассейная

 

ул.

 

25;

 

надворн.

 

сов.

 

Константинъ

 

Семеновичъ

 

Звя-

гинъ,-^Смольн.

 

пр.

 

6;

 

протоіерей

 

Александръ

 

Михайловичъ

 

Ива-

новь,—

 

Невск.

 

пр.

 

25

 

(тел.

 

245-08);

 

графиня

 

Софія

 

Сергѣевна

Игнатьева,— .Французская

 

иаб.

 

26

 

(тел.

 

23-99);

 

ст.

 

сов.

 

Яковъ

Валеріановичъ

 

Илдяшевичъ,— гСмольн.

 

пр.

 

д.

 

6

 

(тел.

 

93-50);

 

про-

тоіерей

 

Шівелъ

 

Никаноровичъ

 

Левашевъ, — Спб.

 

крѣпость,

 

архивн.

д.

 

кв.

 

7,

 

можно

 

чрезъ

 

ред.

 

.ж.

 

„Доброе

 

Слово"

 

(тел.

 

71-53);

 

ка-

цитанъ

 

Дмитрій

 

Николаевичъ

 

Ломанъ,— Царское

 

Село,

 

казармы

Соб.

 

Е.

 

,И.

 

В.

 

своди,

 

пѣх.

 

п.

 

,(тел.

 

1-35):

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Ни-

колаевичъ

 

Орнатскій,-^Карповка,

 

д.

 

45,

 

Іоанновскій

 

монастырь;

свящецникъ

 

Мих аилъ

 

Кирилловичъ

 

Прудниковъ, —

 

Б.

 

Зеленина

ул.

 

9

 

(тел.

 

309-87);

 

подполковникъ

 

въ

 

отставкѣ

 

Евдокимъ

 

Ва-

еильевичъ

 

Фиде.ди,нъ, —

 

Б.

 

Пушкарская

 

47

 

(Л«

 

298-26);

 

членъ-

учреди-сель

 

прртоіерей

 

Цетръ

 

Алексѣевичъ

 

Миртовъ, —

 

Обводи,

кан.

 

1J6,

 

можно

 

чрезъ, ред.

 

ж.

 

„Отдыхъ

 

христіанина" — (JMs

 

251-26);

и

 

членъ

 

Общества

 

иротоірей

 

Димитрій

 

Димитріевичъ

 

Цѣликовъ, —

Екатерин,

 

кан.,

 

74,

 

кв.

 

3

 

(тел.

 

310— 59).

Додр^ежеязд^льдое

 

иаданіе

 

Троицкой
•Сер-гіевы

 

Лавры.
Великая

 

Лавра -Лресодобнаго

 

и

 

,

 

Богоноснаго

 

Отца

 

нашего

Сергія

 

12-го

 

минувшаго

 

января

 

молитвенно

 

воспомянула

 

великія

дѣла

 

Б,Ря4и, {| надъ,нею

 

соверщившіяся

 

ровно

 

триста

 

лѣтъ

 

тому

на^адъ.

 

Возртали

 

въ

 

памяти

 

нашей

 

дивные

 

образы

 

великихъ

 

ге-

роецъ

 

духа

 

и

 

несокрушимой

 

вѣры,

 

раскрылись

 

предъ

 

нами

 

без-

ц'Ьниыя

 

для,

 

русскаго

 

сердца

 

страницы

 

родной

 

исторіи;

 

прошли

свівтлыя

 

яидѣнія,

 

витавщія

 

,

 

въ

 

стѣнахъ

 

славной

 

обители

 

Сер-

гіевой,

 

въ

 

вѣчнопамятдые

 

дни

 

ея

 

осады...

 

Встрепенулось

 

русское

сердце

 

какимъ-то

 

давно

 

неизвѣдапнымъ,

 

но

 

роднымъ.

