
Годъ изданія ХХХХІ.

СТАВРОПОЛЬСКІЯ
пархіальныя Вѣдомости

(Изданіе еженедѣльное).

5 Подписная цѣна: па годъ—б р., 
на нолгода—3 руб. Плата за 
объявленія: страница 12 р. 
% страницы 6 р. % стр. 3 р. 
за объявленія мѣсячныя и 
годовыя уступка 10%. Раз
сылка приложеній до 1 лота 
8 руб. съ 1000 экземпляровъ.

Подписка принимается 

въ редакціи Епарх. Вѣдомо

стей, въ Ставрополѣ и-К,, 

въ зданіи духовной семинаріи.

35~й. 1-го сентября І9ІЗ года.

Отдѣлъ оффиціальный.
і.

Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
отъ 13 августа 1913 года за № 12771, назначена пенсія 
заштатному священнику станицы Старошербиновской, 
Кубанской области, Петру Кондратову съ 15 октября 
1912 года, въ размѣрѣ 800 рублей въ годъ, съ производ
ствомъ ея изъ Екатеринодарскаго казначейства.

Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
отъ 19 августа 1913 года за Л? 12991, вдовѣ псаломщика 
церкви села Отказнаго, Ставропольской губерніи, Григорія 
Кондратова—Варварѣ Кондратовой, съ дѣтьми, назначено 
единовременное изъ казны пособіе, въ размѣрѣ 100 рублей, 
съ выдачею его изъ Ставропольскаго казначейства.
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II.
Отношеніе, на имя Ставропольской духовной консисторіи, 
Комитета по сбору пожертвованій на сооруженіе храма-памят
ника на полѣ Лейпцигскаго среженія, отъ 21 августа 1913 г. 

за № 771.
По особому ходатайству ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА Великаго Кпязя МИХАИЛА АЛЕКСАН
ДРОВИЧА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ, опре
дѣленіями своими отъ 4-го іюля 1У11 г., 24-го іюля—13-го 
августа 1912 года и 29-го августа—1 мая 1913 г., раз
рѣшилъ произвести сборы пожертвованій во всѣхъ церк
вахъ Имперіи на сооруженіе храма-памятника на полѣ 
Лейпцигскаго сраженія надъ могилой 22-хъ тысячъ рус
скихъ воиновъ, павшихъ въ битвѣ народовъ 4—7 октября 
1813 года, въ день св. апостола Іоанна Богослова— 
26 сентября 1911 года, въ первый воскресный день послѣ 
св. Крещенія 8-го января 1912 года, въ воскресные дни:
14-го октября и 16-го декабря 1912 года, 27-го января и 
въ праздникъ Свв. Петра и Павла 29 іюня 1913 года, о 
чемъ Комитетомъ было своевременно сообщено на зави
сящее распоряженіе во всѣ Духовныя Консисторіи и 
вмѣстѣ съ тѣмъ были разосланы и соотвѣтствующія воз
званія къ благочиннымъ и настоятелямъ церквей и мона
стырей, съ просьбой собранныя на сооруженіе храма 
деньги препровождать на имя Начальника Генеральнаго 
Штаба, Петербургъ, Дворцовая площадь, 10.

Въ виду приближенія дня освященія храма-памятника 
на полѣ Лейпцигскаго сраженія, при этомъ имѣя въ виду 
еще пе законченныя работы по внутреннему оборудованію 
храма и необходимость немедленнаго пріобрѣтенія церков
ной утвари и ризъ, Комитетъ усматриваетъ, что нѣкото
рыми благочинными и настоятелями до настоящаго вре
мени еще не доставлены Комитету собранныя ими на 
сооруженіе храма-памятника подъ Лейпцигомъ пожертво
ванія, равно не имѣется свѣдѣній и о результатахъ 
сборовъ.
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Вслѣдствіе этого, Комитетъ ио сбору пожертвованій 
на сооруженіе храма-памятника па полѣ Лейпцигскаго 
сраженія имѣетъ честь покорнѣйше просить не отказать 
въ зависящемъ распоряженіи о высылкѣ въ Комитетъ, ва 
имя Начальника Генеральнаго Штаба, С.-Петербургъ, 
Дворцовая площадь, 10, всѣхъ поступившихъ въ Конси
сторію, па означенную цѣль, сборовъ по епархіи за 1911, 
1912 и 1913 г. г., а равпо предложить всѣмъ благочин
нымъ и пастоятелямъ церквей и монастырей епархіи, нѳ 
доставившимъ до настоящаго времени въ Комитетъ соб
ранныхъ суммъ, препроводить таковыя въ возможно ско
ромъ времени непосредственно, или черезъ Консисторію, 
по вышеуказанному адресу и о послѣдующемъ пе оста
вить увѣдомленіемъ.

(Печатается къ надлежащему исполненію со стороны 
благочинныхъ енархіи, съ донесеніемъ Консисторіи объ 
отсылкѣ денегъ по принадлежности).

III.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Перемѣны по службѣ.

Опредѣлены: на священническое мѣсто къ церкви 
стапицы Бородинской, Кубанской области, священникъ 
станціи „Могзовъ“ Забайкальской желѣзной дороги Па
велъ Сибиряковъ, 26 августа;

исправляющимъ должность псаломщика къ церкви 
стапицы Кореновской, Куб. обл. Иванъ Кескиновъ.

Утверждены въ должности псаломщика: Казан
ской церкви села Лиманскаго Ѳеодоръ Шульгинъ и Покров
ской церкви села Дербетовскаго Захарій Тяглый, 
24 августа.

Освобожденъ отъ должности завѣдующаго Казанскою 
второклассною школою безприходный священникъ Влади
міръ Медвѣдевъ и опредѣленъ на священническое мѣсто 
(второе; къ церкви села Предтеченскаго, 27 августа.
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Утверждены, въ должности церковныхъ старостъ* 
согласно избранію прихожанъ: нри церкви ст. Нововелич- 
ковской Иванъ Хижнякъ, 19 августа; нри церкви ст. 
Фонталовскои Григорій Кучеренко, 20 августа; нри церкви 
станицы Расшеватской Ѳеодоръ Лопатинъ, 24 августа.

Уволенъ отъ должности церковнаго старосты при 
церкви станицы Новодимитріевской Аптонъ Жметкинъ.

■---- С <іГ'-----
IV.

Извѣстія.
Архіерейскія служенія.

Преосвященнѣйшій Епископъ Михаилъ 22 августа 
с. г. совершалъ Божественную литургію въ Крестово- 
Боздвиженской церкви; за литургіей были рукоположены: 
въ сапъ священника діаконъ Николай Кондратовъ, опре
дѣленный къ церкви поселка Голубицкаго, Куб. обл., и 
въ санъ діакона студентъ Ставроп. дух. семинаріи Влади' 
міръ Ивановъ, опредѣленный къ церкви станицы Крым
ской, Куб. обл.

Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Агаѳодоръ 
25 августа с. г. совершалъ Божественную литургію въ 
Архіерейской Андреевской церкви; за литургіей были 
рукоположены: въ еавъ священника діаконъ Григорій 
Андреевъ, опредѣленный къ церкви села Кевсалы, Ставр. 
губ., и въ санъ діакона студентъ Ставропольской духов, 
семинаріи Николай Загоруйко, опредѣленный къ церкви 
села Безопаснаго, Ставр. губ. Проповѣдь произнесъ 
священникъ Каѳедральнаго собора Владиміръ Досычевъ.

Преосвященнѣйшій Епископъ Михаилъ 25 августа 
совершалъ Божественную литургію въ Крестово-Воздви- 
женской церкви; за литургіей были рукоположены: въ 
санъ священника діаконъ Никифоръ Вуржападзе, опредѣ
ленный къ церкви с. Урочище Вторые Барсуки, Ставр.
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губ., и въ санъ діакона окончившій курсъ Ставропольской 
духов, семинаріи Сѵмеонъ Розановъ, опредѣленный къ 
церкви села Іітичиаго, Ставроп. губ.

17 августа с. г. Преосвященнѣйшій Іоаннъ, Епископъ 
Ейскій возвратился изъ разрѣшеннаго ему двухмѣсячнаго 
отпуска и вступилъ въ исполненіе своихъ обязанностей.

20 августа Преосвященнѣйшимъ Іоанномъ, Епископомъ 
Ейскимъ, въ Екатеринодарскомъ Войсковомъ соборѣ, была 
совершена Божественная литургія. За литургіею рукополо
жены: въ санъ іеромонаха іеродіаконъ Екатерино-Лебяж- 
ской пустыни Мелетій и въ санъ іеродіакона монахъ 
Екатерипо-Лебяжской пустыни Филаретъ.

25 августа Преосвященнѣйшимъ Іоанномъ, Епископомъ 
Ейскимъ, въ Екатеринодарскомъ Войсковомъ соборѣ, была 
оттлужена Божественная литургія. За литургіею рукополо
женъ, въ санъ діакона къ Николаевской церкви г. Ейска, 
учитель Эриванскаго станичнаго училища Александръ Лу
ценко.Проповѣдь произносилъ протоіерей Петръ Руткевичъ.

