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Высокопреосвященный Николай, Архіепископъ 
! Варшавскій и Привислннскій, прибылъ изъ 

С.-Петербурга въ Варшаву 27 мая с. г.

ОТДѢЛЪ I.

Епархіальныя распоряженія и 
извѣстія.

Назначенъ старшимъ псаломщикомъ Сопоцкин- 
ской церкви — младшій псал. этой же церкви К. 
Коваленко (резол. 9/Ѵ).

Уволенъ отъ должности - за грубое и дерзкое 
обращеніе со священникомъ— псаломщикъ Покров
ской единовѣрческой церкви Г. Черкасовъ, а на 
его мѣсто назначенъ I. Шумиловъ, изъ прихожанъ 
с. Покровскаго (15 мая).

Назначенъ настоятелемъ Серпецкой церкви свя
щенникъ Островской церкви Гродненской епархіи, 
И. Галежа (9 мая).

Перемѣщенъ, по прошенію, священникъ Благо- 
датненской единовѣрческой церкви Л. Любимовъ къ 
Скаржиской желѣзнодорожной церкви (12 мая).

На вакансію настоятеля Голынской церкви, по 
просьбѣ прихожанъ, назначенъ изъ с. Лабно свящ. 
I. Носалъ (20 мая), мѣсто котораго предоставлено — 
по рукоположеніи — студенту Смоленской дух. се
минаріи И. Копаневичу (27 мая).

Утверждены, по избранію: предсѣдателемъ То
машевскаго церк.-прих. попечительства — началь
никъ земской стражи А. Д. Ранетъ-, старостой Но- 
ворадомской церкви—Акцизный надзиратель А. И. 
Цвѣтницкій и Александрово-пограничной церкви— 
на второе трехлѣтіе—Н. А. Протасовъ.

Назначенъ секретаремъ Варш. Епарх. Попечи
тельства о бѣдныхъ духовнаго званія — архива
ріусъ духовной консисторіи Л. Пухнаровичъ (18 мая).

Статьи, присланныя оезъ указанія гонорара, считаются 
безплатными. Непринятыя для печати рукописи возвра
щаются авторамъ или лично, нли но почтѣ, если при
сланы марки на пересылку. Рукописи, невостребованныя 

въ теченіе года, уничтожаются.
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НАГРАДЫ.
По представленію Высокопреосвященнаго Ни

колая, Архіепископа Варшавскаго и ІІривислинска- 
го, награждены къ 11-му мая 1911—дню памяти 
Свв. Меѳодія и Кирилла книгою „Библія44, отъ Св. 
Синода выдаваемою, за особые труды, усердіе и 
ревность по благоустройству церковныхъ школъ 
въ Варшавской Епархіи слѣдующія лица: членъ 
епархіальнаго училищнаго совѣта и завѣдующій 
Вольской) церковно-приходскою школою, настоятель 
Вольской кладбищенской церкви, священникъ 
Александръ Лицевъ, членъ казначей того же со
вѣта, настоятель Варшавской Успенской церкви, 
священникъ Терентій Теодоровичъ, сверхштатные 
члены того же совѣта: завѣдующій Ломжинскою 
церковно-приходскою школою, настоятель Ломжин- 
скаго собора, протоіерей Аркадій Вознесенскій и 
завѣдующій Теолинскою второклассною и образцо
вою при ней одноклассною церковными школами, 
настоятель Сопоцкинской (Августовскаго уѣзда, 
Сувалкской губерніи) церкви, священникъ Іустинъ 
Палецкій и завѣдующій Пинчовскою (Бѣлецкой 
губ.) церковно - приходскою школою, протоіерей 
церкви 14-го уланскаго Ямбургскаго полка Іаковъ 
Ерлексові.

Св Синодомъ по представленію Высокопреосвя
щеннаго Николая, Архіепископа Варшавскаго 
и Привислинскаго награждены: священникъ А. НИ
КИТИНЪ—камилавкой; регентъ—хора В. Пронинъ 

грамотой Св. Синода съ благословеньемъ, и 
пѣвчіе—Софроновъ, Ивановъ и Кирилловъ сере
бряными медалями „за усердіе14. Діакону А. Па
влову въ прошломъ году дана золотая медаль на 
Анненской лентѣ.
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ПОЖЕРТВОВАНІЕ.

Благочинный 3-го Варшавскаго округа протоіе
рей Александръ Кедровскій рапортомъ на имя Его 
Высокопреосвященства донесъ, что супруга майо
ратнаго владѣльца Кольскаго уѣзда, Калишской 
губерніи, графиня Елисавета Петровна Крейцъ по
жертвовала въ Кольскую церковь билетъ Калиш- 
скаго отдѣленія Государственнаго банка за А® 53008 
—Государственной комиссіи погашенія долговъ— 
на вѣчный вкладъ въ суммѣ двѣ тысячи пятьсотъ 
(2500) рублей, приносящій по 4°/0 въ годъ съ 1 
ноября 1910 года съ тѣмъ, чтобы проценты по 
сему вкладу были употребляемы на украшеніе, 
поддержаніе и ремонтъ Кольской церкви на вѣчное 
поминовеніе Александра и Елисаветы— о здравіи, 
а по смерти ихъ — за упокой На рапортѣ семъ 
Его Высокопреосвященствомъ ноложена такая ре
золюція: „Напечатать о семъ въ Епархіальномъ 
Листкѣ. Жертвовательнпцу благодарить и молить
ся о ней. Представить въ Св. Синодъ къ благо
словенной грамотѣ”.

ОТДЪЛЪ II.

РѢЧЬ,
сказанная Высокопреосвященнымъ Николаемъ, 
Архіепископомъ Варшавскимъ и Привислинскимъ, 
при поднесеніи иконы С. С. Гончарову, бывшему 

Члену Госуд. Совѣта.
Ваше Высокопревосходительство, высокоуважаемый 

и досточтимый Сергѣй Сергѣевичъ!
Ваша добровольная отставка, совпавшая съ пе

чальными событіями въ Госуд. Совѣтѣ, бывшими 
въ мартѣ мѣсяцѣ,— вызвала въ сердцахъ любящихъ 
Васъ и уважающихъ Васъ—глубокую скорбь.... Въ 
лицѣ вашемъ Госуд. Совѣтъ теряетъ большую си
лу и умственную и нравственную, — лучшаго чело
вѣка изъ среды многихъ хорошихъ....

Вы оставляете и въ Госуд. Совѣтѣ, какъ и на 
другихъ поприщахъ Вашей долговременной служеб
ной дѣятельности,— глубокій слѣдъ, который ни
кѣмъ и никогда не можетъ быть заметенъ.... Сер
дечность, гуманность, справедливость, искренность, 
правдивость, отсутствіе хитрости и лукавства,— 
вотъ черты вашей всегдашней дѣятельности — и 
здѣсь, и на Кавказѣ, и въ другихъ мѣстахъ; вотъ 
почему Васъ любили вездѣ п всѣ, и въ Грузіи 
такъ же, какъ и въ Россіи.

Въ обновленномъ Госуд. Совѣтѣ вы положили 
начало объединенію тѣхъ членовъ, изъ которыхъ 
составилась группа правыхъ, имѣвшая такое боль

шое значеніе въ дѣлахъ законодательнаго творче
ства въ послѣдніе пять лѣтъ. Здѣсь, въ этихъ 
самыхъ покояхъ, собирались мы и, воодушевляе
мые вами, входили въ обсужденіе всѣхъ тѣхъ во
просовъ, которые подлежали разсмотрѣнію въ Вер
хней и Нижней Палатахъ, — и которые волновали 
все общество сверху до низу....

И Вы и болящая Ваша супруга Елизавета 
Александровна, забывая о себѣ, отдавались все
цѣло общему дѣлу—каждый въ своемъ кругѣ дѣ
ятельности; скажите: развѣ можно все это забыть! 
—И вотъ объясненіе, почему, уходя изъ Госуд. 
Совѣта, Вы не уходите изъ нашихъ сердецъ: въ 
нашихъ сердцахъ Вы будете жить до конца дней 
каждаго изъ насъ!

Цѣня Вашу высокопатріотическую дѣятельность, 
Члены Госуд. Совѣта разныхъ группъ, поднося 
Вамъ эту икону, поручили мнѣ благословить Васъ 
ею.

Отъ всей души исполняя это порученіе, я мо
литвенно призываю на Васъ благословеніе соимен
наго Вамъ препод. Сергія, теплаго молитвенника и 
предстателя предъ престоломъ Божіимъ за землю 
русскую, и праведной Елизаветы, матери вели
чайшаго изъ рожденныхъ женами: да предстатель
ствуютъ они и о Васъ и о почившей супругѣ Ва
шей. — и да сохраняютъ они Васъ на всѣхъ путяхъ 
жизни Вашей, которая да продлится еще на многая 
и многая лѣта!

Внѣшній образъ Спасителя.
Въ январьскомъ № журнала „Странникъ,” напе

чатана очень интересная статья, имѣющая большое 
значеніе, какъ по важности трактуемаго предмета 
такъ и по содержанію статьи. Рѣчь идетъ о „Внѣ
шнемъ видѣ Іисуса Христа11. Такъ какъ вопросъ о 
наружности Спасителя трактуется обыкновенно 
только спеціалистами учеными и печатается лишь въ 
журналахъ, мало извѣстныхъ рядовой читающей 
публикѣ, то мы находимъ подходящимъ познакомить 
читателей Епархіальныхъ Вѣдомостей съ сутью 
означенной статьи. Для этого мы ограничимся 
извлеченіемъ изъ нея центральнаго мѣста, пролива
ющаго несомнѣнно яркій свѣтъ на вопросъ о внѣ
шнемъ ликѣ Спасителя.