 

чувствомъ

любви

 

къ

 

своимъ

 

завѣтнымъ

 

святынямъ,

 

и

 

рвется

 

оно

 

къ

 

старо-

давней

 

старинѣ,

 

.и

 

ироситъ

 

русская

 

душа

 

подышать

 

тѣмъ

 

воз-

духрмъ,,

 

какимъ.дышалъ

 

русскій

 

человѣкъ

 

во

 

дни

  

оны

 

древніе...

Ач^мъ

 

онъ

 

дышадъ?

,

 

0„

 

конечно— беззавѣтной

 

любовью

 

къ

 

Церкви-матери,

 

къ

 

Пра-
вославному

 

Царю,

 

къ

 

родной

 

землѣ

 

святорусской...

 

Истосковалось
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нынѣ

 

русское

 

сердце

 

безъ

 

этой

 

любви;

 

оиротивѣли

 

ему

 

всѣ

 

эти

сонременныя

 

„вѣянія",

 

всѣ

 

эти,

 

на

 

западѣ

 

давно

 

изношенный,

 

а

намъ

 

нынѣ

 

врагами

 

подброшенныя,

 

ложью

 

проиитаііныя

 

идеи

„свободы,

 

равенства,

 

братства",

 

опротивѣла

 

.

 

вся

 

эта

 

духовная

муть,

 

отъ

 

которой

 

душно

 

и

 

тошно

 

стало

 

жить

 

на

 

Руси!

 

Скорѣе —

къ

 

роднымъ

 

завѣтамъ

 

старины,

 

скорѣе — въ

 

нѣдра

 

матери

 

Церкви,

туда,

 

гдѣ

 

вѣетъ

 

Духъ

 

Животворящій,

 

гдѣ

 

живымъ

 

благодатнымъ

ключемъ

 

бьетъ

 

настоящая,

 

истинно-человѣческая

 

лшзнь,

 

ліизнь

богоиодобнаго

 

духа,

 

гдѣ

 

ярко

 

свѣтятся

 

идеалы

 

вѣчности...

Не

 

мертвымъ,

 

бездушнымъ

 

памятникомъ

 

хотѣла

 

бы

 

обитель

Преиодобнаго

 

Сергія

 

ознаменовать

 

трехсотлѣтіе

 

своего

 

освобо-

жденія

 

молитвами

 

Преиодобнаго

 

отъ.

 

вражьей

 

осады:

 

она

 

хотѣла

создать

 

живой

 

памятиикъ

 

великимь

 

носителямъ

 

русскаго

 

народ-

наго

 

духа,

 

нустить

 

по

 

лицу

 

родной

 

земли

 

скромнаго,

 

но

 

безза-

вѣтно

 

своему

 

святому

 

дѣлу

 

преданнаго,

 

мирнаго

 

борца

 

за

 

тѣ

святые

 

идеалы,

 

коими

 

жили

 

и

 

духомъ

 

живы

 

были

 

наши

 

предки,

коими

 

крѣпка

 

была

 

наша

 

матушка

 

Русь

 

православная,

 

коими'

 

она

и

 

царствія

 

побѣждала

 

и

 

седьмую

 

часть

 

міра

 

завоевала.

 

Враги

Церкви

 

и

 

Отечества

 

ничего

 

не

 

жалѣютъ,

 

чтобы

 

смутить

 

народ-

ную

 

душу

 

и

 

увлечь

 

русскаго

 

человѣка

 

къ

 

измѣнѣ

 

своей

 

вѣрѣ,

 

а

затѣмъ

 

и

 

Царю

 

и

 

Отечеству,

 

и

 

отравляютъ

 

народъ

 

ядомъ

 

сек-

тантства,

 

соціалистическихъ

 

бредней

 

до

 

безболсія

 

включительно:

пусть

 

же

 

нашъ

 

вѣстникъ, -наше

 

еженедѣльное

„троицкое

 

СЛОВО"
противодѣйствуетъ

 

этой

 

отравѣ

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

силъ,

 

давая

 

здо-

ровую

 

духовную

 

пищу

 

православньшъ;