О присоединеніи къ православію. 
Епархіальнымъ миссіонѳромъ-проповѣдникомъ прото

іереемъ Сѵмеономъ Никольскимъ присоединены къ право
славію: отъ іудейскаго вѣроисповѣданія: 1) Полтавскій мѣща
нинъ Герша Додовъ Тагамлицкіи, 37 лѣтъ, съ именемъ Гри
горія; 2) Бахмутскій, Екатеринославской губерніи, мѣщанинъ 
Владиміръ Яковлевъ Филипповскій, рожденный 25 января 
1894 г., съ именемъ Владиміра; 3) Бытенскій, Слонимскаго 
уѣзда, Гродненской губерніи, мѣшанинъ Мовша Лейбовъ 
Городецкій, 26 лѣтъ, съ именемъ Михаила; 4) Жлобинскій, 
Рогачевскаго уѣзда, Могилевской губерніи, мѣшанинъ 
Симонъ Абрамовъ Чаусскій, рожденный 18 марта 1й92 г., 
съ именемъ Симеона; 5) Ростовскій па Дону мѣщанинъ 
Іуда Мееровъ Режевскій, 52 лѣтъ, съ именемъ Іакова; 
6) Ростовская па Дону мѣшанка Ципа Вульфова Режев- 
ская, 47 лѣтъ, съ именемъ Елизаветы; 7) мѣщанинъ 
г. Керчь—Енихале Абрамъ Гениховъ Гризутисъ, рожден-
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ный 20 мая 1881 г., съ именемъ Авраама; 8) жена его 
Двоира Юдина Гризутисъ, 28 лѣтъ, съ именемъ Вѣры; 
9) дочь Таганрогскаго мѣщанина Эрнестина Аронова 
Гутерманъ, рожденная 20 іюля 1889 года, съ именемъ 
Екатерины; 10) мѣщанка г. Ковно Сарра-Либа Эліашева 
Монашева Бупавѣрская, 18 лѣтъ, съ имепемъ Любови;
11) Журавицкая мѣщанская дѣвица, Баховскаго уѣзда, 
Могилевской губерніи, Нахима Абрамова Бляхорова, 
21 года, съ именемъ Анны; 12) жена Керченскаго мѣща
нина (лютеранина) Сара Аронова Мебель, рожденная 
18 марта 1887 г., съ именемъ Сарры; 13) Бердянскій мѣща
нинъ Давидъ Яіщелевъ Фридъ, рожденный 15 февраля 
1894 года, съ именемъ Александра; 14) Симферопольскій 
мѣщанинъ Абрамъ Шлема Моисеевъ Цверинъ, рожденный 
26 сентября 1888 года, съ имепемъ Александра; 15) мѣ
щанская дѣвица мѣстечка Клеукъ, Минской губерніи, 
Софія Наумова Данцигъ, 30 лѣтъ, съ имепемъ Софіи. 
Отъ магометанства: 16) житель г. Карса Асланъ Махмутъ 
оглы, 31 года, съ именемъ Александра; 17) крестьянинъ 
деревни Чирки Гришиной, Кильдуразовской волости, 
Тетюшскаго уѣзда, Казанской губ., Іімаметдинъ Хиса- 
иутдинъ, 32 л§тъ, съ именемъ Романа, Отъ лютеранства: 
18) Ставропольскій мѣщанинъ Фридрихъ Августъ Виль- 
гельминовъ Кляузе, 61 года, съ именемъ Ѳеодора. Отъ 
армяно-григоріанства: 19) мѣщанинъ г. Нахичевани Кеворкъ 
Крикоровъ Хачадуровъ, рожденный 1-го октября 1889 года, 
съ именемъ Георгія. Отъ секты меннонитской—дѣти 
Ставропольскаго мѣщанина: 20) Давидъ, рожденный 13 іюля 
1905 г., съ именемъ Давида, 21) Серафима, рожденная 
18марта 1907 г., съ именемъ Серафима; 22) Борисъ, ро
жденный 13 апрѣля 1910 года, съ именемъ Бориса.
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О пожертвованіяхъ.
Благочинный церквей 3-го округа Ставропольской 

губерніи священникъ Орестъ Гребинскій, рапортомъ на 
имя Его Высокопреосвященства, отъ 7 августа 1913 года 
за № 957л донесъ, что 1) въ Ново-Николаевскую церковь 
села Бѣлой-Глины пожертвовано: неизвѣстнымъ деньгами 
60 р., прихожанами: бархатные воздухи, въ 15 р., вися
чая лампада къ иконѣ св. Іоасафа, въ 4 р. 50 к., на ту 
же икону бархатное покрывало, въ 7 р., и 2) въ По
кровскую церковь того-же села: крестьяниномъ Іоанномъ 
Жариковымъ—икона св. Николая, въ золоченомъ дере
вянномъ кіотѣ, высотою въ 5 аршинъ, стоимостью въ 
140 руб., неизвѣстнымъ—бархатное на престолъ покры
вало, цѣною въ 20 руб.

Отъ Совѣта Ставропольскаго Епархіальнаго женскаго 
училища.

Совѣтъ Ставропольскаго епархіальнаго женскаго 
училиша симъ извѣщаетъ родителей воспитанницъ, что, 
по случаю задержки въ окончаніи работъ по пристройкѣ 
къ училищу, учебныя занятія не могутъ быть начаты съ
15-го сентября, а цосему проситъ дѣтей къ сему времени 
въ училище ве привозить.

О времени начала учебныхъ занятій, а равно пріем
ныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ будетъ своевременно 
напечатано въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.
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0 ВАКАНТНЫХЪ МЪСТАХЪ.
Вакантными состоятъ мѣста:

а) Священническія: 1) при неркви ст. Прусской.
2) при церкви села Воронцово-Александровскаго.
3) при церкви ст. Ахтырской.
4) при церкви с. Владиміровскаго.
б) Ліаконскія: *) 1) при Троицкой ц. гор. [Майкопа.
2) при Варваринской церкви г. Ставрополя,—причтъ 

пятичленный, населенія 3307 д. об. п., дворовъ 587, 
жалованья ліакопу положено по 150 руб. въ годъ, свѣ
дѣній о земельномъ и квартирномъ довольствіи причта 
въ клировыхъ вѣдомостяхъ пѣтъ.

3) при церкви села Богословскаго,—причтъ пяти- 
члеппый, населенія 51о9 д. об. п., дворовъ 611, жало
ванья причтъ пе получаетъ ниоткуда, земли при церкви 
состоитъ 60 десятинъ, безплатными квартирами иричтъ 
не пользуется, (съ 20 апрѣля).

4) при церкви хут. Александровскаго, Куб. обл.
5) при Вознесенской церкви села Винодѣльнаго,— 

причтъ трехчленный, жалованья причтъ ниоткуда не по
лучаетъ, земли при церкви состоитъ 91 дес., квартира у 
діакона общественная, населенія 4485 д. об. іі., дворовъ 
559, (съ 2 августа).

6) при церкви села Развильнаго,—причтъ трехчлен
ный, населенія 3960 д. об. и., дворовъ 443, казеннаго 
жалованья діакону не положено, земли при церкви состо
итъ 66 дес., квартира у діакона общественная, (съ 17 
августа^.

♦) Согласно опредѣленію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, утвержденному 
Его Высокопреосвященствомъ, назначаемые на діаконскія мѣста среди учеб
наго года, съ 1 сентября, могутъ вступатъ въ отправленіе своихъ учитель- 
кнхъ обязанностей лишь съ 1 сент. новаго учебнаго года, а до того времени 
обязаны уплачивать занимающемуся за нихъ въ школѣ учителю одну треть 
своихъ кружечныіъ доходовъ и устуиать ему школьную квартвру.
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7) при церкви села Сотниковскаго,--причтъ трех
членный, населенія 3528 д. об. п., дворовъ 511, казен
наго жалованья діакону не положено, земли причту отве
дено 99 дес., свѣдѣній г квартирпомъ довольствѣ причта 
въ клировныхъ нѣтъ, (съ 17 августа).

8) ири церкви станицы Отрадной,—причтъ пягичлен- 
ный, населенія 7015 д. об. п., дворовъ 677, жалованья 
діакопу ниоткуда не положено, земли причту отведено 
150 дес., квартира діакона находится въ зданіи церков
но-приходской школы, (съ 17 августа).

9) при Троицкой церкви села Ново-Дпмитріевекаго,— 
причтъ трехчленный, населенія 3637 д. об. п., дворовъ 
521, казеннаго жалованья причтъ пе получаетъ, безплат
ною квартирою діакоиъ нѳ пользуется, (съ 14 августа).

10) при церкви с. Воздвиженскаго.
в) Псаломщическія: при Петропавловской церкви г. 

Ставрополя; при ц. ст. Бородинской; при ц. села Орѣ
ховскаго.

| Некрологъ: умеръ священникъ села Предтеченскаго 
Василій Ивановъ, 28 лѣтъ отъ роду.

Просфорническія мѣста вакантны въ приходахъ:*)
По Ставропольской губерніи:

6 окр. въ сел. Воздвиженскомъ; 7 окр. въ сел. 
Соломенскомъ; 8 окр. въ сел. Ново-Александровскомъ; 
9 окр. въ сел. Шишкинскомъ, Серафимовскомъ, 
въ пос. ІІросянскомъ; 10 окр. въ сел. Падип- 
скомъ; і2 окр. въ сел. Стародубовскомъ, въ пос.

*) 1) Вакантными значатся и тѣ просфорническія мѣста при цер
квахъ епархіи, кои временно заняты лицами иносословными. 2) По
печительство проситъ о.о. благочинныхъ и принты о новыхъ вакант
ныхъ просфорническихъ мѣстахъ и о всѣхъ неправильностяхъ въ семъ 
спискѣ немедленно, но полученіи сего Л«, сообщить Попечительству.
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Архиповскомъ; 13 окр. въ сел. Суркуль, Кіанкизѣ, Алек
сѣевскомъ—при молитвенномъ домѣ, въ сел. Дубовая-Балка. 

По Кубанской области:
3 окр. въ Ачуѳвскомъ рыболовномъ заводѣ; 7 окр. въ 

хуг. Придорожномъ Александровскомъ; 7 окр. въ хут. 
Старокорсунскомъ; 8 окр. въ х. Изобильномъ, ст. Убѣжен- 
скои; 9 окр. въ ст. Георгіевской, поселкѣ Темнолѣсскомъ; 
11 окр. въ сел. Марухскомъ, хут. Хасаутскомъ, ст. Усть- 
Джегутинской; 12 окр. въ хут. Зубовѣ; 14 окр. въ 
ст. Ваговской, Баракаевскои, Хамкетинской, хут. Чер
номъ; /6 окр. въ ст. Кутаисской, Абхазской, Гурій
ской, Кабардинской, Тверской, хут. Михайловскомъ; 
/7 окр. въ сел. Шабано-Тхамахинскомъ, слоб. Григорь
евской, пос. Фавагорійскомъ; 18 окр. въ ст. Эриванской, 
Дербевтской (б. х. Ильскій), Убинской(б. хут. Азовскій); 
19 окр. въ ст. Ахтаназовской, ст. Запорожской, хут. 
Голубицкомъ, х. Черноерковскомъ; 20 окр. въ хут. Кесле
ровскомъ; 22 окр. въ хут. Малеванномъ, хут. 
Очеретовато-Балковскомъ; 23 окр. въ х. Братскомъ; 
25 окр. въ с. Ольгинскомъ; 26 окр. въ ст. Нефтяной, Са
мурской, Севастопольской, Хадыжинекой, Ширванской, 
Прусской, сел. Гунайскомъ, хут. Каменпомостскомъ; 
27 окр. въ ст. Благовѣщенской и сел. Витязевскомъ.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла 
Секретарь Духовной Консисторіи С. Малевинсній.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

1.
слово

въ день Успенія Пресвятыя богородицы.
Служеніемъ сего дня православная Церковь вспоми

наетъ день смерти и самую смерть Гіресв. Богоматери. 
Но почему съ такою торжественностью и такъ ораздн- 
ствепво? Смерть—не день ли печали, и умѣстно ли тутъ 
торжество. Смерть—не причина ли горя и слезъ, и поче
му же радость и празднованіе?-

Въ жизни своей Богоматерь пережила одинъ смерт
ный день, это день смерти ея Божественнаго Сына. Но 
то былъ день великой скорби и неутѣшнаго горя, един
ственный день какъ въ жизни Богоматери, такъ и всего 
рода человѣческаго всѣхъ временъ. Неизгладимо запечат
лѣлись событія того дня въ многострадальной душѣ 