Надо замѣтить, что, по разнымъ причинамъ — 
то вслѣдствіе запрещенія Ветхаго Завѣта „сотво
рить себѣ кумиры“, то изъ боязни язычниковъ, 
этотъ вопросъ былъ сокрытымъ церкви временъ 
апостольскихъ и не разрабатывается и отцами цер
кви до 4 вѣка. Но память о наружности Спасителя 
сохранилась въ церковномъ преданіи, которое и 
послужило источникомъ для церковныхъ живопис
цевъ послѣдующихъ столѣтій.
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Наряду съ преданіемъ сохранилось и нѣсколько 
письменныхъ документовъ, въ которыхъ словами 
данъ образъ Іисуса Христа. Самый древній изъ 
нихъ—это: письмо Римскому Сенату Правителя 
Іудеи Публія Лентула, найденное въ бумагахъ 
Анзельма Кентерберійскаго (XI в.). Однако, уче
ные, находя, что римскому сенату не было дѣла до 
волосъ и рукъ Спасителя и что вслѣдствіе этого 
Публій Лентулъ не могъ писать подобнаго доку
мента, признали его подложнымъ и не имѣющимъ 
значенія. Затѣмъ идетъ новый документъ. Три года 
тому назадь, въ Римѣ въ библіотекѣ Лазаристовъ, 
открыто новое письмо, которое, вслѣдствіе частно
сти его характера, не можетъ быть подвергнуто 
подозрѣнію. Это—частное письмо римскаго прави
теля Іудеи Публія Лентула къ Цезарю, желавше
му, очевидно, имѣть представленіе о томъ мудре
цѣ, слухи о которомъ доходили до него. Это 
письмо написано на латинскомъ языкѣ и помѣчено 
„Іпсіісі” 7 въ 11 мѣсяцѣ, т. е. около 30 года на
шей эры. Вотъ этотъ-то документъ и является 
какъ бы неоспоримымъ аргументомъ въ пользу пре
данія. Письмо это гласитъ: „я слышалъ, о Це
зарь, что ты пожелалъ узнать о томъ благочести
вомъ человѣкѣ, котораго зовутъ Іисусомъ Хри
стомъ и котораго народъ почитаетъ пророкомъ и 
Богомъ и о которомъ ученики его говорятъ, что 
онъ Сынъ Божій и Творецъ неба и земли. На са
момъ дѣлѣ, Цезарь, объ этомъ мужѣ ежедневно 
слышны чудеснѣйшія дѣла. Буду кратокъ: онъ вос
крешаетъ мертвыхъ и исцѣляетъ больныхъ. Онъ 
средняго роста; добродушнаго, но въ то же время 
царственнаго вида, что сразу замѣтно но чертамъ 
его лица,—такъ что, когда всмотришься въ него, 
то невольно проникаешься чувствомъ и боязни и 
любви къ Нему. Волосы на головѣ до ушей цвѣта 
зрѣлыхъ греческихъ орѣховъ; ниже до плечь они 
блестяще свѣтлаго цвѣта. Проборъ онъ носитъ 
по серединѣ, по обычаю жителей Назарета. Лобъ—■ 
гладкій и лицо безъ морщинъ и пятенъ. Борода 
одинаковаго съ волосами головы цвѣта, курчавая, 
не особенно длинная и посрединѣ раздѣляющаяся. 
Взоръ его строгъ и такой силы, какъ лучъ солнца. 
Никто не въ состояніи твердо смотрѣть ему въ гла
за. Когда онъ поучаетъ, то внушаетъ боязнь; но 
когда онъ кончаетъ поученіе свое, то плачетъ. Хотя 
онъ строгъ, но въ тоже время чрезвычайно добръ и 
привѣтливъ. Говорятъ, что никто его не видѣлъ 
смѣющимся, но зато часто — плачущимъ Кисти его 
прекрасны, также и руки. Публично его видятъ 
рѣдко, когда онъ появляется, то выступаетъ чрез
вычайно скромно. При этомъ осанка его величе
ственна. Онъ прекрасенъ. Если пожелаешь, Це
зарь, какъ ты однажды выразился, то дай мнѣ 
знать, и я тотчасъ вышлю его къ тебѣ. Хотя онъ 
никогда не обучался, но знаетъ всѣ науки. Онъ 

ходитъ босымъ и съ непокрытой головою. Многіе 
смѣются, когда увидятъ его издали: но лишь толь
ко онъ приблизится, они начинаютъ трепетать и 
удивляться ему. Говорятъ, что такого мужа нико
гда не видали въ этой странѣ, Евреи утвержда
ютъ, что ни отъ кого никогда еще не слышали та
кихъ поученій, какъ отъ него. Многіе говорятъ, 
что онъ Богъ; другіе-что онъ, о Цезарь, твой 
врагъ. Злые евреи стараются причинить ему вся
кія непріятности. Говорятъ, что онъ никогда не 
возбуждалъ неудовольствія въ другихъ; напротивъ, 
онъ старается удовлетворить желаніе каждаго. Во 
всякомъ случаѣ я готовъ, о Цезарь, исполнить вся
кое твое повелѣніе, относящееся къ нему. Іеруса
лимъ. Публій Лентулъ, правитель Іудеи”. Таково 
содержаніе этого новаго документа. Ученые также 
стараются доказать, что и это письмо—подложно, 
но ихъ аргументы основываются исключительно 
на раціоналистическихъ выводахъ, очень часто ■ли
шенныхъ основанія и противорѣчащихъ исторіи.

По ев. землѣ.
[Продолженіе *).

*) См. № 10.

Когда я раздумывалъ о тогдашнихъ нравахъ, 
когда я смотрѣлъ на среднюю часть храма, гдѣ 
православные епископы исповѣдники стояли на су
дѣ предъ иконоборцами и гдѣ запечатлѣли свою 
вѣру кровію, подошелъ ко мнѣ переводчикъ и го
воритъ: „что вы такъ задумались и смотрите на 
средину храма? Позвольте угадать, не любуетесь- 
ли вы мѣстомъ, гдѣ стояли во время литургіи по
слы св. великаго князя русскаго Владиміра и гдѣ 
испытывали такое удовольствіе, что не знали гдѣ 
они находятся на небѣ или на землѣ?“ — А гдѣ 
именно, спросилъ я, эти послы стояли тогда? „Всѣ 
признаютъ, отвѣтилъ онъ, что именно здѣсь они 
стояли'1. Онъ указалъ, какъ разъ на то мѣсто, гдѣ, 
во времена иконоборцевъ, по моему воображенію, 
стояли православные епископы-исповѣдники, кото
рые, не смотря на угрозы и мученія, пребыли, 
какъ говорится въ житіи св. НикиФора, „непоколе
бимы подобно скалѣ или глубоко вросшимъ ду
бамъ". И Россія пребыла непоколебимою въ пра
вославіи съ тѣхъ поръ, какъ послы св. Владиміра 
вкусили въ этомъ храмѣ ту небесную радость, ка
кую православіе сообщило имъ въ этомъ именно 
мѣстѣ и пребудетъ непоколебимою несмотря ни на 
бѣдствія, ни на разныя искушенія...
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А вотъ уже болѣе 400 лѣтъ прошло съ тѣхъ 
поръ, какъ греки подвергаются бѣдствіямъ и раз
нымъ искушеніямъ, находясь подъ турецкимъ 
игомъ, и однако они пребыли и пребываютъ твер
дыми въ православіи.— Моя мысль перенесла меня 
къ самому ужасному событію въ этомъ храмѣ, къ 
дню, съ котораго началось для грековъ турецкое 
иго. 29 мая 1453 г. Константинополь палъ подъ 
мечемъ турокъ. Нѣсколько тысячъ жителей Кон
стантинополя съ дѣтьми убѣжали въ этотъ храмъ, и 
здѣсь всѣ они нашли себѣ мученическую смерть. 
Турки въ теченіи цѣлыхъ трехъ дней рѣзали хри
стіанъ, тѣшились ихъ кровію и всѣхъ предали 
мучительной смерти; при представленіи ужасовъ 
тѣхъ трехъ дней подъ сводами этого храма сдѣла
лось страшно...

Преосвященный желалъ еще долѣе пробыть въ 
этомъ храмѣ, но ему напомнили, что недалеко до 
отхода парохода—и всѣ мы вышли.

На дворѣ мы спросили, гдѣ именно стояла ста
туя Соломона, изумляющагося величію и красотѣ 
Софійскаго храма. Оказалось, что теперь этого 
никто не знаетъ и никому не извѣстно кѣмъ она 
разрушена. Теперь, впрочемъ, статуя Соломона 
вблизи храма была-бы весьма неумѣстна: Софія те
перь вблизи не поражаетъ ни своимъ величіемъ, ни 
красотой; она обезображена снаружи разными ма
гометанскими къ ней пристройками, школьными 
пристройками, минаретами и пр. Прилѣпленные 
къ ней минареты испортили величественную, пол
ную глубокаго смысла, ея Форму. Но означенную 
статую Соломона можно было-бы и теперь поста
вить гдѣ-нибудь вдали, на возвышенномъ мѣстѣ, 
напр., на Галатской башнѣ, откуда видѣнъ весь 
Константинополь. Съ этого мѣста и теперь Софія 
стоитъ высоко надъ всѣми въ Константинополѣ 
домами и надъ всѣми мечетями, какъ величествен
ный исполинъ.

Когда преосвященный вышелъ изъ Софіи и на
дѣлъ свои сапоги, тотчасъ приступилъ къ нему 
мулла за бакшишемъ; епископъ щедро надѣлилъ 
его, но мулла выразилъ желаніе получить еще боль
ше; епископъ ему еще далъ; къ преосвященному 
приступили съ просьбою о бакшишѣ и другія лица 
и всѣхъ ихъ пришлось одарить ни съ сего, ни съ 
того; не знаю, до коихъ поръ продолжалось-бы на
хальство окружающихъ епископа турокъ, если-бы 
насъ не убѣдили, что попрошайничеству здѣсь 
конца не будетъ. Замѣчательно, какъ здѣсь, такъ 
и въ другихъ мѣстахъ, находящихся во власти ту
рокъ, никогда не случалось ни епископу и никому 
изъ насъ слышать благодарность за данный бак
шишъ.