 

пусть

 

оно

 

ходить

 

отъ

хаты

 

до

 

хаты

 

крестьянской

 

и

 

отъ-

 

жилищъ

 

смиреннаго

 

пастыря

до

 

роскошиыхъ

 

палате

 

еще

 

своей

 

вѣрѣ

 

неизмѣнившихъ

 

русскихъ

бояръ;

 

пусть

 

оно

 

раскрываете

 

всѣмъ,

 

кто

 

въ

 

томъ

 

нулгду

 

имѣетъ,

всю

 

духовную

 

красоту

 

-и

 

полноту

 

положительнаго

 

ученія

 

нашей

матери

 

Церкви

 

Православной

 

и

 

предостерегаете

 

нротивъ

 

всякихъ

лжеученій',

 

какъ

 

въ

 

области

 

вѣры,

 

такъ

 

и

 

въ

 

области

 

духовной

и

 

общественной

 

жизни.

 

Пусть

 

оно

 

будетъ

 

живымъ,

 

неумолкаю-

щимъ

 

откликомъ

 

на

 

Монаршій

 

нривѣтъ,

 

выраженный

 

Лаврѣ

 

въ

Высочайшемъ

 

рескриптѣ

 

на

 

имя

 

ея

 

Настоятеля,

 

Митрополита

Московскаго,

 

и

 

на

 

Царское

 

„сердечное

 

пожеланіе,

 

да

 

не

 

оскуде-

ваете

 

она

 

и

 

впредь,

 

но

 

ходатайству

 

великаго

 

подвижника

 

земли

русской,

   

Преиодобнаго

   

Сергія,

   

духомъ

   

иноческаго

   

благочестія
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и

 

духомъ

 

благой

 

ревности

 

о

 

сохраненіи

 

спасительныхъ

 

заііѣтовъ

прошлаго,

   

во

  

славу

  

святой

 

Церкви

  

Православной

 

и

 

ко

 

всемѣр-

ному

 

утвержденію

 

нравственной

 

мощи

 

Народа

 

Русскаго".

Вотъ

 

приблизительно

 

программа

 

сего

 

изданія:

I.

   

БЛАГОДАТНОЕ

 

СЛОВО:

 

выписки

 

изъ

 

твореній

 

свято-оте-

ческихъ.

 

Слово

 

отъ

 

опыта—что

 

живая

 

вода,

 

утоляющая

 

жажду

души,

 

тогда

 

какъ

 

слово. безъ

 

опыта—вода,

 

написанная

 

на

 

стѣиѣ.

Иногда

 

одно

 

свято-отеческое

 

выраженіе,

 

ударивъ

 

въ

 

сердце,

 

по-

добно

 

слову

 

Божію,

 

надолго

 

остается:

 

въ

 

немъ,

 

какъ

 

сѣмя

 

благо-

датное,

 

и

 

возращаетъ

 

нлодъ

 

во

 

спасеніе.

 

Если,

 

какъ

 

надобно

 

ду-'

мать,

 

у

 

каждаго

 

инока

 

и

 

даже

 

послушника

 

имѣются

 

всегда

 

нодъ

руками

 

писанія

 

свято-отеческія,

 

то

 

нельзя

 

сказать

 

сего

 

о

 

міря-

нахъ,

 

къ

 

сожалѣніго,

 

такъ

 

мало

 

знакомыхъ

 

съ

 

свято -отеческой

литературой.

 

Заронить

 

въ

 

сердце

 

такое

 

благодатное

 

сѣмячко,

дать

 

мірянину

 

отвѣдать

 

сладости

 

свято -отеческихъ

 

писаній

 

и

имѣетъ

 

цѣлію

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

нашего

 

изданія.

II.

  

СТАРЧЕСКОЕ

 

СЛОВО.

 

Но

 

своему

 

благотворному

 

дѣйствію

оно

 

близко

 

подходитъ

 

къ

 

свято-отеческому

 

слову.