Приснодѣвы и немногихъ послѣдователей Христова уче
нія того времени, свято хранятся они въ памяти вѣрныхъ 
сыповъ Христовой Церкви и всегда. Остановимся, братіе, 
на минуту и мы воспомипіями на этихъ событіяхъ. Вотъ 
Христосъ, приговоренный къ смертной казни безъ вся
кой вины собраніемъ нѣсколькихъ человѣкъ, стоящихъ 
во главѣ іудейства, обезумѣвшихъ отъ страха утратить 
власть надъ простымъ, довѣрчивымъ народомъ, которымъ 
они, изъ корыстныхъ видовъ, управляли, какъ хотЬли, 
держали въ невѣдѣніи истины Божественнаго ученія о 
спасеніи и Спасителѣ и старались опутать его своими 
нелѣпыми толкованіями и самоизмышленными правилами. 
Затѣмъ Христосъ у Пилата, чтобы сей язычникъ-нред-
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ставитель римской власти утвердилъ это незаконное и 
безумное рѣшеніе еврейекого Синедріона. Далѣе Христосъ 
посреди разъяренной, озвѣрѣвшей толпы народа, которому 
онъ несъ миръ, любовь и вѣчное спасеніе, и который 
теперь, за все это, настаивая на дарованіи' свободы раз
бойнику Варравѣ, требуетъ смерти Христа. Потомъ, 
Христосъ посреди той-же бушующей толпы, уннчижонный, 
оскорбленный, избитый, съ челомъ, истерзаннымъ шипа
ми терноваго вѣнца, обливающійся йотомъ и кровью, из
немогаетъ йодъ тяжестью креста на пути къ Голгоѳѣ. 
Затѣмъ—самая Голгоѳа, мѣсто ужасной казни. Здѣсь 
сначала безсердечно-хладнокровныя приготовленія рим
скихъ воиновъ къ совершенію казни, йотомъ крестъ и 
распростертое на немъ измученное тѣло Божественнаго 
Страдальца. Далѣе—рѣзкіе удары молота о гвозди, нап
равленные въ руки и ноги Іисуса; каждый ударъ 
наноситъ сквозную кровавую рану, углубляетъ ее. 
разрывая тѣло, мускулы, и причиняетъ страшныя, мучи
тельныя страданія. Наконецъ крестъ поднятъ, утвержденъ 
въ землѣ и окровавленное тѣло Богочеловѣка всею своей 
тяжестью повисло своими страшными ранами на гвоздяхъ, 
внившихся въ дерево креста. Далѣе—насмѣшки и издѣ
вательства мучителей, потомъ тяжкая предсмертная тоска 
Божественнаго Мученика, неутоленная жажда и смерть,.. 
Смерть чрезъ позорную, мучительнѣйшую казнь, смерть 
предъ народомъ какъ тягчайшаго преступника...

И весь этотъ ужасный день, начиная отъ суда у 
Пилата и до Голгоѳы, вея эта злоба, всѣ эти страданія, 
кровь, все это на глазахъ Матери... Существуетъ-ли та
кое мѣрило, которымъ можно было бы измѣрить всю 
глубину ея материнскаго горя? Есть ли въ человѣческой рѣ
чи слова, которыми можно было бы изобразить всю без
дну ея безграничной скорби?

И смотрите, братіе, какъ св. Церковь вспоминаетъ 
все это! Помните церковное богослужепіе Четверга и 
Пятницы Страстной седмицы? Въ чтеніи—грусть, въ пѣ-
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піи слезы, во всемъ скорбь и на всемъ печать полнаго 
траура. Таковъ день смерти Христа и таково его вос
поминаніе.

Теперь обратимся къ исторіи смерти Богоматери. Со 
времепи Голгоѳскаго событія и до самой смерти своей, 
опа жила согласно воли ея Божественнаго Сыпа, у апо
стола Іоанна. Задолго до ея кончины ей было, открыто 
время ея смерти, день и даже часъ ея. Правда, она не 
имѣла причины предвидѣть такой страшной обстановки 
своей смерти, какою сопровождалась смерть ея Сына. 
Но, однакоже, самая мысль о смерти не могла, по нашимъ 
общечеловѣческихъ представленіямъ, не сопровождаться 
чувствомъ грусти предъ тѣмъ страшнымъ таинственныйь 
моментомъ, когда человѣкъ долженъ перестать жить и 
дѣйствовать, быть въ близкомъ, обязательномъ, доступ
номъ нашимъ чувствамъ общеніи со всѣмъ окружающимъ 
насъ въ мірѣ семъ. То была смерть ея единственнаго 
Сына, стяжавшаго славу Своей любовью, милосердіемъ и 
дѣлами, пе свойственными природѣ человѣческой, и она 
горько оплакивала свою незамѣнимую утрату въ лицѣ 
Его, когда Опъ испустилъ на крестѣ Свой послѣдній 
вздохъ. Она оставалась тогда одна съ своимъ тяжкимъ 
горемъ, ио это было только до дня Его славнаго воскре
сенія, когда она увидѣла своими глазами побѣду Его 
надъ смертью. Но вотъ теперь она сама предъ смерт
нымъ часомъ. Оплакивавшая прежде смерть Сына свое
го, въ настоящее время, при приближеніи собственной 
кончины, она не только не скорбитъ и не чувствуетъ ни
какого страха, такъ свойственнаго памъ всѣмъ, она, 
напротивъ, спокойна, благодушна и даже преисполнена 
чувства необычайной радости. Почему это? Тамъ смерть 
вызываетъ скорбь, тоску, слезы, здѣсь—срѣтается ра
достью и улыбкой умиленія самой умирающей. Почему 
такая разница? А потому, что въ промежутокъ времени 
между смертью Христа и Богоматери имѣютъ мѣсто еще 
два событія: воскресеніе Спасителя изъ мертвыхъ и воз-
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несеніе Его на небо,—событія, которыя совершенно из
мѣнили отношеніе человѣка къ смерти, какъ и измѣнили 
самое значеніе смерти. Воскресеніе Христово ясно пока
зало всѣмъ побѣду Богочеловѣка надъ смертью и обозна
чило смерть, какъ дверь къ жизни вѣчной, какъ переход
ное дѣйствіе въ жизни человѣка, отдѣляющее ея времен
ную земную часть отъ вѣчнаго бытія и вводящее его отъ 
земнаго къ небесному.. А при вознесеніи на небо Іисуса 
Христа, очѳвидѣпею котораго была и сама Богоматерь, 
она видѣла это чудное и славное шествіе Сына своего, 
съ Божествомъ Котораго, грядущимъ на небо къ сопар- 
ствію съ Его Отцемъ Небеснымъ, нераздѣльно шествова
ла и прославленная человѣческая природа Богочеловѣка, 
какъ предчета нашъ, какъ первенецъ отъ земнородпыхъ. 
Видѣла это Пресв. Дѣва, и, какъ христіанка, знала, что 
въ смерти человѣка вмѣстѣ съ концомъ земной жизни не
раздѣльно соединяется и начало вѣчнаго бытія, и мѣсто 
человѣка не на землѣ только, по и тамъ, куда природу 
его въ Своемъ человѣческомъ естествѣ вознесъ Хрис
тосъ съ горы Елеонской. И вотъ поэтому таково и отно
шеніе Пресв. Дѣвы къ наступающему часу ея смерти: 
она знаетъ, что только со смертью она получитъ возмо
жность быть вмѣстѣ съ возлюбленнымъ ея Сыномъ, что 
только смерть откроетъ ей дверь въ тотъ вѣчный міръ, 
гдѣ обители суть многи для праведниковъ. Она уже зна
етъ и убѣждена въ томъ, что смерть не разлучитъ, а, 
напротивъ, сблизитъ земнородныхъ съ тѣми, кто уже пе
решагнулъ эту грань своего бытія отъ временнаго къ 
вѣчному. И вотъ она, иа смертномъ своемъ одрѣ, какъ 
па межѣ, раздѣляющей земное отъ небеснаго, веществен
ное отъ духовнаго и временное отъ вѣчнаго, оглядывая 
духовнымъ взоромъ своимъ пройденное земное свое поп
рище, видитъ себя то юною сиротой, питомицей іеруса
лимской церковной школы, то воспитанницею пазаретска- 
го старца Іосифа и хозяйкой въ его бѣдиой хижинѣ, то 
приснодѣвственною матерью, ногружонною въ заботы о
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возраставшемъ плотію подъ ея рукой ея дитяти, Сынѣ 
Вышняго. Оиа видитъ и дни назаретской бѣдности, и 
египетскаго безпріютнаго скитанія отъ злобы Ирода, и, 
наконецъ, встаетъ предъ ней страшный, хотя и давно 
минувшій день Голгоѳской казни, Йо никакая горечь пе
режитого не могутъ уже затмить славы славнаго воскре
сенія и вознесенія, Того, Кто и смерть побѣдилъ и смерт
нымъ чрезъ смерть въ область вѣчнаго безсмертія нуть 
сотворилъ. Теперь Матерь Божія съ радостнымъ трепе
томъ ожидаетъ свой смертный часъ, чтобы вступить въ 
царство вѣчнаго блаженнаго бытія Того, Кого опа назы
вала „Сыне мон и Воже мой“, и уже никогда, никогда 
пе разлучаться съ Нимъ. Она не чувствуетъ, какъ зем
ная жизнь понемногу уже оставляетъ ее. Она ие замѣча
етъ, какъ члены тѣла ея сначала ослабѣваютъ и затѣмъ 
совершенно уже перестаютъ дѣйствовать. Нѣть уже пи 
рѣчи, пи движенія; взоръ тѣлесныхъ очей ея меркнетъ и 
жизнь тѣла ея догораетъ, какь лампада безъ масла, ед
ва мерцающая и готовая съ каждой минутой совершенно 
погаснуть. Но духовное око ея уже видитъ открываю
щуюся предъ ней чудную, лучезарную вѣчность съ ея свѣ
тоносными обитателями. Вотъ предъ ней неизрѣченный 
свѣтъ и сонмъ безплотныхъ служителей Царя славы. А 
вотъ и Онъ Самъ во свѣтѣ сущій неприступномъ, и она 
слышитъ Его сладчайшій голосъ: „нріиди, благословенная 
Отца Моего, и унаслѣдуй царство въ обителяхъ вѣчнаго 
бытія, которое уготовлено тебѣ по твоимъ земнымъ зас
лугамъ". Еще послѣдній вздохъ Богоматери—и блаженная 
святая души ея, чрезъ руки ея Божестреннаго Сына, во
шла въ сонмъ небожителей, занявъ мѣсто въ немъ, 
какъ честнѣйшая и слазнѣйшая херувимъ и серафимъ.

Таковъ былъ конецъ земной жизни пресв. Дѣвы Ма
ріи. И можно-ли назвать эту кончину смертью, то есть 
тѣмъ страшнымъ актомъ, который обыкновенно представ
ляется нашему грѣшному воображенію? Совсѣмъ пѣтъ. 
Это была истинно христіанская кончина, безболѣзненная,
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непостыдная, мирная. Это было сознательно-убѣжденное 
переселеніе отъ временнаго къ вѣчному, отъ худшаго къ 
безконечно лучшему, отъ узкой ограниченности къ без
граничному совершенству. Богоматерь знала, что она 
оставляла въ прошломъ и что получитъ въ будущемъ. И 
поэтому вся обстановка ея кончины имѣла обликъ не чего 
то страшнаго, таинственнаго, а напротивъ, свѣтлаго радост
наго и вполнѣ яснаго и опредѣленнаго. Здѣсь не было 
и мысли о смерти; здѣсь полагалось начало вѣчной жизни 
во Христѣ. Здѣсь во всемъ и на всемъ какъ бы повторя
лось торжествуюшеее пророчество Іоссіи: „Смерть, гдѣ 
твое жало! Адъ, гдѣ твоя побѣда?" Да, при этой копчинѣ 
смерть была не страшна., потому что алъ надъ праведни- 
ницеи пе имѣлъ власти. Поэтому-то день этотъ и названъ 
не днемъ смерти, а днемъ успенія, и самая блаженная 
кончина Богоматери названа не смертью, а тихимъ, спокой
нымъ сномъ, отъ котораго почившая праведница земли 
пробудится безсмертною жительницею царства небеснаго.