Преосвященный посѣтилъ также мечеть Кахріе- 
Джамиси. Это бывшая богатая дворцовая церковь 
въ лучшія времена Византійской имперіи, а затѣмъ 

многолюдный монастырь, въ который стекался бо
гомольный народъ Византіи на поклоненіе выста
влявшейся здѣсь по праздникамъ чудотворной 
иконѣ Одигитріи.

Находится этотъ бывшій христіанскій храмъ въ 
одномъ изъ наиболѣе отдаленныхъ уголковъ Стам
була на седьмомъ сѣверномъ холмѣ древней Ви
зантіи и въ сосѣдствѣ развалинъ дворца Констан
тина. Нынѣ эта бѣдная, хотя изящной архитек
туры, мечеть находится среди безлюднаго нищен
скаго и Фанатическаго квартала. Турецкое названіе 
этой мечети „Кахріе” происходитъ отъ древняго 
греческаго названія этого храма „церковь Спаса 
въ Хорѣ“ или просто монастырь ,,Хора“.

При входѣ въ эту древнюю церковь, а теперь 
мечеть, преосвященный долженъ былъ снять обувь. 
Древнія мозаическія изображенія крестовъ и свя
щенныхъ ликовъ на внутреннихъ стѣнахъ и повер
хности куполовъ, возбудили въ епископѣ необы
кновенное удивленіе. II въ самомъ дѣлѣ, поднявъ 
взоръ къ стѣнамъ и куполамъ можно забыть, что 
находишься не въ христіанскомъ храмѣ, а въ ме
чети. Какимъ образомъ Фанатическіе турки по
щадили въ этомъ зданіи христіанскую живопись 
ХТТТ вѣка—эго остается непонятнымъ; есть, впро
чемъ, слухъ, что какойгто султанъ во снѣ увидѣлъ 
ту небесную кару, когорая-бы постигла того, кто 
дерзнулъ-бы уничтожить всю эту живопись въ 
храмѣ.

Въ мечети было пусто, два турка понуро си
дѣли на полу и шептали молитвы, кромѣ того, ка
кой-то мальчикъ сидѣлъ съ книгою на возвышеніи 
въ родѣ каѳедры. При нашемъ выходѣ изъ ме
чети, мальчикъ началъ пѣть какую-то арабскую 
молитву и пѣлъ такъ уныло, что преосвященный 
замѣтилъ: „въ этомъ напѣвѣ слышится печаль, что 
турки до сихъ поръ не обрѣли истинной вѣры въ 
Бога“

Былъ часъ дня; мы отошли на нѣсколько шаговъ 
отъ мечети, какъ на высокомъ минаретѣ раздался 
голосъ, призывающаго на молитву. Воспѣвая ка
кую-то пѣснь меланхолическимъ тономъ, мулла вытя
гивалъ руки, какъ бы призывая къ себѣ взираю
щихъ на него. Мы уѣхали отъ мечети, и уѣхали 
скоро, такъ какъ надо было поспѣшить на паро
ходъ, отправляющійся на Аѳонъ.

Въ Константинополѣ преосвященный пробылъ 
всего полтора дня и весьма жалѣлъ, что важныя 
обстоятельства недозволяютъ ему пробыть долѣе 
въ Константинополѣ, богатомъ историческими па
мятниками. Иноки подворья Пантелеймонова мо
настыря простились съ преосвященнымъ какъ съ 
своимъ роднымъ отцемъ. Русскій посланникъ г. 
Нелидовъ, отдавая визитъ преосвященному, уже не 
засталъ его на подворьѣ и простился съ нимъ на 
пароходѣ. Прощаніе г. Нелидова съ преосвящен
нымъ произвело особое впечатлѣніе. — Пароходъ 
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былъ турецкій; капитанъ немедленно велѣлъ под
нять Флагъ, какъ знакъ, что на пароходѣ отпра
вляется въ путь важное лицо, — и Флагъ на на
шемъ пароходѣ внушительно развѣвался до тѣхъ 
поръ, пока мы не достигли Аѳона.

Иноки подворья Пантелеймонова монастыря 
распорядились, дабы до Аѳона преосвященнаго 
Модеста провожали два человѣка изъ этого под
ворья; вслѣдствіе этого съ нами въ сопровожденіи 
преосвященнаго, отправились іеродіаконъ Іорамъ, 
прекрасно владѣющій греческимъ языкомъ и монахъ 
Паисій, знающій турецкій языкъ. На томъ же 
пароходѣ оказалось очень много русскихъ бого
мольцевъ, отправлявшихся также на Аѳонъ. Мы 
полчаса ждали, пока пароходъ снялся съ якоря. 
Съ нашего удаляющагося парохода видъ былъ 
прелестный. Нашъ взоръ пораженъ былъ красо
тою султанскаго дворца и величаво взирала на 
насъ Софія, освѣщая своимъ блескомъ намъ путь 
изъ Золотого Рога въ Мраморное море; для насъ 
долго горѣли лучи солнца на ея полукружіи луны.

До св. Аѳонской горы, чрезъ Мраморное море, Дар
данеллы. Архипелагомъ мы ѣхали 35 часовъ. Вотъ 
лучи заходящаго солнпа даютъ возможность воору
женному биноклемъ глазу примѣчать вершины зна
менитой Аѳонской горы, но, несмотря на это, до 
Аѳона надо ѣхать еще нѣсколько часовъ. Узнавъ, 
что уже Аѳонская гора видна, русскіе богомольцы 
осѣнили себя крестнымъ знаменемъ, многіе падали 
ницъ въ направленіи къ св. горѣ.

Къ горамъ человѣческая душа имѣетъ особое 
влеченіе — потому ли, что гора представляется меньше 
содержащею въ себѣ земли, чѣмъ равнина и до
лина, потому ли, что гора представляется болѣе 
дѣвственною, чѣмъ городъ съ его шумными дѣлами, 
представляется болѣе защищенною по своей вы
сотѣ отъ городского пыльнаго дыма и людскихъ 
страстей. Когда мечтаютъ о счастливомъ у.'ѣ- 
жищѣ, когда думаютъ о любви и молитвѣ, то мѣс
томъ для этого человѣческаго счастья избираютъ 
обыкновенно гору. Неудивительно поэтому, что 
Гомеръ называетъ гору Олимпъ престоломъ Бо
жіимъ. Когда въ юномъ сердцѣ живетъ образъ 
милаго, но отсутствующаго существа, то молодой 
человѣкъ вездѣ ищетъ мѣста, чтобы эту пріятную 
и вмѣстѣ тяжелую ношу съ себя снять съ тѣмъ, 
чтобы опять ее взять и потомъ опять сложить съ 
тѣмъ, чтобы взять ее снова. Въ такихъ случаяхъ 
гора, и притомъ вершина горы, составляетъ мѣсто, 
куда влюбленный поднимаетъ свою сердечную но
шу и откуда опускаетъ свой взоръ на находящіяся 
внизу прекрасныя деревья и озера. Какъ и чув
ство любви, священнорелигіозное чувство имѣетъ 
къ горамъ подобное же влеченіе. Велико значе
ніе горы Аѳона въ языческое и христіанское время; 
велико также значеніе въ языческомъ и христіан
скомъ мірѣ горы Ливанъ; вспомнимъ также свя

щенныя горы Синай, Сіонъ и Елеонъ. Но если 
Елеонскую гору, по ея религіозному значенію, на
зываютъ горою горъ, то Аѳонскую гору, по спра
ведливости, называютъ великою горою.

Вылъ канунъ 24 іюня — дня рожденія Іоанна 
Предтечи. Преосвященный распорядился служить 
на пароходѣ вечернее богослуженіе, которое и про
должалось около двухъ часовъ. Пассажиры, слыша 
наши церковныя пѣснопѣнія при приближеніи къ 
горѣ, признаваемой за евященную не только хри
стіанами, но и турками, находились въ особомъ 
настроеніи. Вотъ, наконецъ, свѣтлая ночь пока
зала намъ и заоблачныя высоты этого св. полуо
строва. Нашъ пароходъ несся шумно; вывѣшен
ный, изъ почтенія къ нашему преосвященному, 
Флагъ какъ бы еще болѣе сталъ развѣваться. Ка
питанъ парохода—турокъ подошелъ къ епископу, 
приложилъ руку къ своему лбу въ знакъ своего 
глубокаго почтенія и сталъ просить епископа дать 
ему свидѣтельство, что плаваніемъ на его паро
ходѣ преосвященный остался доволенъ—что и бы
ло удовлетворено нашимъ преосвященнымъ.

Былъ 12-й часъ ночи; пристань Пантелеймонова 
монастыря подходила ближе и ближе. А пасса
жиры—турки, армяне и православные—всѣ вышли 
на палубу и, столпившись, направили свои взоры 
на эту пристань; ихъ вниманіе было обращено на 
иллюминацію Фантастически украшавшую пристань 
и на какое то особое движеніе на пристани, __
при этомъ, торжественный звукъ колоколовъ среди 
почной тишины раздается громче и громче — это 
русскій Пантелеймоновъ монастырь со всею мно- 
госотенною братіею встрѣчаетъ русскаго архипа
стыря; для этого иноческая братія дѣлаетъ все, 
что только можетъ внушить торжествующая ра
дость, возбуждаемая любовію и благоговѣніемъ къ 
архіепастырямъ русской церкви. Иноки, освѣтивъ 
пристань многочисленными огнями, вышли къ пре
освященному на встрѣчу при колокольномъ звонѣ, 
въ священномъ облаченіи, со свѣчами, иконами и 
хоругвями.