 

Здѣсь

 

дадимъ

мѣсто

 

выдержкамъ

 

изъ

 

иисаній

 

извѣстныхъ

 

старцевъ-подвижни-

ковъ,

 

ихъ

 

письмамъ,

 

дневникамъ,

 

наставленіямъ

 

и

 

под.

III.

  

ТОЛКОВАНІЕ

 

НА

 

СВЯЩЕННОЕ

 

НИСАНГЕ

 

и

 

особенно

на

 

тѣ

 

мѣста,

 

которыя

 

искажаются

 

въ

 

смыслѣ

 

врагами

 

Право-

славной

 

Церкви—еретиками

 

и

 

сектантами.

 

Съ

 

Божіею

 

помощію,

за

 

молитвы

 

великаго

 

толкователя

 

слова

 

Божія

 

святителя

 

Ѳео-

фана,

 

мы

 

надѣемся

 

дать

 

читателямъ

 

сжатое

 

толкованіе

 

на

 

по-

сланія

 

Апостола

 

Павла,

 

особенно

 

потребное

 

въ

 

наше

 

время

 

вся-

ческихъ

 

лжетолкованій,

 

но

 

въ

 

изложении

 

святителя

 

Ѳеофана

 

мало

доступное

 

народу

 

какъ

 

по

 

цѣнѣ,

 

такъ

 

и

 

по

 

обширному

 

своему

объему:

 

оно

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

до

 

10

 

томовъ.

 

Мы

 

остановимся

особенно

 

на

 

пререкаемыхъ

 

мѣстахъ

 

посланій

 

сего

 

великаго

 

Апо-

стола

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

надѣемся

 

дать

 

читателямъ

 

благодатное

оружіе

 

на

 

враговъ

 

нашей

 

православной

 

вѣры.

IV.

  

ПОДВИЖНИЧЕСТВО

 

ВО

 

ХРИСТѢ.

 

Жизнеописаніе

 

болѣе

''ілизкихъ

 

къ

 

намъ

 

по

 

времени

 

подвижниковъ,

 

воспоминай ія

 

о

иихъ,

 

ихъ

 

ііисьма

 

и

 

разные

 

матеріалы

 

для

 

ихъ

 

біографій.

V.

  

ЯВЛЕШЯ

 

БОЖІЕЙ

 

БЛАГОДАТИ

 

ВЪ

 

НАШЕ

 

ВРЕМЯ.
Чудеса

 

промысла

 

Божія,

 

служащія

 

къ

 

укрѣпленію

 

вѣры.

VI.

  

ОТВѢТЫ

 

НА

 

ЗАПРОСЫ

 

ДУХОВНОЙ

 

ЖИЗНИ.

 

Ноученія.
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Положительное

 

раскрытіе

   

ученія

   

православной

 

Церкви

 

и

 

аполо-

гія

 

(защита)

 

православія.

УН.

 

МОЙ

 

ДНЕВНИКЪ.

 

Замѣтки

 

редактора

 

по

 

вопросамъ

 

цер-

ковной

 

и

 

общественной

 

жизни.

VIII.

   

Переписка

 

съ

 

читателями.

IX.

  

ТРОИЦКАЯ

 

ЛѢТОНИСЬ.

 

Налболѣе

 

достойный

 

вниманія

событія

 

въ

 

жизни

 

Троицкой

 

Сергіевой

 

Ла.вры.

X.

  

КНИЖНАЯ

 

ЛѢТОПИСЬ.

 

Замѣтки

 

о

 

книгахъ,

 

достойныхъ

вниманія

 

и

 

предостережете

 

отъ

 

книгъ,

 

вредныхъ

 

и

 

пустыхъ

 

по

содержанію.

Цѣна

 

за

 

50

 

ЛгЛ;

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкою

 

ОДИНЪ

 

рубль.

„Троицкое

 

Слово''

 

исходить

 

на

 

дѣланіе

 

свое

 

въ

 

многотруд-

ные,

 

но

 

и

 

знаменательные

 

для

 

Церкви

 

и

 

Отечества

 

дни.