Отсюда иопятно всѣмъ намъ, почему иравосл. Цер
ковь радуется, празднуя день этотъ. Она радуется, раздѣ
ляя радость готовящейся почить о Христѣ, и торжеству
етъ, раздѣляя торжество исходящей отъ успенія къ вѣч
ной жизни во Христѣ.

Такова кончина и всякого истиннаго христіанина. 
Послушные исполнители велѣній Божіихъ пе имѣютъ ино
го пути въ міръ загробнаго бытія, кромѣ того, которымъ 
шествовала нресв. Богоматерь. Ио нужно всегда пом
нить, что путь этотъ только для праведныхъ, т. е. для 
исполнителей Божьяго Закона. Для грѣшниковъ иначе. 
„Смерть гвѣшниковъ люта", говоритъ намъ слово Божіе. 
Св. Церковь, молясь о чадахъ своихъ, между про
чимъ проситъ у Господа для нихъ „христіанской кончи
ны безболѣзненной, не постыдной, мирной и добраго от
вѣта на судѣ Христовомъ". Но какой же „добрый от
вѣтъ" можетъ быть у грѣшника? Жизнь грѣшника, на 
каждомъ шагу оскорбляющая милостливаго Бога или без-
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вѣріемъ своимъ, или нарушеніемъ заповѣдей Господнихъ, 
приводитъ его неизбѣжно къ концу болѣзненному, стра
шному и гибельному. Остановимся мысленно на минуту 
предъ такимъ несчастнымъ въ послѣдній часъ его жизни. 
Вся его жизнь полагалась только въ настоящемъ, и поэ
тому это настоящее забиралось жадными порывами съ 
предусмотрѣніемъ будущаго только до гроба, а о загроб
ной будущности не думалось. И вотъ наступаютъ его пос
лѣдніе часы. Вѣры въ будущее или нѣтъ, или, если она и 
является теперь, то тутъ же является и сознаніе о пол
номъ нѳдостоинствѣ получитъ вѣчное блаженство. А нас
тоящее, въ чемъ и чѣмъ жилось, безповоротно уходитъ и 
уноситъ съ собой послѣднія силы жизни. Жажда жиз
ни земной пробуждается съ мучительной ненасытностью, 
а сама жизнь видимо догараетъ. Въ мысляхъ умирающа
го молвіею проносятся мысли: „а если за гробомъ живутъ; 
а если будущее состояніе души зависитъ отъ ея земного 
прошлаго, а прошлое это ничуть не подготовляло душу 
къ будущему небесному?.. Богъ, законъ Его, св. Церковь 
все это оставлялось въ сторонѣ и объ этомъ не думалось. 
И вотъ теперь все земное отходитъ окончательно въ об
ласть прошлаго, а па смѣну его начинаетъ показываться
и будущее. Но какое оао мрачное и страшное, и тѣмъ 
болѣе страшное, что оно вѣчное... Исправиться бы, что
бы заслужить лучшей вѣчности, по времени уже нѣтъ, 
члены безъ движенія, жизнь оканчивается, но память яс
на: въ ней вихремъ мчатся безконечные ряды грѣховъ и 
беззаконій, о которыхъ раньше и не воспоминалось... 
Наконецъ духовному взору умирающаго представляется и 
слава Бога, Котораго онъ всю жизнь свою или не приз
навалъ, или оскорблялъ своимь непослушаніемъ, и Ко
торый является теперь не съ милостью и прошеніемъ, а 
съ судомъ и карой, воздающій коемужло по дѣломъ его... 
Нѣтъ. Ничто уже не поправимо. Все потеряно, все по
гублено самимъ собой... Страхъ, трепетъ, ужась... Скорбь
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тоска... Страданье, мука души нѳ выносимыя, лютыя... 
„Смерть грѣшника люта“...

О, Пресвятая Заступнице наша, Мати Божія. Помо
ги намъ грѣшнымъ сохранить въ насъ наше христіанство; 
да явимъ его не только званіемъ, по и дѣлами нашими, 
дѣлами вѣры, истины и любви. Управи, Пречистая, путь 
земиого нашего страпствія на стезю твоего шествія отъ 
земли на небо. Молитвами твоими, всенощнымъ заступ
леніемъ, Преблагословѳпная Владычице ,да пребудемъ во 
дни жизни вашей, въ смерти и по смерти нашей наслѣд
никами вѣчнаго царства Христова, и да не вкусимъ 
страшной лютости смерти грѣшничей.

Священникъ Тимоѳей Демьяновъ.
—-«'ѵѵѵ •. /; Г Л Л

II.

Р 1ч ь
на молебнѣ при открытіи Санаторіи на Семнгорскомъ источ

никѣ, близъ ст. Натухайской, 15 іюля 1913 г.
Событіе нынѣшняго дня столь незаурядно въ приходѣ, 

что считаю невозможнымъ пройти его молчаніемъ.
Здѣсь, въ этой украшенной отрогами Кавказскаго 

хребта мѣстности, гдѣ подъ лучами южнаго солнца такъ 
много тепла и свѣта и гдѣ съ незапамятныхъ временъ 
изъ нѣдръ земли бьетъ ключъ живой минеральной воды,— 
здѣсь неусыпными заботами и просвѣщеннымъ усердіемъ 
уважаемаго доктора Вл. А. г. Будзинскаго сооруженъ 
удобный и приличный домъ на пользу страждущему чело
вѣчеству. Отнынѣ эта мѣстность съ ея сооруженіями при
звана быть тихой пристанью для временнаго отдыха уста
ющимъ въ житейскихъ плаваніяхъ и—лѣчебницей на лонѣ 
природы отъ нѣкоторыхъ тяжкихъ болѣзней.
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Необходимость лѣченія—особенность нашего времепи 
Трудно теперь сыскать семью, которая можетъ прожить 
безъ лѣкаря. Тѣ. о человѣка нынѣ прежде всего въ распо
ряженіи врача и лѣчебницы. Въ этомъ надо видѣть не 
только упадокъ нашего организма, но также успѣхи вра
чебной науки. Въ послѣднее время медицина мпого от
крыла способовъ для точнаго опредѣленія болѣзней и 
много средствъ изыскала для излѣченій. И мы должны 
воздать должное этой наукѣ и тружѳиникамъ ея, по за
вѣту Премудраго, который сказалъ въ Библіи: „почитай 
врача..., ибо Господь созда его“. (Сирх. 38, 1).

Я радъ, что мнѣ выпала честь испросить небесное 
благословеніе на это мпогонолезное учрежденіе.

Да низойдетъ здѣсь всемогущая сила Св. Духа, да 
пребываетъ Ангелъ Божіи и при сей водѣ, какъ нѣкогда 
въ Купели Іерусалима. Богъ и св. Церковь благословляютъ 
пріютъ для немощныхъ и цѣлебныя воды. Я же, меньшій 
изъ малыхъ служителей Церкви, мою молитву съ вами, 
благородное собраніе, чту священнымъ долгомъ закон
чить прошеніемъ къ Богу о ниспосланіи благоденствія 
Великому Печальнику о всякихъ нашихъ немощахъ, 
Благочестивѣйшему Государю, Императору Николаю 
Александровичу и всему Царствующему Дому, и водите
лямъ св. Церкви па землѣ Св. Сѵноду; того же прошу у 
Бога и всѣмъ начальствующимъ, добрымъ споспѣшникамъ 
на всякое благое предпріятіе, и вамъ, дорогой именин
никъ, глубокоуважаемый Вл. А., и вашимъ достойнымъ 
сотрудникамъ въ многополезпой врачебной дѣятельности. 
Да продлить Господь жизнь Вашу на многія и многія 
лѣта.

Священникъ А. Р-овъ.
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III.

Изъ исторіи Аѳона.
„Аѳонская смута", такъ неожиданно и странно вско

лыхнувшая въ недавніе дни внутреннюю тихую, уединен
но-созерцательную жизнь Святой Горы, обратила взоры 
всѣхъ на это исконное излюбленное мѣсто монашескаго 
подвижничества, издавна въ особенности чтимое въ на
шемъ православномъ народѣ. Въ виду того особенно-по
вышеннаго интереса, какой отовсюду привлекаетъ теперь 
къ себѣ внутренняя жизнь св. Аѳонской Горы, быть мо
жетъ, пе лишне будетъ воспроизвести въ памяти хотя 
бы главнѣйшіе факты изъ прошлой исторіи Аѳона’и охарак
теризовать въ главныхъ чертахъ состояніе его внутрен
ней жизни въ томъ видѣ, въ какомъ она представляется 
теперь.

Аѳонъ сталъ заселяться исключительно монахами во 
второй половинѣ VII вѣка, именно, съ 676 года по 
Г. Хр., когда византійскій императоръ Флавій Констан
тинъ Пагонатъ издалъ указъ, повелѣвающій селиться па 
Аѳонѣ всѣмъ инокамъ, оставившимъ свои обители въ 
Сиріи и Палестинѣ во время набѣговъ арабовъ и ску
чившимся въ многолюдныхъ городахъ тогдашней Визан
тійской импоріи, такихъ, какъ Константинополь, Смирна, 
Солупь и Антіохія, послѣ того, какъ коренные обитатели 
Аѳона оставили его, какъ мѣсто, по своему географиче
скому положенію открытое легко и доступное для пира
товъ всѣхъ національностей. Весь Аѳонскій полуостровъ 
отдавался, такимъ образомъ, во владѣніе монашествую
щимъ. Первыми здѣсь поселились иноки-отшельники, или 
исихасти. Они построили себѣ скромныя обитатели но 
всей горѣ, а въ городѣ Кареѣ учредили централь
ное управленіе всею горою и ввѣрили его особому лицу, 
выборному изъ среды старцевъ-игуменовъ образовавших
ся здѣсь обителей, такъ называемому проту, т. е. перво-
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му, и выборному же протату, т. е. совѣту, состоящему 
при протѣ. Иротъ и протатъ помѣстились въ Корейской 
обители, получившей названіе „Каѳедра старцевъВь 
теченіе нѣсколькихъ сотъ лѣтъ византійскіе императоры 
единолично и непосредственно управляли Святою Горою, 
и только лишь въ 1313 году императоръ Андроникъ от
казался отъ такого управленія и передалъ Аоонъ во 
власть и вѣдѣніе константинопольскаго патріарха.