Къ пароходу подъѣхали монастырскія лодки; 
лодка на которой имѣлъ прибыть преосвященный, 
была освѣщена красивыми Фонарями. Когда пре
освященный приблизился къ берегу, послышалась 
церковная пѣснь изъ сотенныхъ устъ: Благосла
венъ, еси Христе Боже нашъ.. . Видя такое тор
жество, видя радостныя лица, нельзя было не при
мѣтить, что прибытіе на Аѳонъ русскаго архипа
стыря—это какое-то особаго рода свѣтлое для нихъ 
торжество. Когда вошли въ соборъ, послышалась 
пѣснь: Днесъ благодать Св. Духа насъ собра. ..

Послѣ поклоненія св. мощамъ, выставленнымъ 
на срединѣ храма, преосвященный взошелъ на воз
вышеніе или на каѳедру, устрояемую для епископа 
на востокѣ обыкновенно въ средней части храма 
противъ намѣстной иконы Спасителя. Видъ архи
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пастыря въ мантіи, съ жезломъ, на этой каѳедрѣ, 
устроенной Формою въ полуоборотѣ къ народу, 
очень величественъ. Послѣ краткой литіи, знаме
нитый игуменъ этого монастыря, архимандритъ 
Макарій, обратившись къ преосвященному, сказалъ 
слѣдующую, проникнутую сердечностію, рѣчь:

„Вапіе Преосвященство! Аѳонское иночество 
имѣетъ въ лицѣ Вашемъ встрѣчать у себя вто
рого *)  святителя россійской церкви. Аѳоно-рус
ское иночество и смиренная наша обитель радо
стію радуется, принимая тебя, Святитель вседоро
гой отечественной нашей церкви. Благословенъ 
буди Богъ всякаго утѣшенія, благоволившій утѣ
шить насъ посѣщеніемъ Вами Аѳона и русскаго 
на ономъ монастыря. Благослови, Святителю Бо
жій, иноческую семью эту, радостно встрѣчающую 
тебя, да благословеніемъ и молитвами твоими бла
гословитъ насъ Господь и укрѣпить ходити достой
но иноческаго званія”.

Преосвященный Модестъ на эту рѣчь отвѣчалъ: 
„Отцы и братія св. обители сея! Отъ юности я 
желалъ видѣть св. Аѳонскую гору, потому что 
слышалъ и читалъ о подвигахъ св. отцевъ Аѳон
скихъ, и идеалъ монашества и пустынножитель
ства я представлялъ и составлялъ по описаніямъ 
житій св. аѳонскихъ подвижниковъ. Считаю себя 
счастливымъ, что во очію вижу Аѳонъ и его под
вижниковъ русскихъ, унаслѣдовавшихъ здѣсь под
виги первоначальника русскаго монашества по 
правиламъ аѳонскимъ, преподобнаго отца нашего 
Антонія печерскаго. Скажу словами псаломопѣвца: 
лінѣ зѣло честны быша друзи твои, Боже. О еслибы 
и мнѣ по духу и жизни быть въ числѣ братіи св. 
Аѳоно-Пантелеимоновой обители, слава о подвигахъ 
которой распространена по всей св. Руси! Прошу, 
братія, вашихъ св. молитвъ о мнѣ”.

Услышавъ голосъ русскаго архипастыря, мно
гіе изъ братіи стали плакать. Сильная радость, 
объявшая ихъ сердца, заявила себя и слезами на 
глазахъ. Всенощное богослуженіе, прервавшееся 
на нѣсколько времени, по случаю встрѣчи преосвя
щеннаго, было продолжено: начался канонъ. На 
одномъ клиросѣ пѣли русскіе монахи но славянски 
на другомъ греки по гречески. Напѣвъ греческій 
намъ весьма пе понравился, должно быть, потому 
что наше ухо не привыкло къ нему; но за то пѣніе 
нашихъ русскихъ иноковъ—этихъ нашихъ брать
евъ—до глубины души проникало насъ своею сер
дечностію и своимъ меланхолическимъ тономъ. Бо
гослуженіе продолжалось до 5 часа утра. Гдѣ у 
нашего преосвященнаго нашлись силы пробыть все

») Въ 1867 г. Аѳонъ въ первый разъ увидѣлъ рус
скаго святителя въ лицѣ Александра, епископа полтав
скаго, состоявшаго въ то время на покоѣ. Благодарные 
иноки дѳ сихъ поръ въ почетѣ хранятъ портретъ покой
наго епископа Александра: мы видѣли его портретъ во 
многихъ келліяхъ.

это время въ храмѣ на всенощномъ—одинъ только 
Богъ знаетъ.

Едва я успѣлъ въ отведенной мнѣ келліи 
расположиться, чтобы нѣсколько уснуть, какъ уви
дѣлъ чрезъ окно массу народа, монашествующаго 
и не монашествующаго, стоящаго у церковныхъ 
дверей съ зажженными свѣчами. Смиренное на
строеніе стоящихъ многочисленныхъ людей, пре
красный видъ многочисленныхъ горящихъ свѣчей 
и доносившіеся до моего уха звуки церковнаго 
пѣнія дали мнѣ силу препобѣдить усталость: я 
всталъ и пошелъ присоединиться къ молящимся. 
Оказалось, что происходило отпѣваніе іеросхимо- 
наха Іезекіиля,—русскаго человѣка, прожившаго 
на Аѳонѣ 44 года. Отпѣваніе происходило на 
славянскомъ и греческомъ языкахъ. Одинъ воз
гласъ былъ по гречески, другой по славянски. 
Покойный былъ покрытъ чернымъ сукномъ, окай
мленнымъ вышитыми красными словами: св. Боже, 
св. крѣпкій . . .

Меня удивило то обстоятельство, что покойный 
лежалъ не въ гробѣ, а на особыхъ нарахъ .. . 
Оказалось, что на Аѳонѣ нѣтъ обычая погребать 
въ гробахъ, и усопшій инокъ былъ вынесенъ на 
недалеко стоящее отъ церкви кладбище и положенъ 
былъ въ могилу прямо безъ гроба. Видъ опус
канія тѣла прямо въ землю, при звукахъ священ
ной пѣсни, какъ много говоритъ намъ о суетѣ на
шей земной жизни!

Возвращаясь съ кладбища, я велъ бесѣду съ 
однимъ инокомъ объ этомъ многовѣщательномъ 
обычаѣ; тогда я узналъ о нѣкоторыхъ замѣчатель
ныхъ обычаяхъ, соблюдаемыхъ при погребеніи аѳон
скихъ иноковъ общежительнаго монастыря. „Не
давно,- сказалъ мнѣ монахъ, — былъ у насъ слѣ
дующій печальный случай: умеръ одинъ нашъ со
братъ; послѣ его смерти братія собралась въ его 
келлію. Такъ какъ у насъ монастырь общежитель 
ный, то, безъ вѣдома игумена, никто изъ братіи не 
имѣетъ права въ своей келліи сохранять что-либо 
свое, во избѣжаніе корыстолюбія; между тѣмъ въ 
келліи усопшаго собрата оказались двѣ золотыхъ 
монеты, о каковыхъ деньгахъ не зналъ игуменъ; 
былъ спрошенъ духовникъ, не съ вѣдома-ли его 
усопшій при своей жизни берегъ эти деньги. Ду
ховникъ отозвался полнымъ невѣденіемъ объ этихъ 
деньгахъ. Тогда соборъ старцевъ, по строгомъ 
разсужденіи объ этомъ въ нашемъ монастырѣ со
бытіи, рѣшилъ неудостоить христіанскаго погре
бенія усопшаго; такъ братъ и погребенъ безъ от
пѣванія, а найденныя деньги были брошены въ 
могилу покойнаго. „Ну,—сказалъ я,—это лишнее; 
деньги можно было - бы употребить на что - либо 
другое”. „Нѣтъ, отвѣтилъ инокъ, это было сдѣ
лано старцами для нашего поученія о суетѣ міра 
сего. Впрочемъ,—прибавилъ онъ,— чрезъ три года 
тѣло будетъ откопано”. „Для чего?”—спросилъ я.
Для того, чтобъ узнать волю Божію о немъ. У 
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насъ чрезъ три года откапываютъ каждаго усоп
шаго брата и, если его мощи оказываются неис- 
тлѣвшими, братія закапываетъ ихъ вторично, а 
-если истлѣли, братія благодаритъ Бога и выко
панныя кости переносятся въ усыпальницу”. Эгу 
усыпальницу уже передъ нашимъ выѣздомъ изъ 
Аѳона, намъ показалъ кроткій іеромонахъ Авгус
тинъ. Солнце было уже на закатѣ когда этотъ 
инокъ повелъ меня въ это церковное зданіе — 
усыпальницу. Въ зданіи, въ которомъ тускло го
рѣло нѣсколько лампадъ, сложено въ порядкѣ мно
жество людскихъ череповъ; черепа лежатъ одинъ 
надъ другимъ и на каждомъ надпись „рабъ Бо 
жій №”. Череца сложены въ рядъ; лампа то освѣ
щала эти черепа своимъ свѣтомъ, то покрывала 
своею тѣнью. Незлобивый и кроткій монахъ, ука
зывая на эти черепа, сказалъ: „когда-бы Господь 
сподобилъ и моему черепу быть здѣсь”. Въ сто
ронѣ отъ этихъ череповъ лежатъ въ кучѣ, но уже въ 
безпорядкѣ и другія кости иноческихъ тѣлъ. Стра
шно, но и поучительно, смотрѣть въ глаза смерти!