 

Испол-

нилось

 

трехсотлѣтіе

 

ириснопамятныхъ

 

подвиговъ

 

иноковъ-защит-

ииковъ

 

Лавры.

 

Приближаются

 

не

 

менѣе

 

поучительные

 

для

 

русскаго

человѣка

 

юбилеи:

 

избавленія

 

Москвы

 

отъ

 

поляковъ

 

въ

 

1G12

 

г.,

изгнанія

 

французовъ

 

изъ

 

той

 

же

 

первопрестольной

 

столицы

 

въ

1812

 

г.,

 

избранія

 

на

 

царство

 

благословеннаго

 

юноши

 

Михаила

Оеодоровича

 

родоначальника

 

благополучно

 

царствующаго

 

нынѣ

Дома

 

Романовыхъ

 

въ

 

1613

 

году...

 

Сколько

 

великихъ

 

историче-

скихъ

 

воспоминаній!

 

Сколько

 

побужденій

 

для

 

русскаго

 

человѣка

оглянуться

 

назадъ,

 

помянуть

 

дни

 

древніе

 

и

 

поучиться!

 

И

 

какъ

 

бла-

говременны

 

эти

 

историческія

 

воспоминанія

 

въ

 

такое

 

смутное

время,

 

какъ

 

наше,

 

когда

 

всѣ

 

устои

 

нашей

 

государственной

 

и

церковной

 

жизни

 

колеблются,

 

когда

 

враги

 

Церкви

 

и

 

Отечества

всѣми

 

силами

 

стремятся

 

иодмѣнить

 

наши

 

завѣтные

 

идеалы,

 

пы-

таются

 

перевоспитать

 

русскую

 

душу

 

на

 

иноземный

 

ладъ,

 

обез-

личить

 

русскій

 

великій

 

народъ...

 

Кому

 

дорога

 

Церковь

 

право-

славная,

 

тотъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

видѣть

 

особеннаго

 

дѣйствія

 

промысла

Божія

 

въ

 

совцаденіи

 

современной

 

намъ

 

смуты

 

съ

 

сими

 

великими

историческими

 

воспоминаніями.

 

Они

 

властно

 

зовутъ

 

насъ

 

домой,
къ

 

завѣтной

 

старинѣ,

 

они

 

указываютъ

 

намъ

 

путь

 

снасенія

 

въ

примѣрѣ

 

нашихъ

 

предковъ;

 

они

 

побуждаютъ

 

насъ

 

всѣми

 

силами

бороться

 

съ

 

тѣми

 

идеями,

 

которыя

 

насильственно

 

врываются,

какъ

 

ядовитый

 

туманъ,

 

какъ

 

зараза,

 

какъ

 

эиидемія,

 

въ

 

нашу

народную

 

душу...

 

Скромнымъ,

 

мирнымъ

 

борцомъ

 

выступаетъ

 

наше

„Троицкое

 

Слово"

 

въ

 

ряду

 

подобныхъ

 

ему

 

изданій,

 

на

 

защиту

православной

 

вѣры

 

и

 

отечества.

 

Оно

 

будетъ

 

путемъ

 

иечатнаго

слова

 

продолжать

 

то

 

святое

 

дѣло,

 

которое

 

творили

 

наши

 

присно-
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блаженные

 

предки'

 

Тройцкіе

 

иноки

 

въ

 

смутную

 

эпоху

 

самозваи-

щины

 

и

 

междуцарствія,'

 

укрѣиляя

 

вѣру

 

православную,

 

возбуждая

лйбовь

 

къ

 

Царю

 

и

 

Отечеству,

 

раскрывая 1

 

сокровища

 

нашей

 

на-

родной

 

души

 

для

 

тѣхъ,

 

кто

 

не

 

вйди'гъ

 

ихъ...