Скромныя аѳонскія обитатели съ церквами и безь 
пихъ, въ которыхъ поселилось по нѣсколько человѣкъ 
иноковъ-отшельниковъ или исихастовъ, получили перво
начально названіе исихастирій и только съ недавняго, 
сравнительно, времени онѣ стали называться монпдріями, 
келліями и каливами. Исихастирій переходили преемствен
но отъ инока къ иноку, обыкновенно отъ старца-настоя- 
т ся къ его ученику. Эго обстоятельство и послужило 
основнымъ положеніемъ аѳонскаго права о переходѣ совре
менныхъ келлій и каливъ отъ старца-настоятеля къ его 
ученику и прямому наслѣднику. За неимѣніемъ у старца- 
настоятеля прямыхъ паслѣдниковъ-учениковъ, владѣлецъ 
исихастирій могъ завѣщать ее кому-либо изъ иноковъ: 
она въ такомъ случаѣ поступала во владѣніе общины 
Святой Горы, т. е. въ распоряженіе прота и протата. 
Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что старцы-пастоятели 
исихастиріи даже продавали эти послѣднія другъ другу 
въ вѣчное владѣпіе съ правомъ продавать, или завѣшать 
ихъ третьимъ лицамъ и съ обязательствомъ, что на пре
данное никогда не будутъ имѣть никакихъ притязаній на 
самъ старецъ-продавецъ, ни его ученики-наслѣдники (см. 
Акты Русск. на Св. Аѳонѣ Пантелеймонова монастыря, 
стр. 3—20).

Послѣ отшельниковъ или исихастовъ на Аѳонѣ появ
ляются основатели большихъ монастырей, которые въ стѣ
нахъ великолѣпныхъ обителей съ общежительными уста
вами собираютъ многочисленную братію. Піонеромъ и 
иниціаторомъ въ этомъ дѣдѣ былъ инокъ Іоаннъ Коловъ,
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построившій здѣсь въ 869 году большой монастырь па 
перешейкѣ близъ крѣпости Ерисо. Въ настоящее время 
отъ этой обители остались однѣ развалины. Въ 872 и 
887 годахъ византійскими императорами (Василіемъ Ма
кедоняниномъ и Львомъ Мудрымъ) были даны аѳонскимъ 
инокамъ двѣ грамоты,-которыми Аѳонскій полуостровъ 
уступался въ исключительное владѣніе отшельиикамъ-иси- 
хастамъ; кромѣ того, имъ предоставлялись права полной 
свободы и независимости, причемъ мірянамъ запрещалось 
нарушать ихъ спокойствіе и уелипеніе, а инокамъ оби
тели Іоанна Колову разрѣшалось пользоваться нѣсколь
кими имѣніями за предѣлами Св. Горы въ Сидѳрокавсій- 
ской области. Въ 934 году при императорѣ Романѣ Стар
шемъ аѳонскіе иноки были освобождены отъ всѣхъ пода
тей и повинностей, а также и отъ всякого рода притя
заній епископовъ и византійскихъ вельможъ.

Вторымъ строителемъ большого монастыря былъ пре
подобный Аѳанасій, воздвигнувшій великую Лавру въ 
963 году. Къ этому же времени, т. е. ко второй поло
винѣ X вѣка, слѣдуетъ отнести возникновеніе и другихъ 
монастырей—Ксиропотама и св. Павла.

Въ 980 году грузинскій куропалатъ Іоапнъ вмѣстѣ ео- 
зиаменитымъ византійскимъ полководцемъ Торникіемъ по
строили грузинскій монастырь Иверъ; къ тому же году 
относятся первыя извѣстія о постройкѣ монастырей Ка
ракала, Филоѳея и Котломуса. Наконецъ, въ періодъ 
между 930 и 1310 годами вознобновленъ древпѣшій Ва- 
топедъ и возникли остальые монастыри, причемъ оби
тель Паптократора была выстроена послѣдней въ 1310 г. 
Между прочимъ не лишне замѣтить, что братія каждаго 
изъ святогорскихъ монастырей приводятъ доказательства 
о чрезвычайно глубокой древности своей обители * въ 
сравненіи съ другими; но эти притязанія въ большинствѣ 
случаевъ неосновательны. Однако, не слѣдуетъ упускать 
изъ вида того обстоятельства, что значительное количе
ство малыхъ обителей было построено вскорѣ посл ѣ
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676 года. Многія изъ пихъ съ теченіемъ врмемени пришли 
въ упадокъ, но впослѣдствіи, въ познѣишее время, были 
снова возстановлны и не въ первоначальныхъ скромныхъ- 
а весьма внушительныхъ размѣрахъ, благодаря чему онѣ 
стали наряду съ большими монастырями. Такимъ образомъ 
постепенно на Аѳонѣ образовалось 20 большихъ монас
тырей, которые съ 1626 года стали называться госиодстую- 
іцими монастырями. Большинство изъ пихъ слѣдуетъ, 
конечно, отнести къ памятникамъ сравнительно позд
нихъ временъ исторіи монашескаго Аѳона, тогда какъ 
многія изъ современныхъ келлій, переименованныхъ такъ 
изъ старинныхъ исихастирій, восходятъ къ первымъ го
дамъ той же исторіи и, несомнѣнно, должны быть причи
слены къ памятникамъ самой глубокой древности.

Основатели монастырей были люди, по большей час
ти, богатые, знатные и вліятельные, съ большими связя
ми при византійскомъ дворѣ; поэтому для ихъ самолюбія 
было большою жертвою подчиняться власти прота— 
скромнаго игумена отшельнической обители. Но такъ 
какъ вся территорія Св, Горы была отдана во владѣніе 
отшельникамъ и ею управляли нротъ и протатъ, то, чтобы 
избѣгнуть сношеній съ вимн, основатели монастырей 
обращались прямо къ императорамъ и, благодаря своимъ 
связямъ при дворѣ, легко выхлопатывали какъ разрѣше
ніе на постройку монастырей, такъ и отчужденіе изъ 
общей монашеской территоріи болѣе или менѣе значи
тельныхъ участковъ, а часто даже—независимость отъ 
прота и протата. Такимъ образовъ на Аѳонѣ появились 
два класса монаховъ—привилегированныхъ, и непривиле
гированныхъ, аристократовъ и простолюдиновъ, а пото
му, естественно, между этими двумя классами возгорѣ
лась борьба.

Съ возникновеніемъ большихъ монастырей, гдѣ соби
ралась многочисленная братія, стали возникать столкно
венія между иноками этихъ послѣднихъ и исихастами 
прежде всего изъ-за владѣнія земельными угодьями, а
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затѣмъ и вообще изъ-за гегемоніи въ управленіи св. Го
рою. Представители исихастовъ самостоятельно управля
ли всѣмъ Аѳопомъ, а монастырскіе игумены въ случаяхъ 
разныхъ споровъ и тяжбъ, а также наказанія падгаихь 
братій подвѣдомственныхъ имъ монастырей, обязаны бы
ли обращаться къ авторитеру и власти ирота и протата 
и ііолчпніпье ихъ юрисдикціи. Эти обстоятельство 
оослужили поводами къ соперничеству, перешедшему въ 
въ настоящую борьбу между обѣими группами святогор- 
скнхъ иноковъ, продолжавшуюся въ теченіе нѣсколькихъ 
вѣковъ и закончившуюся полною побѣдою мопастырни- 
кові. надъ иеихасіами.

борьба началась еше въ послѣдней четверти IX вѣ
ка ію слѣдующему поводу. Послѣ разгрома Аѳопа араба
ми въ 866 голу, монашествующіе стали туда возвращать
ся только черезъ 2—> года. По возвращеніи своемъ 
одинъ изъ давнишнихъ обителей Аѳона—вышеупомяну
тый Іоаннъ Коловъ основалъ первый монастырь. Такъ 
какъ отшельниковъ собралось еще небольшое число, то 
они не избирали себѣ ирота, а поручили веденіе своихъ 
дѣлъ Іоанну Колову который вполнѣ оправдалъ ихъ довѣ
ріе. Въ первые годы но возвращеніи отшельниковъ ихъ 
стали безпокоить различные владѣтельные вельможи и 
жители сосѣднихъ съ Аѳономъ деревень, пася свой скотъ 
и охотясь по горѣ.

Чтобы отдѣлаться отъ непрошенныхъ гостей, отшель
ники черезъ I. Колову выиросили себѣ у императора 
Василія Македонянина достопамятную грамоту 872 г., 
оказавшую впослѣдствіи рѣшающее вліяніе на строй жиз
ни Аѳонскаго монашества. Этою грамотою воспрещалось 
мірянамъ даже посѣщать внутреннія мѣста Аѳона, чтобы 
не нарушать безмолвія и спокойствія аоонскихъ отшель
никовъ. Послѣ смерти I, Колову братія основанаго имъ 
монастыря стали притѣснять отшельниковъ, стремясь об
ратить ихъ въ своихъ данниковъ, чѣмъ и вынудили ихъ 
отпасть отъ монастырвиковъ и по древнему установленію



- 1121

снова учредить собственное управленіе съ протомъ вб 
Главѣ-.

О.е желая примириться съ тлвиЙъ исходомъ своихъ 
Властолюбивыхъ иоНоД^Йбвѳпій, коловуйцы прибѣгли къ 
далеко йейб'хвальному пріему борьбы. Вь то время скон
чался ими. Василій Македонянинъ, и на престолъ взо
шелъ его сыпь Ловъ Мудрый. По закону, йрй воцареній 
новаго монарха, всѣ землевладѣльцы должны бьіаи зару
читься подтвердительными грамотами на Право владѣнія 
жалованными землями. Іхоловуйцы, вмѣсто подтвердитель
ной грамоты на свои участки, Составили дарственную на 
весь Аѳонъ и представили ее царю. Царь подписалъ ТраМоту, 
не прочитавъ предварительно. Опираясь на эту ГраМоТу, 
коловуйцы стали безцеремонно обращаться съ отшелЬни- 
каки, но отшѳльни йе сдавались, а ихъ проТъ оТнраВиЛ- 
вь столицу и лично подалъ императору челобитную. Тогда 
дарственная грамота была объявлена недѣйствительною  ̂
а отшельникамъ (въ 687 г.) ныдана новая-, ноДтвержДа4 
вшая ихъ права владѣть и управлять всѣмъ Айономъ, От
шельники и управляли по древнему обычаю св. Горою до 
1626 года, когда уже при владычествѣ турокъ^ съ вѣдо
ма и согласія турецкаго правительства и вселенскаго 
патріарха, власть прота была упразднена, а взамѣнъ бы
ло учреждено коллегіальное управленіе изъ представите
лей отъ монастырей, получившее названіе „Великой Сре
дины". Вмѣстѣ съ центральнымъ управленіемъ Аѳономъ 
монастыри завладѣли и всею его территоріей.