Лптургія въ главномъ соборѣ Пантелеймонова 
монастыря была совершена преосвященнымъ Мо 
дестомъ съ нѣкоторыми особенностями, принятыми 
на Востокѣ. Такъ, при богослуженіи не было ор
лецовъ, часы читались прежде, чѣмъ начался об
рядъ облаченія епископа во всѣ архіерейскія одеж
ды; когда прочитаны были часы, протодіаконъ воз- 
.тласилъ: „іереи изыдите",—по этому возгласу вы
ходятъ въ полномъ облаченіи священники, вынося 
изъ алтаря съ собою, кто омофоръ, кто поручи, кто 
епитрахиль и тогда совершается облаченіе епископа; 
были и другія особенности, которымъ преосвященный 
Модестъ подчинился изъ уваженія къ мѣстному обы
чаю. Возгласыво время литургіи преосвященный про
износилъ большею частію по гречески; по соверше
ніи литургіи преосвященный раздавалъ антидоръ, 
.Еще особенность: на ногахъ всѣхъ насъ совершав
шихъ литургію были вмѣсто сапоговъ туФли. Мы 
здѣсь должны сказать, по крайней мѣрѣ о себѣ, 
что мы чувствовали что своими туФлями въ эту св. 
минуту въ этомъ святомъ мѣстѣ какъ бы оскор
бляемъ святыню; — и потому съ туФлями на но
гахъ я только одинъ разъ и совершалъ литургію. 
1Іо выходѣ изъ храма, преосвященный со всѣми 
служащими былъ приглашенъ въ архондарикъ на 
обычное восточное угощеніе: варейье съ водою и 
кофе. Въ непродолжительномъ времени при коло
кольномъ звонѣ преосвященный и вся братія от
правились на обѣдъ въ трапезу. Обѣду предше
ствовало пѣніе священныхъ пѣсней. Стѣны брат
ской столовой исписаны изображеніями подвижни
ковъ св. Аѳонской горы. Этотъ обѣдъ былъ 
глубоко назидательный: пища тѣлесная была со
единена съ пищею духовною; іеромонахъ Ра
фаилъ прекрасно читалъ съ возвышенной каѳе
дры назидательное слово о значеніи вѣры для че
ловѣка; обѣдъ прерывался пѣніемъ св. пѣсенъ, пѣ

ніемъ молитвы и закончился этотъ обѣдъ, котораго 
характеризовала, такъ сказать, умѣренная скром
ность. При выходѣ изъ столовой братія пала въ 
ноги преосвященному. Любовь къ архипастырю 
и смиреніе были такъ искренни и глубоки, что 
возбуждали въ стороннихъ лицахъ умиленіе, и я 
не нашелъ въ себѣ возможности подавить слезы, 
смотря на этихъ людей, отрекшихся отъ своей 
свободы ради свободы въ себѣ духа Христова, 
добровольно поднявшихъ на себя тяжелый на Аѳонѣ 
ТРУДЪ иночества. Изъ столовой всѣ отправились 
въ церковь, гдѣ, послѣ обычной эктеніи провозгла
шено многолѣтіе Государю Императору и всему 
царствующему дому, мѣстоблюстителю патріарха, 
архіепископу АгаФангелу, Святѣйшему Синоду, 
преосвященному Модесту, благодѣтелямъ и право
славнымъ посѣтителямъ св. обители. Братія разо
шлась по келліямъ, но отдыхала недолго; звонъ и 
било, музыкально напоминавшее братіи объ обязан
ности трудиться, опять собрали ихъ на молитву. 
Преосвященный предъ началомъ вечерняго богослу
женія соборне отслужилъ акаФистъ Божіей Матери.

Если кто хочетъ видѣть въ настоящее время 
истинныхъ подвижниковъ, постниковъ, аскетовъ, 
уподобляющихся аскетамъ временъ первыхъ вѣ
ковъ христіанства, выполняющихъ обѣтъ цѣлому
дрія, нестяжательности и смиренія, какъ отреченія 
отъ своей воли — пусть отправляется на Аѳонъ, 
справедливо называющійся св. Аѳонскою горою. 
Во всемъ мірѣ, можетъ быть, это единственный 
полуостровъ, устроенный природою какъ бы на
рочно для жительства людей, отрекшихся отъ міра 
и думающихъ только о Богѣ. Скудость расти
тельности на Аѳонѣ не позволяетъ расплодиться 
здѣсь какъ дикимъ звѣрямъ, такъ и птицамъ. 
Возлѣ монашескихъ келлій находится еще кое - ка
кая растительность, дозволяющая имъ содержать 
рабочихъ воловъ и муловъ. Хищныхъ звѣрей тоже 
здѣсь не водится, даже мелкія птицы здѣсь рѣд
кость: нечѣмъ имъ здѣсь живиться. Размноженіе 
скотоводства, вслѣдствіе худороднаго состоянія 
полуострова, невозможно. Все это составляетъ при
чину, почему не возможно здѣсь образоваться го
роду или селу; попытки образовать здѣсь посе
ленія были, но не удались; довольно сказать, что 
здѣсь невозможно даже ѣздить на колесахъ. За
мѣчательно, въ прошломъ столѣтіи нѣкоторые ту
рецкіе паши хотѣли на Аѳонѣ жить семейнымъ 
образомъ и вести сельское хозяйство, но ихъ дѣти 
и жены скоро поумирали. Намъ думается, что 
климатъ не можетъ благопріятствовать женщинамъ 
на Аѳонѣ, гдѣ дуютъ по вечерамъ между холмами 
вѣтры, располагающіе нѣжные организмы къ ли
хорадкамъ; не удобенъ поэтому этотъ климатъ и 
для дѣтей, которыя кромѣ того постоянно должны 
были бы находиться между крутизнами и ущель
ями. Теперь и турки и христіане убѣждены, что 
Аѳонъ располагаетъ только къ глубокимъ размы
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шленіямъ о Творцѣ и назначенъ Творцемъ для 
иной, высшей духовной жизни.

Есть основаніе думать, что и въ языческой 
древности Аѳонская гора была мѣстомъ высшей 
религіозной дѣятельности. Это показываетъ древ
нее названіе горы „Аполлоніада”, а также впослѣд
ствіи Аѳосъ или Аѳонъ отъ имени прорицалища 
Аѳоса. Въ Карей -центрѣ горы — греческіе язы
ческіе мудрецы находили себѣ уединеніе, необхо
димое для глубокихъ размышленій. На эту же 
средину Аѳона — Карею, которая въ языческомъ 
мірѣ была извѣстна подъ именемъ Пентаиоля, 
Александръ Македонскій удалился съ прямою цѣлью 
отдохнуть въ промежутокъ своихъ побѣдъ, такъ 
мало дававшихъ ему возможности углубиться въ 
себя.

Господу угодно, чтобы гора Аѳонъ въ христіан
ствѣ была мѣстомъ самой строгой жизни христіан
скихъ иноковъ. Въ жизнеописаніи св. Петра Аѳон
скаго, отца VIII в., говорится, что Приснодѣва 
Марія, явившись во снѣ св. Петру Аѳонскому, 
изрекла слѣдующее: „Во Аѳонстѣй горѣ будетъ 
покой его (Петра), то бо есть жребій Мой, отъ 
Сына Моего и Бога данный Мнѣ, да отлучающіеся 
мірскихъ молвъ и емлющіися духовныхъ по сгглѣ 
своей подвиговъ, вѣрою же и любовію отъ души 
призываюгціи имя Мое, тамо временное свое житіе 
проводятъ безъ печали, и богоугодныхъ ради дѣлъ 
своихъ, жизнь вѣчную получатъ: зѣло бо люблю 
то мѣсто, и хощу на томъ умножити чинъ ино
ческій, и милость Моею Сына и Бога имущимъ 
тамо иночествовати не раззорится во вѣки.

Лицъ женскаго пола на Аѳонѣ никогда не бы
ваетъ} этотъ святой обычай, какъ мы уже сказали, 
уважаютъ и турки. Пріѣзжающія же къ Аѳону 
женщины, даже изъ царской Фамиліи, останавли
ваются на пароходѣ на морѣ, далеко отъ пристани 
въ виду монастыря, и никогда не дерзаютъ нару
шить древній благочестивый обычай.

На всемъ Аѳонѣ обитаютъ одни только право
славные иноки; намъ думается, что тамъ только 
православные монахи и могутъ жить, такъ какъ 
характеръ православнаго или восточнаго монаше
ства составляетъ строго созерцательная жизнь въ 
Богѣ, тогда какъ римско-католическое монашество 
преслѣдуетъ чисто практическія цѣли: миссіонер
ство, уходъ за больными и другія цѣли, характе
ризующія ордена. Аскетическая же жизнь у за
паднаго монашества на заднемъ планѣ.

На Аѳонѣ въ настоящее время двадцать мо
настырей.

Преосвященный на другой же день утромъ изъ 
явилъ желаніе посѣтить по крайней мѣрѣ нѣкото
рые болѣе замѣчательные Аѳонскіе монастыри и 
поклониться находящимся въ нихъ святынямъ. Для 
поѣздки преосвященнаго мулы были осѣдланы рано 
утромъ 25 іюня. Съ преосвященнымъ собрались

и мы, и кромѣ того съ благословенія настоятеля 
отправились съ нами еще два іеромонаха, Рафаилъ 
и Паисій. Когда преосвященный сѣлъ на мула,, 
раздался трезвонъ колоколовъ. Мы слѣдовали за 
преосвященнымъ на мулахъ но тропинкѣ одинъ за 
другимъ. Большой дороги, по которой можно бы
ло бы ѣхать возомъ, нѣтъ нигдѣ на Аѳонѣ, иноки 
изъ монастыря въ монастырь доставляются или на 
мулахъ, или приходятъ пѣшкомъ. Встрѣчавшіяся 
намъ по пути лица, завидя епископа, кланялись до 
земли.