 

ИтйКъ,

 

съ

 

Богомъ^-"

за

 

святое

 

дѣло!

 

Преподобие

 

отче

 

Сергіе,

 

благо'слови

 

наше

 

доб-

рое

 

начинаніе

 

во

 

славу

 

Божію,

 

на

 

пользу

 

Церкви

 

Православной

и

 

Русской

 

землѣ,

 

а

 

намъ,

 

смиреннымъ

 

дѣлателямъ,-

 

во

 

спасеніе

души!..

Редакторъ

 

ШКОНЪ

 

Епископъ

 

Вологодскій

 

и

 

Тотемсісій.

Покорнѣйше

 

прошу

 

всѣхъ,

 

кто

 

пожелаетъ

 

откликнуться

 

на

наше

 

начинаніе

 

добрымъ

 

словомъ

 

или

 

присылкою

 

статей,

 

писемъ

и

 

под.,

 

направлять

 

все

 

сіе

 

по

 

адресу

 

моему:

 

въ

 

Петербургъ,

Невская

 

Лавра,

 

Нікону,

 

Епископу

 

Вологодскому.

 

Можно

 

и

 

въ

Вологду,

 

откуда

 

ежедневно

 

мною

 

получается

 

почта.

 

А

 

нодписньія

деньги

 

за

 

годъ— ОДИНЪ

 

рубль —въ

 

Сергіевъ

 

пос.

 

на

 

имя

 

ре-

дакции

 

„Троицкаго

 

Слова".
__________

                         

Е.

  

Н.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

/Мастерская

 

церковной

 

и

 

ЩШ
==

 

декоративной

 

живописи.
Художника —живописи,

 

окончившаго

 

С.-Петербургскую
ИМПЕРАТОРСКУЮ

 

Академію

 

художествъ

 

мастерской
профессора

 

И.

 

Е.

 

РЪПИНА,

Аникиты

 

Петровича

1рщщ:::::::':
тыхъ,

 

роспись

 

стѣнной

 

и

 

орнаментной

  

живописи

разныхъ

 

стилей:

древне -грвчеекій,

 

византійекій,

 

фряжскій,
------

   

итальянекій

 

и

 

т.

 

д.

   

------

пишутся

   

на

  

полотнѣ,

   

доскѣ,

  

цинкѣ,

   

мѣди,

 

на

  

живописныхъ

   

и

золотыхъ-чеканныхъ

 

фбнахъ

 

съ

  

эмалью;

 

прозрачный

 

запрестоль-
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ныл

 

на

 

стеклѣ

 

и

 

полотнѣ;

 

картины,

 

какъ.духовнаго

 

такъ

 

и

 

свѣт-

скаго

 

содержанія;

 

портреты

 

съ

 

натуры

 

и

 

съ

 

фотографическихъ

карточекъ;

 

копіи

 

съ

 

картинъ

 

и

 

иортретовъ

 

извѣстныхъ

 

худож-

никовъ;

 

составленіе

 

рисунковъ

 

на

 

иконостасы

 

и

 

кіоты;

 

а

 

также

рестоврація

 

и

 

промывка

 

стѣнной,

 

орнаментной,

 

картинной

 

и

-------

   

портретной

 

живописи.

  

-------

За

  

роспись

 

Новочеркасска™

 

собора

 

награжденъ

   

Государемъ
Императоромъ

 

Николаемъ

 

II

 

орденомъ

 

Станислава

 

3

 

степени.

МОСКВА.

 

Грохольскій

 

пер.,

 

д.

 

№

 

6.—

 

Тел.

 

235— 97.

^^І^!^^п^^ ДйВЙР^ШЙ^^Йі>^ ^8Й^Ві^ЭІ^ШЙЯ^^5іі]^^ЙІ^^ІіДВіЙ^1

ЭР

ее

россіиское

 

Общество

 

~
застраховала

 

капиталовъ

 

и

 

до^одовъ,

--------

 

учреэкд.