Уставомъ 1626 г. упразднялся иротъ и нротатъ изъ 
игуменовъ исихастирій и мона.стырей, а управленіе св. 
Горою ввѣрялось коллегіи, составленной только изъ пред
ставителей отъ 20 нынѣ существующихъ большихъ МО’ 
настырей. Эти монастыри захватили господство и власть 
на Аѳонѣ въ свои руки, раздѣлили всю территорію Горы 
между собою, присвоивши себѣ право вѣчнаго владѣнія 
въ качествѣ верховнаго, полновластнаго, неограниченнаго 
Собственника и отрицая такое нраво за владѣльцами, ко,
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торые пріобрѣли земельные участки по купчимъ отъ са
михъ монастырей, или еше до ихъ владычества —отъ дру
гихъ игуменовъ во времена протовъ, кто бы они ни 
были изъ частныхъ лицъ, хотя бы иноки и пасельпики 
св. Горы, какъ келліоты. Монастырники претендуютъ, что 
только монастырь можетъ являться юридическомъ лицомъ, 
имѣющимъ неограниченное право распоряжаться по сво
ему произволу земельною собственностью со всѣми ея 
угодьями; всѣ же частные владѣльцы на своихъ участ
кахъ, пріобрѣтаемыхъ по купчей отъ монастыря, могутъ 
пользоваться всѣмъ этимъ лишь съ вѣдома и разрѣшенія 
послѣдняго, подобно тому, какъ это было въ средніе вѣка 
въ эиоху господства феодализма. Такой средневѣковый 
пережитокъ, будучи несправедливъ по существу, вноситъ 
путаницу въ современныя правовыя нормы и очень стѣс
нителенъ для частныхъ владѣльцевъ по купчей; кромѣ 
того—является поводомъ къ вымогательству, лихоимству 
и создаетъ враждебныя отношенія между двумя катего
ріями аѳонскихъ иноковъ. Если къ этому еще приба
вить, что цѣны на земли съ келліями на Аѳонѣ весьма 
высоки и очень рѣдко находятся въ соотвѣствіи съ дѣй
ствительною стоимостью и доходностью участка, то не 
трудно себѣ иредставить, какимъ тяжелымъ гнетомъ ло
жится на покупателя—келліота верховное владычество мо
настырей—продавцовъ. Келлія съ небольшимъ участкомъ 
земли въ 5—6 гектаровъ и съ убогими, по большей части, 
постройками продается па Аѳонѣ за сумму отъ 35,000 
до 60,009 франковъ, тогда какч> въ сосѣднихъ округахъ
цѣпы иа землю рѣдко превышаютъ 150 фр. за гектаръ. 

Имущественныя и вообще гражданскія отношенія на
современномъ Аѳонѣ нуждаются въ болѣе строгой и. точ
ной нормировкѣ и регламентаціи закономъ, какъ указы
ваетъ на это аѳонское „братство русскихъ обителей" 
въ своемъ докладѣ, представленномъ на засѣдавшую въ 
Лондонѣ конференцію пословъ и представителей европей
скихъ державъ. Какъ граждапе, аѳонскіе насельники должны
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быть признаны рапными передъ закономъ и получить 
одинаковыя нрава, между прочими, и нраво представи
тельства въ кинотѣ или въ представительномъ собраніи, 
управляющемъ Аѳопомъ. Въ настоящее время въ этомъ 
собраніи засѣдаютъ лишь выборные отъ 20 монастырей, 
вся же остальная масса иноческаго населенія лишена 
права принимать участіе въ самоуправленіи, какое оно 
имѣло раньше въ эноху протата. Въ 20 монастыряхъ 
едва насчитывается 2,600 иноковъ, а монашеское насе
ленія Аѳопа опредѣляютъ въ 10,000; слѣдовательно, 7,400 
иноковъ совсѣмъ отстранены отъ участія въ управленіи и 
этимъ самымъ лишены гражданскихъ нравъ. Но если 
даже допустить, что справедливо оставить управленіе въ 
рукахъ лишь иноковъ 20 монастырей, то и тогда система 
представительства отъ монастыря, а не отъ числа ино
ковъ, въ немъ живущихъ, оказывается несправедливою. 
Въ монастыряхъ насчитываютъ неодинаковое число 
братіи; въ русскомъ Пантелеймоновомъ монастырѣ, напр., 
1,000, въ Вотопедѣ 178, въ Иверѣ 205, въ Ксенофѣ 
ІоО, въ Ставроникитѣ всего только 15. Справедливо ли, 
чтобы 15 человѣкъ посылали столько же представителей, 
сколько ихъ посылаетъ 1000 душъ? А тенерь каждый 
монастырь,-независимо отъ числа своей братіи, посылаетъ 
ио одному представителю. Современная система предста
вительства въ кинотѣ создала группу привилегирован
ныхъ иноковъ, какую-то монашескую аристократію, 
изъ среды которой счастливые архонты управляютъ и 
монастырями, и дѣлами всей монашеской братіи па 
Аѳонѣ.

Аѳонъ находится въ исключительныхъ внѣшнихъ и 
внутреннихъ условіяхъ по политическимъ причинамъ, изъ 
которыхъ главными нужно признать соперничество насе
ляющихъ его православныхъ національностей и стремле
нія грековъ удержать за собою гегемонію въ управле
ніи. Въ послѣднее время это стремленіе вылилось въ 
яркую форму ходатайства аѳонскихъ греческихъ мопа-
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стыреи предъ греческимъ правительствомъ включитъ тер
риторію Св. Горы въ составъ Греціи. Между Тѣмъ ни 
прошлая исторія, пи современное положеніе дѣлъ па 
Аѳонѣ не оправдываютъ подобныхъ стремленіи, Аѳонъ, 
какъ извѣстно, составляетъ часть Македоніи. Зависѣлъ 
ЛИ онъ когда-либо отъ Эллады, съ достовѣрпостью не
извѣстно, а если и признать, что нѣкоторые города его 
одно время принадлежали къ союзу эллинскихъ государ
ствѣ, то это было въ очень отдаленную эпоху, пе раньше 
425 года до Рожд. Хр. Впрочемъ, это не имѣетъ большо
го значенія йъ данномъ вопросѣ, потому что коренное 
населеніе оставило Абопъ сплошь раньше 676 года, а 
первые изъ тогда получившихъ на него ираво владѣнія 
ийоКовъ и сохранившихъ это право до настоящаго вре
мени стали селиться на Св, Горѣ уже во времена визан
тійскаго владычества. Съ тѣхъ норъ здѣсь обитаютъ мо
нахи разныхъ національностей исключительно православ
наго Исповѣданія, а также торговцы, ремесленники и 
Чернорабочіе, но преимуществу болгары, албанцы и толь
ко отчасти греки изъ Македоніи Дѣйствительно, греки, 
какъ просвѣщенные христіанствомъ ранѣе другихъ наро
довъ, раньше поселись на Аѳонѣ; по большей части это 
были выходцы изъ провинцій византійской имперіи. Соб
ственно, грековъ изъ Эллады здѣсь было всегда очень 
мало, точно такъ же, какъ и въ настоящее время, Послѣ 
грековъ здѣсь появляются грузины, славяне и наконецъ 
русскіе. Появленіе русскихъ на Аѳонѣ восходитъ къ очень 
отдаленнымъ временамъ, именно, къ концу X вѣка, а въ 
настоящее время они составляютъ крупное большинство 
населенія на Св. Горѣ. Въ 17 греческихъ монастыряхъ 
насчитывается только 12%% всего населенія Аѳона; 
всѣхъ же грековъ-монастырниковъ, келліотовъ н пустын
никовъ—35% болгаръ вмѣстѣ съ сербами 6%; молдаво- 
влаховъ 9%; русскихъ въ Пантелеймоновомъ монастырѣ 
и 2 скитахъ—Ильинскомъ и Андреевскомъ—около 30%; 
всего же русскимъ иноковъ на Аѳонѣ съ келліотами и
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пустынниками 50%. Да и изъ тѣхъ 17 монастырей, ка
кіе сейчасъ находятся подъ управленіемъ грековъ, только 
5 основаны и устроены самими греками, остальные же 
были устроены иноками другихъ національностей (серба
ми и болгарами, какъ напр. Хиландарь, Зографъ и др., 
или грузинами, какъ нанр. Иверъ), и лишь впослѣдствіи 
при благопріятныхъ условіяхъ захвачены греками.

Поэтому стремленіе грековъ включить Аѳонъ въ со
ставъ греческаго государства, возникшее еще въ эиоху 
пробужденія національнаго самосознанія и зарожденія 
идеи созданія „Великой Греціи" и особеиво усилившееся 
въ недавнее время, послѣ успѣховъ первой и второй бал
канской войны, нельзя признать правомочнымъ. Болѣе 
правъ имѣетъ другое теченіе, выдвигающее необходимость 
образовать изъ Аѳона нейтральную территорію подъ по
кровительствомъ православныхъ государствъ во главѣ съ 
Россіей.

(Церковный Вѣстникъ № 32).

IV.
Извѣстія.

Юбилейная индульгенція по случаю 1600-лѣтія изданія 
Миланскаго эдикта.—Празднованіе ІоОО-лѣтія изданія Ми
ланскаго эдикта, по принятому оффиціальному выраженію, 
1600-лѣтія „мира Церкви", папа Пій X ознаменовалъ 
дарованіемъ католическому міру чрезвычайной юбилейной 
индульгенціи, т. е. такой, какая обычно объявляется въ 
юбилейные годы (черезъ каждыя 25 лѣтъ). Вь Асіа 
Арозіоіісае Весііз за 18 марта (А? 4) опубликовано по
сланіе его объ этомъ „кто всѣмъ вѣрнымъ Христовымъ" 
отъ 8 марта. Папа указываетъ сначала на важность вос
поминаемаго великаго событія, положившаго конецъ же
стокимъ преслѣдованіямъ христіанъ и давшаго имъ ту
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свободу, которая была куплена кровію Искупителя и му
чениковъ. Воинствующая церковь справила тогда первый 
изъ своихъ тріумфовъ, которые всегда слѣдовали за вся
кими преслѣдованіями, и съ того времени оказывала все 
болѣе и болѣе благодѣяній человѣческому обществу; „ибо 
люди, оставивъ постепенно суевѣрное служеніе идоламъ, 
все болѣе и болѣе принимали въ своихъ нравахъ и уч
режденіяхъ христіанскій образъ жизни, вслѣдствіе чего 
справедливость и любовь процвѣтали на землѣ“. Воспо
минаніе этого великаго событія—-говоритъ папа,—побуж
даетъ его „открыть сокровища небесныхъ даровъ", что
бы отъ празднованія его получилось больше плодовъ.

„Мы считаемъ приличнымъ по этому случаю усердно 
молить Бога, Его Матерь Дѣву и прочихъ небожителей, 
въ особенности апостоловъ, о томъ, чтобы всѣ народы, 
воздавъ славу и честь матери Церкви, поспѣшили въ ея 
лоно, чтобы всѣми силами отсняли они заблужденія, ко
торыми перазумные враги стараются омрачить свѣтъ вѣ
ры, чтобы съ величайшимъ послушаніемъ почитали рим
скаго первосвященника и чтобы въ католической религіи 
еъ полнымъ убѣжденіемъ видѣли защиту и опору всего. 
Тогда можно будетъ надѣяться, что люди, устремивъ сно
ва взоръ на крестъ, йодъ этимъ спасительпымъ знаменемъ 
побѣдятъ и ненавистниковъ христіанскаго имени, и разну
зданныя страсти своего сердца".