Преосвященнымъ прежде всего былъ посѣщенъ 
Богородицкій скитъ. Это древнее обиталище рус
скихъ подвижниковъ XI вѣка. Усердіемъ благо
честивыхъ чтителей Аѳона строится въ этомъ, до
рогомъ для русскаго человѣка, мѣстѣ обширная 
каменная церковь; до окончанія постройки была 
далеко, такъ какъ средствъ не хватало. Прео
священный, оставляя свое пожертвованіе, выска
залъ увѣренность, что усердіе русскихъ людей 
прострется на устройство Божіяго храма и въ 
этомъ мѣстѣ. Колокольный звонъ встрѣчалъ пре
освященнаго, колокольный звонъ и провожалъ ега 
до другаго знаменитаго русскаго скита — Андре
евскаго.

Встрѣченный братіею при колокольномъ звонѣ 
и съ крестнымъ ходомъ, преосвященный вошелъ въ 
храмъ, гдѣ и была совершена обычная литія съ 
провозглашеніемъ многолѣтія Государю Импера
тору и всему царствующему дому, патріарху и 
преосвященному Модесту. Поклонившись святынѣ, 
преосвященный приглашенъ братіею въ келліи, 
гдѣ и была раздѣлена русская хлѣбъ-соль. Нельзя 
описать того радостнаго чувства, съ какимъ при
нимали преосвященнаго русскіе иноки, спасающіеся 
въ этомъ скитѣ. Между иноками находится уда
лившійся для спасенія въ монастырь одинъ русскій 
полковникъ, уже третій годъ спасающійся на св. 
горѣ въ званіи простаго монаха, считая себя не
достойнымъ быть іеромонахомъ. Поучительны со
бытія изъ его жизни, приведшія его въ монаше
скій санъ. Къ сожалѣнію, мы не испросили у нега 
Дозволенія разсказать въ печати объ этихъ собы
тіяхъ и потому не осмѣливаемся приподвять предъ 
всѣми завѣсу, отодвинуть которую имѣетъ права 
только его собственная душа. Братія приподне- 
сла преосвященному икону св. Андрея Первозван
наго. Духовникъ іеросхимонахъ Ѳеоклитъ удо
стоилъ и насъ въ знакъ благословенія иконою на 
которой изображены св. Андрей Первозванный и 
Антоній Великій.

Прот. А. Ковалъницкій. 
[Продолженіе будетъ).
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О составленіи духовныхъ завѣщаній.

Предсѣдатель Елисаветградскаго Окружнаго Су
да г. Затворницкій обратился къ Херсонскому Ар
хіепископу Димитрію съ письмомъ слѣдующаго 
содержанія отъ 11 января сего года за № 383. 
„Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архи

пастырь.
При разсмотрѣніи Елисаветградскимъ Окруж

нымъ Судомъ домашнихъ духовныхъ завѣщаній, 
представляемыхъ на его утвержденіе крестьян
скимъ населеніемъ округа, замѣчено, что въ со
ставленіи этихъ важныхъ актовъ весьма нерѣдко 
принимаютъ участіе представители сельскаго ду
ховенства; при этомъ, однако, многія изъ такихъ 
завѣщаній оказывались составленными неправильно, 
съ нарушеніемъ Формальностей, несоблюденіе кото
рыхъ влечетъ за собою отказъ въ утвержденіи оз
наченныхъ актовъ: такъ, напримѣръ, нерѣдко чи
сло свидѣтелей, подписавшихъ завѣщаніе, оказы
вается недостаточнымъ, а между тѣмъ на завѣща
ніи имѣется надпись священника съ приложеніемъ 
церковной печати и удостовѣреніемъ правильности 
совершеннаго акта; или, напримѣръ, духовное ли
цо подписывалось на завѣщаніи въ качествѣ сви
дѣтеля и вмѣстѣ съ тѣмъ было переписчикомъ, что 
воспрещается закономъ; бывали и такіе, напр., 
случаи, что на завѣщаніи, писанномъ не собствен 
норучно завѣщателемъ, подписывался одинъ сви
дѣтель свѣтскій, вторымъ свидѣтелемъ подписы
вался діаконъ, а священникъ былъ переписчикомъ 
и завѣщаніе не утверждалось, тогда какъ еслибы 
переписчикомъ былъ діаконъ, а вторымъ свидѣте
лемъ священникъ, то оно могло бы быть утверж
дено, ибо если въ числѣ свидѣтелей находится ду
ховный отецъ завѣщателя, то достаточнымъ чи
сломъ ихъ является два.

Принимая во вниманіе, что участіе лицъ сель
скаго духовенства въ совершеніи духовныхъ завѣ
щаній представляется естественнымъ и можетъ 
оказать существенную юридическую помощь кре
стьянскому населенію, но что, съ другой стороны, 
участіе духовныхъ лицъ въ совершеніи такихъ ак
товъ, которые затѣмъ признаются судомъ недѣй 
ствительными, нанося имущественный ущербъ 
семьѣ завѣщателя, до нѣкоторой степени подрыва
етъ авторитетъ православнаго духовенства въ гла
захъ сельскаго населенія,—я рѣшаюсь обратиться 
къ Вашему Высокопреосвященству съ покорнѣйшей 
просьбой, не найдете ли Вы возможнымъ сдѣлать 
распоряженіе о разсылкѣ сельскимъ священникамъ 
Елисаветградскаго и Александрійскаго уѣздовъ въ 
копіяхъ составленнаго мною краткаго наставленія 
къ совершенію духовныхъ завѣщаній; экземпляръ 
.котораго при этомъ прилагается.

Прося молитвъ Вашего Высокопреосвященства, 
имѣю честь быть покорнѣйшимъ слугою Затвор- 
ницкііі.

Означенное краікое наставленіе къ составле*  
нію духовныхъ завѣщаній, по распоряженію Его 
Высокопреосвященства, напечатано въ Херс. Еп. 
Вѣд. Считаемъ полезнымъ напечатать это наста
вленіе и въ Варшавскомъ Епархіальномъ Листкѣ.

Краткія правила составленія домашняго духовнаго 
завѣщанія.

Что такое духовное, завѣщаніе,.
Духовное завѣщаніе есть законное объявленіе 

воли владѣльца о его имуществѣ на случай смер
ти (1010 ст. X т. ч. I Зак. Гражд.).

Кто можетъ завѣщать.
Лица, имѣющія по законамъ право отчуждать 

свое имущество; недѣйствительны завѣщанія бе
зумныхъ, сумасшедшихъ 
несовершеннолѣтнихъ,

(во время помѣшательства), 
не достигшихъ двадцати

лѣтъ съ годомъ, лишенныхъ всѣхъ правъ состоя
нія (ст. 1017 и 1019).

Описаніе завѣщаемаго имущества.
Имущества завѣщаемыя и лица, коимъ они за

вѣщаются, должны быть въ завѣщаніи точно озна
чены (ст. 1026),

Порядокъ составленія завѣщанія.
Домашнее завѣщаніе можетъ быть писано на 

бумагѣ всякаго Формата и размѣра, не исключая 
и почтовой, лишь бы бумага сія, состоя изъ двухъ 
полныхъ половинокъ, составляла цѣлый листъ; за
вѣщанія же, писанныя на отрывкахъ листа или 
клочкахъ бумаги, недѣйствительны (ст. 1045).

Домашнее завѣщаніе пишется или во всемъ 
его пространствѣ рукой завѣщателя или, по просьбѣ 
и со словъ его, другимъ: то и другое должно быть 
имъ подписано. Подпись же должна заключать въ 
себѣ имя, отчество и Фамилію или прозваніе (ст. 1146).

Лицо, которое пишетъ завѣщаніе со словъ за
вѣщателя по его просьбѣ, называется переписчикомъ.

Описки, подчистки и поправки должны быть 
оговорены въ подписи завѣщателя... (ст. 1О461).

Духовныя завѣщанія, писанныя на нѣсколькихъ 
листахъ не рукою завѣщателя, должны быть 
скрѣплены по листамъ (такъ, чтобы на каждомъ 
было не менѣе одного цѣлаго слова изъ званія, 
имени, отчества и Фамиліи) или самимъ завѣщате
лемъ или тѣмъ, кто вмѣсто него, по безграмотству 
или другимъ законнымъ причинамъ, рукоприклад
ствовалъ, или, наконецъ, всѣми свидѣтелями на 
духовномъ подписавшимися, но сими послѣдними 
въ томъ только случаѣ, когда они именно къ тому 
завѣщателемъ въ самомъ духовномъ уполномочены, 
съ ооъясненіемъ и причины, по которой къ скрѣпѣ 
допускаются (10463).
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Скрѣпа состоитъ въ слѣдующемъ. Если напри
мѣръ за неграмотнаго завѣщателя подписалъ завѣща
ніе (рукоприкладствовалъ) крестьянинъ Семенъ 
Никитинъ Поярковъ, то онъ и скрѣпляетъ его та
кимъ образомъ: на первомъ листѣ завѣщанія на 
лицевой сторонѣ, обыкновенно въ правомъ нижнемъ 
углу, поперекъ писаннаго, или на чистомъ про
странствѣ, пишетъ слово „крестьянинъ" на вто
ромъ полулистѣ, тамъ же, „Семенъ”, на третьемъ 
„Никитинъ”, на четвертомъ „Поярковъ"; если по
лулистовъ больше, то на пятомъ снова „крестья
нинъ", на шестомъ „Семенъ" и т. д.

Когда завѣщаніе написано другимъ, то сверхъ 
собственноручной подписи завѣщателя должна быть 
на немъ подпись того, кто писалъ завѣщаніе (пе
реписчика) и сверхъ того, подпись трехъ свидѣ 
телей, или по крайней мѣрѣ, двухъ, если въ чи
слѣ ихъ находится духовный отецъ завѣщателя. 
Въ подписи же сей должно быть подрооно означе
но и званіе завѣщателя. Соединеніе въ одномъ 
лицѣ переписчика, рукопиикладчика за завѣщателя 
и свидѣтеля воспрещается и на семъ основаніи 
переписчикъ завѣщанія не можетъ быть ни руко
прикладчикомъ за завѣщателя, ни свидѣтелемъ при 
завѣщаніи; равнымъ образомъ, рукоприкладчикъ за 
завѣщателя не можетъ быть свидѣтелемъ при за
вѣщаніи (ст. 1048).