 

втз

 

1835

 

г,

 

--------

ПРОИЗВОДЯТСЯ

 

НА

 

ЛЬГОТНЫЙ

 

УШВІЯГЬ

на

 

случай

 

смерти

 

или

 

на

 

дожитіе.

(Прданое

 

для

 

дѣвочекъ,

 

оОвзпеченіе

 

для

 

шальчиковъ)-
Контора

 

Агентства

 

помѣщается

  

въ

 

г.

 

Тулѣ,

 

на

 

Шевской

улицѣ,

   

при

 

Ванкирск.

   

конторѣ

  

Торгов.

 

Дома

 

Н.

 

И.

 

Со-

------ колова

 

преемники;-------

......... '»

 

открыта

 

съ

 

10

 

час.

 

до

 

5

 

час. ..... »"и.

Агенты

 

звъ

 

г.

 

Тулѣ:

Викторъ

 

Николаевич*.

 

Соколовъ;

 

Гаабе— Милліонная

  

ул.,

уголъ

 

Арсенальной,

 

д.

 

Чурсинова.
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ПАРОВЫЕ

 

ЛЪСОПИЛЬНЫЕ

 

ЗАВОДЫ
и

 

Дѣсмые

 

Склады

Торгвво

 

-

 

Проиышленнаго

 

І-ва

 

К.

 

1 ПОПОВЪ

 

и

 

К°,
въ

 

г.

 

Алатырѣ,

 

Симб.

 

губ.

(Станція

 

Московско-Казанской

 

жел.

 

дор.).

Всѣхъ

 

размѣровъ

  

балки,

 

брусья,

  

лафеты,

  

доски,

  

тесъ,

  

шелевка,

рейки,

 

пластины,

 

стояки

 

и

 

валы

  

для

  

ыельницъ,

 

бревна

  

слеги

 

и

разные

 

другіе

 

лѣсные

 

матеріалы.

=

 

ЦЪНЫ

 

УМЪРЕННЫЯ.

 

=

На

   

провозъ

   

матеріаловъ

   

для

   

постройки

   

церквей

   

имѣется

   

отъ

станціи

   

Алатырь

   

спеціальный

   

льготный

   

тарифъ

   

съ

   

значитель-

нымъ

 

пониженіеыъ

 

провозной

 

платы.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ

 

и

 

справщ

 

высылаются

 

немедленно

 

по

 

воетребованію.

СОДЕРЖАШЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Великая

 

суббота

 

въ

 

Іеруса-
лимѣ.

 

Православного

 

араба. —

 

Пасха

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

Н.

 

Протасова. —

 

Объясне-

ніе

 

митрополита

 

московскаго

 

Филарета,

 

иочему

 

храмовой

 

ираздникъ

 

Воскресенія

Христова

 

бываетъ

 

13

 

сентября,

 

а

 

не

 

въ

 

день

 

Пасхи,

 

и

 

отчего

 

ираздникъ

13

 

сентября

 

носитъ

 

названіе

 

„Славущаго

 

Воскресенія". —

 

Житіе

 

преподобной
Евфросиніи,

 

княжны

 

Полоцкой. —

 

Воскресеніе

 

Христово. —

 

Жажда

 

въ

 

народѣ

живого

 

слова. — Признаки

 

сектантства.-— О

 

пьянствѣ

 

деревни. — Епархіальная

хроника. —Росписаніе

 

церковныхъ

 

службъ

 

Страстной

 

и

 

Пасхальной

 

седмицъ

 

за

1910

 

годъ. —Извѣстія

 

и

 

замѣтки.—Воззваніе. —Объявлѳнія.

Редакторъ

 

неоф.

 

части,

 

Архиыандритъ

 

Алексій.

Тула.

 

13

 

апрѣля

 

1910

 

года.

 

Дозволено

 

цензурою.

Протоіерей

 

Димитрій

 

Цротасовъ.

Тинографія

 

Е.

 

И.

 

Дружининой,

 

въ

 

Тулѣ.