А для того, чтобы молитвы по случаю торжества из
ливались въ христіанскомъ мірѣ обильнѣе, папа иризналъ 
нужнымъ „обогатить ихъ полной индульгенціей въ юби
лейной формѣ" и призвать всѣхъ сыновъ католической 
церкви присоединить и свои молитвы и благочестивыя 
упражненія и воспользоваться шире предлагаемою ми
лостью па пользу для своихъ душъ и для религіи.

„Поэтому мы, уповая на милосердіе всемогущаго Бо
га и на авторитетъ блаженныхъ апостоловъ Петра и Пав
ла, данною намъ, хотя и недостойнымъ, отъ Бога вла
стію вязать и рѣшить, выслушавъ мнѣніе достопочтѳн-
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пыхъ братьевъ нашихъ кардиналовъ святой римской цер
кви, генеральныхъ инквизиторовъ, даруемъ симъ самую 
полную индульгенцію отъ всѣхъ грѣховъ, по образцу 
общаго юбилея, всѣмъ и каждому вѣрующимъ обоего по
ла, какъ живущимъ въ Римѣ, такъ и пріѣзжающимъ 
сюда, которые въ нынѣшнемъ году за время отъ Ѳомина 
воскресенья (30 марта н. с.) до праздника непорочнаго 
зачатія дѣвы Маріи (8 декабря п. с.) посѣтить базилики: 
Латеранскую св. Іоанна, св. Петра, князя апостоловъ, 
и св. Павла „за стѣнами города", по два раза каждую, 
и тамъ нѣкоторое время помолятся Богу, согласно съ на
шимъ намѣреніемъ, о преуспѣяніи и возвеличеніи като
лической церкви и апостольскаго престола, объ искоре
неніи ересей и общеніи всѣхъ заблуждающихся, о согла
сіи среди христіанскихъ государей и о мирѣ и единеніи 
всѣхъ вѣрующихъ, и, кромѣ того, одинъ разъ за это вре
мя очистятъ свои прегрѣшенія и подкрѣпятъ себя небес
ною трапезою (т. е. исповѣдаются и причастятся) и да
дутъ каждый по своимъ средствамъ милостыню па бѣд
ныхъ иди на благочестивыя дѣла".

Папа разрѣшаетъ молитвенно прилагать индульген
цію и къ душамъ умершихъ въ союзѣ любви съ Богомъ. 
Кто не можетъ прибыть въ Римъ, тѣ для полученія ин
дульгенціи должны въ теченіе того же срока посѣтить 
шесть разъ храмъ или храмы, назначенные мѣстнымъ 
епископомъ, и выполнить другія предписанныя условія. 
Путешественники выполняютъ эти условія или по возвра
щеніи домой, или но время остановокъ въ пути. Мона
шествующимъ, безвыходно пребывающимъ въ монастырѣ, 
а также людямъ, находящимся въ тюрьмѣ или плѣну или 
не могущимъ выполнить предписанныхъ благочестивыхъ 
упражненій но болѣзни или другой причинѣ, духовникъ 
можетъ замѣнять ихъ другими или давать отсрочку, а 
дѣтей, не приступившихъ еще ко св. причащенію, осво
бождать отъ него. Исповѣдываться каждому предостав-
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ляется у любого духовника по собственному выбору. Ду
ховникамъ дается широкая власть разрѣшать отъ всѣхъ 
церковныхъ наказаніи и отъ всякихъ грѣховъ, освобож
дать даже отъ нѣкоторыхъ обѣтовъ и замѣнять ихъ дру
гими. Ограниченіе дѣлается только для публично и по
именно отлученныхъ, запрещенныхъ или подвергнутыхъ 
такимъ же образомъ другому церковному наказанію, ко
торые должны для полученія индульгенціи прѳнести пре
жде должныя сатисфакціи.

(Изъ Церк. Вѣст.).

СОДЕРЖАНІЕ. Отдѣлъ оффиціальный. I. Указы Святѣйшаго 
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ской лух. консисторіи. Комитета по сбору пожертвованій на со
оруженіе храма памятника на полѣ Лейпцигскаго сраженія, отъ 
21 августа 1913 г. за № 771. 1І1. Распоряженія Епархіальнаго 
Начальства. IV. Извѣстія. Отдѣлъ неоффиціальный. I. Слово въ день 
Успенія Пресвятыя Богородицы. II. Рѣчь па молебнѣ при открытіи 
Санаторіи на Семигорскомъ источникѣ, близъ ст. Иатухайской, 
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Годъ изданія ІІІ-й.

иссіонерскія извѣстія
по Ставропольской епархіи.

Еженедѣльный листокъ.
Приложеніе къ Ставропольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.

№ 35-й. 1-го сентября 1913 года.
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Миссіонерская дѣятельность
епархіальнаго миссіонера-проповѣдника, протоіерея Сѵмеона 
Никольскаго въ станицѣ Темиргоевской 13—15-го іюля 

1913 году.
(Изъ записи въ миссіонерскомъ журналѣ).

13—15-го іюля 1913 года. Станица Темиріоевскал, 
Кубанской области.

Въ исполненіе распоряженія Его Высокопреосвящен
ства,, Высокоиреосвяшѳпнѣйшаго Агаѳодора, Архіеписко
па Ставропольскаго и Екатеринодарскаго, отъ 9-го іюля 
ссго 1913 года за 2365-мъ, въ станицу Темиргоевскую 
13-го іюля прибыль епархіальный миссіонеръ—проповѣд
никъ, протоіерей Симеонъ Никольскій, для собесѣдова
нія съ лицами, заявившими г. Начальнику области жела
ніе перейти изъ православія вь секту евангельскихъ хри
стіанъ, въ числѣ, съ малолѣтними, 50 человѣкъ, какъ и 
сектантами станицы-баптистами и духоборами.

Тотчасъ по прибытіи, миссіонеръ отношеніемъ за 
№ 149, нросплъ Правленіе станицы оповѣстить населеніе 
о совершеніи имъ, совмѣстно съ причтомъ, богослуженія
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въ Казанскомъ храмѣ станицы съ проповѣдью слова Бо
жія 13 и 14 іюля и пригласить сектантовъ на собесѣдо
ваніе въ 2 часа по полудни 14-го іюля въ храмѣ. А причтъ 
Казанской церкви миссіонеръ просилъ, отношеніемъ за 
№ 151-мъ, дать объясненіе обстоятельствъ отпаденія лицъ 
въ числѣ 50-ти отъ православія въ сектантство.

Вечеръ 13-го іюля-суббота. Протоіерей Никольскій 
совершилъ съ священникомъ Алексѣемъ Ястребовымъ и 
діакономъ Алексѣемъ Пономаревымъ воскресную вечер
ню, причемъ по входѣ сказалъ слово проповѣди, въ ко
торомъ выяснилъ скорбь и попеченіе Церкви объ отпад- 
ніихъ и отпадающихъ отъ православія въ сектантство. 
Слово имѣло, приблизительно, слѣдующее расположеніе. 
„Съ свѣтильникомъ въ рукѣ выхожу къ вамъ, сомолитвен
ники, на это мѣсто благовѣстія св. Евангелія, въ знаме
ніе, что я пришелецъ, проповѣдникъ, соработпикъ пас
тырей вашихъ, песу Вамъ свѣтъ Христовъ, просвѣщаю
щій всѣхъ". А это служеніе свѣту благовѣстія необходи
мо для васъ, паства X ристова. Тяжело сказать печаль
ное слово, но неизбѣжно. Предъ очи Владыки—Архипасты
ря нашего представлено рукописаніе многихъ семействъ 
и лицъ изъ числа жителей прихода, измѣняющихъ пра
вославію, оставляющихъ церковь Божію и уходящихъ 
въ сектантство, хотя многіе изъ нихъ, но свидѣтельству 
клира, и давно уже склонились къ ереси заблужденій и 
обманно говорятъ, что отходятъ отъ церкви: ибо давно 
уже оставили ее; но явленіе все же горестное, ибо отъ 
насъ, отъ православія,—они ушли, или отходятъ на стра
ну далече, къ обществу еретиковъ. Разсуждая по-человЬ- 
чески, измѣнники церкви уходятъ на путь ногиболи, туда 
и дорога—худая трава съ поля вонъ, но не такъ судитъ 
Христосъ, законоположпикъ нашей святой вѣры. Вспом
ните добраго пастыря, въ евангельской притчѣ: Онъ 99 
овецъ незаблудшихъ оставилъ во дворѣ овчемъ, а одну 
овцу, заблудшую въ горахъ, пошелъ искать и, когда на
шелъ, принесъ еѳ на плечахъ своихъ въ домъ свой. Хрис
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тосъ Спаситель нашъ за каждую душу пролилъ Св. Свою 
Кровь на крестѣ и въ міръ пришелъ, чтобы каждую грѣ
шную душу спасти. Оцѣните, посему, какъ дорога Ему 
каждая душа и какъ велика скорбь церкви о погибшихъ 
въ ересяхъ, въ расколѣ и сектахъ душахъ. Вотъ пер
восвятитель церкви и послалъ насъ сюда, молиться съ 
вами и за васъ о спасеніи душъ вашихъ, слово проповѣ
ди св. Евангелія сказать вамъ, утверждая васъ въ пра
вославіи и охрапяя отъ вліянія заблужденій въ области 
вѣры и жизни, и заблуждающихся убѣждать покаяться 
въ своихъ заблужденіяхъ и паки возвратиться въ св. 
церковь, да будетъ и въ этой паствѣ Христовой едино 
стадо и Единъ Пастырь". Въ храмѣ было до 1000 мо
лящихся.

14-го іюля. Воскресенье. Утреню совершили мѣстный 
священникъ Ястребовъ съ діакономъ Пономаревымъ; 
божествеппую литургію совершилъ протоіерей Николь
скій соборне съ вышеозначенными священнослужителями. 
За богослуженіемъ говорили проповѣди: I) по чтеніи 
Евангелія священникъ Ястребовъ сказалъ поученіе на 
тему: откуда произошли ереси и расколъ, какъ долженъ 
смотрѣть на нихъ Христіанинъ, и что всякій ищущій спа
сенія во Христѣ долженъ принадлежать кь Его единой 
святой Апостольской церкви, внѣ же церкви Христовой 
никто не спасется. 2) По Херувимской нѣспи протоіерей 
Никольскій: объ опасности современнаго ослабленія въ 
бласти вѣры и жизни, о средствахъ укрѣпленія души 
въ вѣрѣ. Расположеніе слова, приблизительно, 
такое. „Евангельское благовѣстіе сегодня (Еван. Мтѳ. 9, 
1-3 ст.) объ исцѣленіи Господомъ Христомъ разслабленна
го, носимаго четырьмя,—напечатлѣло въ пашемъ сердцѣ 
помышленія о современномъ разслабленіи въ области жи
зни и паче въ области вѣры. Среди православнаго міра 
царятъ различныхъ видовъ грѣхи, могущіе вести душу 
Христіанина къ удаленію отъ Вога, къ лишенію благода
ти спасенія, къ погибели. Мпого-бо согрѣшаемъ вси, но
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и надежду прощенія грѣховъ имѣемъ. Есть для насъ, о 
братія, православные люди, другая купель-купель покаянія, 
сокрушенія, слезъ и прощеніе грѣховъ Кровію Сына Божія.