Рукоприкладчика—*™  то лицо, которое подпи
сывается за завѣщателя по его безграмотству или 
другой причинѣ, напримѣръ болѣзни.

Домашнее завѣщаніе, писанное все рукой завѣ
щателя, должно быть подписано двумя свидѣте
лями (ст. 1051).

Если завѣщатель не умѣетъ или за болѣзнью 
не можетъ подписать своеручно завѣщаніе, то сверхъ 
свидѣтелей, вмѣсто его и по просьбѣ его, должна 
быть подпись другого лица, но сіе лицо должно 
имѣть всѣ тѣ качества, какія требуются для имо
вѣрнаго свидѣтеля при завѣщаніи. При томъ въ 
подписи его должно быть именно означено, за не
умѣніемъ ли завѣщателя или за его болѣзнью учи 
йена имъ та подпись (ст. 1053).

Это лицо, подписывающееся за завѣщателя, и 
есть рукоприкладчикъ.

Свидѣтели при завѣщаніи.
Свидѣтелями при завѣщаніи не могутъ быть:

1) лица; въ пользу коихъ составлено завѣщаніе;
2) родственники сихъ лицъ до 4 степени и свой
ственники до 3 степени, если завѣщаніе дѣлается 
не въ пользу прямыхъ наслѣдниковъ, вполнѣ или 
хотя частью; 3) душеприказчики и опекуны, наз
наченные по духовному завѣщанію; 4) тѣ, которые 
по закону не имѣютъ права завѣщать; 5) всѣ тѣ, 
кои по общимъ законамъ во свидѣтельство по дѣ
ламъ гражданскимъ не пріемлются (ст. 1054).

Такимъ образомъ не могутъ быть свидѣтелями: 
лица, отлученныя отъ церкви, лишенныя правъ, 
несовершеннолѣтнія до 21 года, а также лица, пе
речисленныя въ 1017 и 1019 ст. (см. выше).

Не могутъ быть также свидѣтелями, по разъя
сненіямъ Правительствующаго Сената, лица негра
мотныя, не умѣющія сдѣлать свою подпись.

Женщинамъ не запрещено оыть свидѣтельни
цами (кромѣ губерній Полтавской и Черниговской)

Всѣ тѣ качества, какія требуются отъ свидѣ
теля требуются и отъ рукоприкладчика; значитъ, 
кто не можетъ быть свидѣтелемъ, тотъ не можетъ 
и подписывать завѣщаніе за завѣщателя негра
мотнаго или больного, напр.

Подпись свидѣтелей удостовѣряетъ токмо: 1.) 
въ подлинности завѣщанія; то есть въ томъ, что 
лицо, предъявившее имъ завѣщаніе, есть точно 
то самое, коимъ оно сдѣлано и подписано; 2) что 
при предъявленіи имъ завѣщанія они всѣ лично 
его видѣли и нашли въ здравомъ умѣ и твердой 
памяти. Сіи только два обстоятельства они долж
ны утвердить при допросѣ (ст. 1050).

Свидѣтелей можно приглашать и не всѣхъ 
сразу, а напр, сегодня одного, а чрезъ нѣкоторое 
время другого, третьяго.

Можно и не читать свидѣтелямъ завѣщанія; 
нужно только, чтобы завѣщатель просилъ ихъ под
писать, предъявивъ завѣщаніе, — а они должны 
удостовѣриться, что завѣщатель въ здравомъ умѣ 
и твердой памяти. Объ этомъ ихъ и будутъ 
спрашивать въ Окружномъ Судѣ или, по поруче
нію Суда, у мѣстнаго Городского Судьи или Зем
скаго Начальника.

По этому самая росписка свидѣтелей, обыкно
венно дѣлается такъ: „завѣщаніе было предъяв
лено вамъ самимъ завѣщателемъ, котораго мы при 
этомъ лично видѣли и нашли въ здравомъ умѣ и 
твердой памяти", послѣ чего уже слѣдуетъ соб
ственноручная подпись свидѣтелей.

Подпись свидѣтелей должна оыть не на ооо- 
лочкѣ бумаги, но на самомъ листѣ завѣщанія, или 
внутри листа, или на оооротѣ его (ст. 1056).

Кромѣ указанныхъ выше лицъ, свидѣтелей, ру
коприкладчика, переписчика, на завѣщаніи не нуж
но подписей другихъ лицъ; никакихъ надписей, 
удостовѣряющихъ правильность завѣщанія и проч., 
никѣмъ не должно быть дѣлаемо, и предъявлять 
домашнее завѣщаніе въ сельское или волостное 
правленіе или въ другое учрежденіе не надо. 

Храненіе завѣщанія.
Домашнее завѣщаніе можетъ оыть хранимо за

вѣщателемъ по собственному его усмотрѣнію или 
у себя, или ввѣрено на сбереженіе другому или 
передано Нотаріусу (ст. 1058),

Представленіе ко утвержденію завѣщанія.
Всякое духовное завѣщаніе, по смерти завѣ

щателя, должно быть представлено въ сроки, уста
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новленные въ ст. ст. 1063, 1065 и 1066 Зак. 
Гражд. т. X ч. I, для утвержденія къ исполненію, 
въ Окружный Судъ или по мѣсту нахожденія за
вѣщаннаго имущества или же по мѣсту житель
ства завѣщателя. Домашнія завѣщанія представ
ляются въ подлинникѣ (ст. 1060).

Завѣщанія представляются для утвержденія къ 
исполненію отъ тѣхъ, въ рукахъ коихъ они нахо
дятся (ст. 1062).

Срокъ для представленія къ утвержденію къ 
исполненію полагается: для пребывающихъ въ Рос
сіи годовой, а для находящихся за границей двух
годичный, считая отъ дня кончины завѣщателя 
(ст. 1063).

Примѣрная форма завѣщанія.
1.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Село Вознесенское, Вознесенской волости, Ели- 

саветградскаго уѣзда, Херсонской губерніи. Ты
сяча девятьсотъ десятаго года мая третьяго дня 
Я, крестьянинъ с. Вознесенскаго, той же волости. 
Сергѣй Трофимовъ Козьминъ, находясь въ здра
вомъ умѣ и твердой памяти, на случай смерти дѣ
лаю слѣдующее распоряженіе о своемъ имуществѣ: 
принадлежащія мнѣ три десятины пахатной земли, 
находящіяся въ Вознесенской волости и купленныя 
мною у дворянина Николая Семенова Иванова по 
купчей крѣпости, утвержденной Старшимъ Нота
ріусомъ Елисаветградскаго Окружнаго Суда 15 
сентября 1907 года, завѣщаю въ собственность 
сыну моему Петру; домъ же, находящійся въ 
с. Вознесенскомъ съ землею подъ нимъ и садомъ 
мѣрою земли примѣрно 150 кв. саж. въ грани
цахъ—съ одной стороны улица, съ другой пере
улокъ, съ третьей и четвертой—владѣніе кресть
янина Аѳанасія Яковлева Марика—завѣщаю въ 
собственность тому же сыну Петру, а въ пожиз
ненное владѣніе женѣ моей Ульянѣ Никифоровой, 
которой пользоваться тѣмъ домомъ и садомъ до 
смерти. Все же остальное имущество, гдѣ бы оно 
ми оказалось, а въ чемъ бы ни заключалось, за
вѣщаю дочери моей Татьянѣ, по мужу Твердо- 
хлѣбовой.

Завѣщаніе это собственноручно писалъ завѣ
щатель крестьянинъ Сергѣй Трофимовъ Козьминъ.

Свидѣтелями при завѣщаніи были и удостовѣ
ряемъ, что завѣщаніе было предъявлено намъ са- 
мимь завѣщателемъ Сергѣемъ Трофимовымъ Козь- 
минымъ, котораго мы при этомъ видѣли лично и 
нашли въ здравомъ умѣ и твердой памяти.

Крестьянинъ Иванъ Мироновъ Сотникъ. Мѣща
нинъ Степанъ Кирриловъ Ступа.

2.
Если завѣщатель не самъ писалъ завѣщаніе, то 

пишущій со словъ завѣщателя (переписчикъ) дол
женъ подписаться: завѣщаніе это со словъ завѣ
щателя (имя, отчество и Фамилія) писалъ крестья

нинъ Степанъ Никоновъ Никитинъ, въ чемъ и 
подписываюсь Степанъ Никоновъ Никитинъ. Да
лѣе слѣдуетъ подпись завѣщателя, а потомъ трехъ 
свидѣтелей или двухъ, если въ числѣ ихъ духов
ный отецъ.

3.
Если завѣщатель подписаться не можетъ (по 

неграмотности или по болѣзни), то надо писать 
такъ: за неграмотнаго завѣщателя (или за болѣз
нью завѣщателя) такого то по его личной просьбѣ 
подписался (имя, отчество, Фамилія). Это лицо не 
можетъ больше одного раза подписываться подъ 
совершаемымъ завѣщаніемъ, ибо оно не можетъ 
быть ни переписчикомъ, ни свидѣтелемъ.

При такомъ завѣщаніи должно быть три гра
мотныхъ свидѣтеля или два, если среди нихъ бу
детъ духовный отецъ завѣщателя.

Свидѣтели должны быть грамотные, то есть 
умѣть подписаться. Свидѣтелемъ не можетъ быть 
ни рукоприкладчикъ (подписавшійся подъ завѣща
ніемъ за завѣщателя), ни переписчикъ (писавшій 
со словъ завѣщателя).

Болѣе одного разу ни завѣщатель, ни перепис
чикъ, ни рукоприкладчикъ, ни каждый изъ сви
дѣтелей, участвующихъ при совершеніи завѣща
нія, подписываться не могутъ.