Но когда человѣкъ оставляетъ эту благодать спасе
нія въ церкви Божіей сущую, грѣхи увлекутъ душу его во дно 
адово. А у этихъ бѣдныхъ душъ, у сектантовъ пе только нѣтъ 
благодати очищенія грѣховъ, пѣть даже сознанія грѣхов
ности. Баптисты говорятъ: мы святы. Заблужденіе это 
обличается и нашей обшей человѣческой совѣстью, и за
кономъ правды Божіей: „имѣю другой законъ въ себѣ", 
говоритъ Св. Ап. Павелъ, „плѣняющій меня закономъ 
грѣховнымъ." „Если кто говоритъ: грѣха не имѣю, тотъ 
человѣкъ ложь", свидѣтельствуетъ св. Апостолъ Іоаннъ 
Богословъ. И это говорятъ Св. Апостолы Христовы.

Вотъ гдѣ погибель сектантозъ; въ этомъ сознаніи 
своей святости, въ этомъ отверженіи благодати спасенія, 
въ этомъ удаленіи отъ церкви Божіей. Если есть и доб
рыя дѣла у человѣка, а нѣтъ благодати сиасенія, спас- 
тися ему невозможно. Примѣръ: Корнилій язычникъ че
ловѣкъ праведный и милостивый былъ, но для спасенія 
ему необходимо было, но откровенію ангельскому, крестить
ся, получить прощеніе грѣховъ благодатію Божіею.

Фарисеи и киижники смутились, когда Христосъ, въ 
Евангельскомъ благовѣстіи сказалъ больному: „прощаются 
тебѣ грѣхи",-думаютъ-Хрпстосъ человѣкъ и грѣхи проща
етъ. Какъ это такъ?.. . Современные книжники и фари
сеи, сектанты, еретики смущаются тѣмъ-же пунктомъ въ 
жизви св. церкви. Согрѣшая, мы, православные люди, 
каемся и прощеніе грѣховъ получаемъ словомъ священ
ника Божія; какъ это такъ?—говорятъ сектанты . . . Но 
смущаются неразумные, невѣдушіе писанія. Не человѣкъ 
прощаетъ грѣхи, а Господь. Но опъ власть таковую 
далъ человѣкамъ: „кому вы простите грѣхи, тому и Я 
Господь®прощу“, и эта власть, благодать, дана апостоламъ, 
архіереямъ, священникамъ.
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Но еще разъ обратимся къ Евангельскому благовѣ
стію сегодня. Разслабленный самъ не могъ двинуться съ 
мѣста, друзей попросилъ снести его къ Христу Господу. 
Сектанты изнемогаютъ въ сужденіяхъ о спасеніи. Чтобы 
прійти къ священнику, сказать недугъ своихъ помысловъ; 
И недоумЬніе разрушилось-бы и человЬкь не поги- 
балъ-бы.

Но, братья, сестры, ози не идутъ къ Церкви Божіей. 
Церковь приходитъ къ нимъ иа помощь. И первѣе, молит
вой къ Вогуо спасеніи ихъ. И вы, возлюбленные сомоли- 
твенпики, въ священнѣйшій часъ настоящей молитвы, молясь 
о себѣ и присныхъ своихъ, вспомните и этихъ песчасТ’ 
ныхъ-сектаптовъ, и помолитесь, да спасетъ и помилуетъ и 
ихъ Господь, возвративъ ихъ вь святую Церковь.

3) По причастномъ стихѣ, поученіе произнесъ, съ благо
словенія протоіерея и священника Ястребова, діак. Алексѣй 
Пономаревъ, поученіе предварительно избранное священ
никомъ Ястребовымъ, въ приложеніи къ „Руководству для 
сельскихъ пастырей", на 6-ю недѣлю но 50-ницѣ. Храмъ 
былъ переполненъ богомольцами.

Съ 2-хъ до 6 часовъ вечера состоялась публичная 
бесѣда въ храмѣ съ лицами, заявившими г. Начальнику 
Области желаніе перейти изъ православія въ сокту 
Евангельскихъ Христіанъ.

Бесѣда открыта Протоіереемъ Никольскимъ всенарод
нымъ пѣніемъ молитвы „Царю Небесный".

Миссіонеръ сказалъ рѣчь о единствѣ св. Церкви въ 
мірѣ и преступности раздѣленій въ вѣрѣ. Душевноболь
ной человѣкъ произвелъ шумъ среди народа; произошло 
смущеніе, но больной былъ удаленъ изъ храма и порядокъ 
водворился.

Сектантъ Ищенко (Пиколай Петровичъ) сказалъ: мы 
не отъ церкви отходимъ, а отъ церкви православной и 
идемъ въ церковь Христову.

Миссіонеръ', а вы были въ православной церкви?
Сектантъ', да.
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Миссіонеръ: ну вотъ, друже, скажите: что вы въ пра
вославной церкви усмотрѣли не спасительнаго, что 
оставили ее?

Сектантъ: сказано: не сотвори Кумира; а здѣсь кланя
ются иконамъ.

Миссіонеръ прочиталъ изъ книги Исхода главы 20и 25 
стихи, касающіеся повелѣпій Божіихъ о кумирахъ и свя
щенныхъ изображеніяхъ, уясняя различіе кумира и свя
щенныхъ изображеній.

Сектантъ Рембезъ Захаръ Андреевъ прочиталъ Второ
законія, 4, 14—15 и сказалъ: укажите, гдѣ сказано, что 
иконы ваши святы.

Миссіонеръ: указалъ Исх. 29, 37; Исх. 5,8; Псал. 98, 5.
Сектантъ Ищенко прочиталъ Дѣян. Апост. 17, 29 и 

сказалъ: вотъ золото за Божество люди приняли и здѣсь, 
поклонились, а мы не желаемъ этого. Потому, что Ано- 
столъ въ посланіи къ Римлянамъ говоритъ I гл. ст. 23-25.

Миссіонеръ, указывая на иконостасъ, спросилъ; скажи, 
что здѣсь есть отъ „вымысла человѣческаго" въ ряду св. 
иконъ, то есть, что нарисовано такое, чего не было въ жизпи 
Спасителя, или Царицы Небесной и Св, Божіихъ.

Сектантъ: Ищенко, послѣ долгихъ колебаній, сказалъ, 
что ничего не можетъ сказать.

Миссіонеръ: Такъ, друзья, и вы заблуждаетесь, певѣ- 
душе писанія и не разумѣя смысла его. Священное ии- 
санія Новаго и Ветхаго Завѣта указываетъ на святость 
св. иконъ и ихъ спасительность.

Смотрите: Христосъ Господь указываетъ въ Евангеліи 
Іоанна гл. 3 ст. 14-15 назначеніе Св. иконъ. Прочитаемъ 
Числъ 21, стс 7—9, и книги Премудрости Соломона Гл. 
16 ст. 5-6, и смотрите, чѣмъ заключаетъ свое слово пре
мудрый Царь: „ибо обратившійся исцѣлился пе тѣмъ, на 
что взиралъ, по Тобою, Спасителемъ Всѣхъ." (ст. 7) Вотъ 
и мы Нравославные Христіане люди, также спасаемся, 
взирая иа Св. Иконы и поклоняясь предъ ними.
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Сектантъ Рембѳзъ сказалъ/ пророкъ Езекія разру
шилъ мѣднаго змѣя, и прочиталъ 4 Царст. гл, 18 ст. 4 
Дерево рукотворенпое проклято, вотъ книга Премудрости 
Соломона гл. 14 ст. 78.

Миссіонеръ', какое дерево благословенное и какое 
проклятое?

Сектантъ Рѳмбезъ: ковчегъ благословенъ; этотъ ко
рабль спасъ отъ потона,, а нрэклятъ идолъ.

Миссіонеръ: почему проклятъ идолъ? Смотрите, други, 
потому, что онъ мерзость, соблазнъ для людей, здѣсь же 
читайте ст. II,. а развѣ найдется въ мірѣ настолько 
безсовѣстный человѣкъ, что скажетъ: св. иконы соблаз
няютъ, склоняютъ меня кь грѣху.

Сектанты не дали отвѣта.
Миссіонеръ', г. Рембѳзъ, вы сказали, Езекія пророкъ; 

скажите, о чемъ онъ пророчествовалъ.
Сектантъ Рембезъ, послѣ различныхъ уклоненій, 

вынужденъ былъ сказать, что Езекія только царь, а про
рокомъ онъ, Рембезъ его назвалъ, а не писаніе,

Миссіонеръ: вотъ, братіе, такъ и образуются заблу
жденія въ вѣрѣ.

Человѣкъ свои мысли и свои слова выдаетъ за сло
во Божіе. Васъ смущаетъ слово, что Езекія истребилъ 
мѣднаго змѣя. Да, онъ истребилъ потому, что люди ста
ли почитать его за кумира. Но замѣтьте, что чрезъ сот- 
пи лѣтъ послѣ истребленія Господь Іисусъ Христосъ ука
зываетъ на мѣднаго змѣя, сооруженнаго Моисеемъ въ 
пустынѣ, какъ па прообразъ, картину Креста Его, Христа 
Сиасителя.

Сектантъ Ищенко читаетъ 17 главу Дѣяній аност. 
и говоритъ: все рукотворенное запрещено почитать за 
Бога, въ идолахъ и въ иконахъ серебро и золото, одно и 
то-же,—все запрещено Богомъ.

Миссіонеръ: напрасное заключеніе, ложное: признаки 
одни, по назначеніе и значеніе различное. Слово Божіе ука-
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зываетъ: серебро и золото въ идолахъ и въ иконахъ, но 
сила различная. Слушайте, братія: I царст. 5 гл.—Нѣтъ, 
одно Богомъ запрошено, другое Богомъ узаконено.

Сектантъ Ищенко: какія лица были у херувимовъ? 
Миссіонеръ', человѣческія: Исх. 25—20, Ис. 6, 6—7. 
Сгктяншз Ищенко чилаетъ 9-ю главу посланія къ

евреямъ и прибавляетъ: вотъ все Христосъ отмѣнилъ.
Нѣтъ, Христосъ Господь не отмѣнилъ, а

замѣнилъ одно другимъ. Гл. 10 ст. 1-й, вмѣсто крови 
дѣльцовъ здѣсь въ храмѣ Господнемъ новозавѣтномъ Кровь 
Христова и вмѣсто скиніи храмъ Христовъ, вмѣсто ков
чега престолъ, вмѣсто скрижалей святое Евангеліе, вмѣ
сто чаши съ манной чаша съ Тѣломъ и Кровію Спасите
ля; вмѣсто жезла Ааронова крестъ Христовъ.

(Продолженіе будетъ).

Содержаніе: 1) Миссіонерская дѣятельность епархіальнаго 
миссіонера-проповѣдника протоіерея Сѵмеона Никольскаго въ 
станицѣ Темиргоевской 13—15-го іюля 1913 году.

Епархіальный миссіонеръ-проповѣдникъ,
Протоіерей Сгмеонъ Никольскій.
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