Такимъ образомъ при совершеніи завѣщанія, 
которое все пишется рукою завѣщателя, нужно 
пригласить только двухъ грамотныхъ лицъ сви
дѣтелей.

Если завѣщатель только подписывается, а не 
пишетъ завѣщаніе своей рукою, то нужно участіе 
четырехъ грамотныхъ лицъ; переписчика, который 
будетъ писать со словъ завѣщателя и трехъ гра
мотныхъ свидѣтелей, или двухъ, если въ числѣ 
ихъ духовный отецъ.

Если завѣщатель не можетъ и подписаться, то 
нуженъ кромѣ того и грамотный рукоприкладчикъ, 
который распишется за завѣщателя.

БИБЛІОГРАФІЯ-
Р. П. Кумовъ. Безсмертники. Издай журн. „Отдыхъ хри

стіанина'1. Спб., 1909 г. Ц. 1 р.

Среди шумной и крикливой, наполовину рево
люціонной, наполовину порнографической совре
менной беллетристики, книжки, подобныя книжкѣ 
г. Кумова, производятъ умиротворяющее и успо- 
коивающее впечатлѣніе. Названіе книжки взято отъ 
извѣстныхъ невянущихъ цвѣтовъ—безсмертниковъ 
или иммортелей (легенда о нихъ помѣщена между 
прочимъ въ книжкѣ). Книжка представляетъ собою 
сборникъ разсказовъ (22 разсказа) —- преимуще
ственно о людяхъ, томимыхъ „свѣтлою, прекрасною 
тоскою по тому, что высоко, высоко... Ибо нѣтъ на 
свѣтѣ ничего чудеснѣе, святѣе, трогательнѣе этой 
тоски по тому, что высоко—высоко; и зажечь дру
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гую душу огонькомъ этой тоски—это значитъ по
служить, хотя немного, больному человѣческому 
дѣлу..." Большинство разсказовъ—изъ современ
ной жизни, но есть и разсказы, относящіеся къ 
исторіи первохристіанства. Есть въ кпижкѣ нѣ
сколько хорошихъ, даже идеальныхъ священни
ковъ. Нѣсколько портятъ книжку только проскаль
зывающія въ ней иногда модныя тенденціи, напр. въ 
отношеніи къ монашеству, и неудачныя выраже
нія, напр.: ,.о. Николай трогательно мягко замѣня
етъ въ нашей слободѣ Христа", или: „преосвя
щенный Иванъ". За всѣмъ тѣмъ книжка можетъ 
быть прочитана съ удовольствіемъ и пользой.

Свящ. Н. К — въ. 

Замѣтка.
— О пастырскихъ дневникахъ. Люди, больше дру

гихъ присматривавшіеся къ окружавшей ихъ ™зни и ^хъ‘ 
давшіе возможностью знать и видѣть больше другихъ, 
большею частью вели свои мемуары Зн^
пневники и т п изображенія какъ своей собственной жи 
зни такъ и современныхъ имъ обстоятельствъ общей жизни. 
Съ признательностью къ памяти таких пііедна-
ются ихъ записки, не всегда, можетъ быть даже предна 
чнячявіпіяся для любознательнаго потомства, и читающ е 
научаютсямудрости жизни. Юнѣйшее поколѣніе пастырей “ 2 Х’Лжпапть отъ стараго поколѣнія п=ыр.и 
нелицемѣрнаго изображенія ихъ жизни, чтобы въ. свою^оче 
редь поучаться отъ нихъ и устроить свою жизнь, не по 
вторяя ихъ ошибокъ и заблужденіи и поль у не бо_
ми къ благоустроенію собственной ж • 
гата фактами исторія нашего пастырства и если сама на_ 
ука объ исполненіи обязанностей пастырскихъ пробавляет 
ся ѵ насъ общими мѣстами, то виною этому отчасти то 
обстоятельство, что далеко не всѣ прежде.^жившіе па
стыри заботились снабдить своихъ потомковъ нажитокгими 
мудростью, не указали имъ тѣхъ путей, какими онн шл , 
тѣхъ претыканій и преградъ, какія ®стр ’Враж-
объяснили, какъ имъ удавалось ^побѣждать все Щіаж 
ІЙ’У Х™”ГдрЯОпн.вР'рО"ж и замѣчательныя Фаин- 
Ліи гдѣ семейныя преданія о жизни пРедк0В^"2я°І®^® 
изъ йода въ родъ, налагаютъ особенныя типическія черты 
на характерѣ и поведеніе въ жизни каждаго изъ членовъ 
этого ₽родаРи фамиліи. Не безслѣдно проходятъ для юна
го члена такой фамиліи разсказы о томъ, какъ “°СТУ“^ 
въ томъ или другомъ случаѣ его предокъ, д У ₽ об 
дилось больше всего быть осторожный , ₽
стоятельствахъ случались преимущественно.неудачии какъ 
удобнѣе избѣгать такихъ неудачъ. Можно быть увѣрен^ 
нымъ что въ житейскихъ столкновеніяхъ ему припомнит 
сТжитХо: благоразуміе его предковъ (> 
наслышался съ юныхъ лѣтъ, и онъ, е ДУ „ ’ „
летъ ихъ дорогою. Не отсюда ли и происходитъ, между 
прочимъ то явленіе, что поступки членовъ одного рода 
всегда отличаются, напримѣръ, великодушіемъ, другого 
осторожностью, третьяго-навязчивою иск^™ЛЬпН°Сеходящія 
А кому неизвѣстно, какъ школьныя преданія, переходящія, 
отъ одного поколѣнія воспитанниковъ къ другому, всегда 
даютъ извѣстный характеръ дѣятельности воспитанниковъ 
этихъ школъ. Желательно, чтобы и въ средѣ нашихъ па
стырей были и сохранились преданія пастыр зкія, чтобы не- 
оХтный, по мол«и, пастырь »огь.всегда пользопят ься 
опытностью бывшихъ прежде него собратіи его, чтобы пу 
ти ближе и успѣшнѣе всего приводящіе къ цѣлямъ па
стырства, проложенные однимъ пастыремъ преемственно

указывались идущимъ позади его и чтобы позади идущіе 
напередъ уже имѣли свѣдѣнія о томъ, что имъ встрѣтит
ся на этомъ пути и какъ имъ быть при той или другой 
встрѣчѣ. Старый воинъ, совершающій не мало походовъ,, 
опытный въ бояхъ, правдиво и съ увлеченіемъ передающій 
разсказы о своей боевой жизни, всегда находитъ вокругъ 
себя въ числѣ своихъ слушателей и такихъ воиновъ, ко
торые изучили уже достаточно науку военную. Опытный 
пастырь, не одно десятилѣтіе прослужившій дѣлу Божію 
и переиспытавшій какъ сладости, такъ и горечи пастыр
скаго служенія, не останется безъ внимательныхъ слуша
телей, если бы сталъ разсказывать молодымъ пастырямъ 
пастырскія событія изъ своей жизни, не останется и безъ 
читателей, если бы передалъ эти событія на бумагѣ. Ка
кой великій запасъ разнородныхъ пастырскихъ наблюденій 
представилъ бы такой, непрерывно и разумно въ теченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ веденный дневникъ! Сколько пользы 
отъ прочтенія его могъ бы иолучить всякій другой па
стырь, а также и самъ пишущій его, сколько наставленій 
получилъ бы, просматривая нѣсколько лѣтъ назадъ испи
санныя имъ страницы! Какое знаніе себя самого онъ по
черпнулъ бы отъ такого веденія дневника! Сколько удоб
ства онъ имѣлъ бы при этомъ видѣть и понимать причины 
успѣховъ и неуспѣховъ своей пастырской дѣятельности! 
Ничто лучше не помогло бы также ему изучить надлежа
щимъ образомъ и потребности своей паствы. Нечего уже 
и говорить о томъ, какъ веденіе собственнаго дневника, 
способствуя саморазвитію пастыря, направляло бы всегда 
мысль его къ изслѣдованію путей промысла Божія, все 
направляющаго ко благу нашему. Иногда иное событіе, 
горько отозвалось на жизни пастыря, но вотъ спустя нѣ
сколько времени, онъ припоминаетъ это событіе, размы
шляетъ о немъ и находитъ, что прежнее горе имѣлось въ 
виду какъ условіе, необходимое для достиженія радости, и 
что вообще все, что Богъ ни посылаетъ, дѣлается къ 
лучшему.

Итакъ, серьезная для пастырей и для пастырства 
польза правильнаго веденія пастырями своихъ дневниковъ 
несомнѣнна. Безъ сомнѣнія, не у всякаго пастыря можетъ 
выйти прекрасный дневникъ, не всякій будетъ и предла
гать свой дневникъ для печати. Но хочется думать, что 
веденіе пастырями своихъ дневниковъ, наводя ихъ посто
янно на рѣшеніе многоразличныхъ вопросовъ пастырской 
жизни и служенія и заставляя ихъ ежедневно вдумыват ся 
въ этн вопросы, будетъ очень нерѣдко многихъ побуждать 
и къ спеціальному самостоятельному рѣшенію того пли 
другого вопроса изъ широкой области пастырства. Отсюда 
на страницахъ мѣстныхъ епархіальныхъ органовъ легко 
можетъ возникнуть литература въ собственномъ смыслѣ 
слова пастырская, весьма интересная, какъ написанная*  
людьми живого дѣла, а это въ огромной степени содѣй
ствовало бы оживленію епархіальныхъ органовъ.

(„Оренб. Еп. Б.и).
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Замѣтка.

Редакторъ. Протоіерей А. Ковальницкій.______
Дозволено Цензурою—Варшава, 28 мая 1911 года. 

Типографія Варшавскаго Учебнаго Округа Краковское Предмѣстье № 3.


