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Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Опредѣлены на мѣста:

А) На свящеііническія:

Діаконъ Николаевской ц. г. Воронежа Василіи Семе
новъ опредѣленъ священникомъ къ Николаевской ц. с. Треть
яковъ Новохоперскаго у., 15 марта.

В) На діаконскія'.

Псаломщикъ Успенской ц. с. Знаменскаго Новохопер
скаго уѣзда Николай Зобова опредѣленъ штатнымъ діакономъ 
къ Богоявленской ц. с. Нижняго Студенца (Патріаршее), 
Задонскаго у., 8 марта.

В) На псаломщическія'.

Временно и. о. псаломщика Христорождественской ц. 
с Манина Задонскаго у., Георгій Данковъ опредѣленъ и. д. 
псаломщика при той же церкви, 21 февраля.
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Учитель церковно-приходской школы с. Кардаилова, 
Новохоперскаго у., Владиміръ Поповъ опредѣленъ и. д. 
псаломщика при Казанской церкви того же села, съ оста
вленіемъ на должности учителя, 8 марта.

Псаломщикъ Воскресенскаго собора г. Землянска Ти • 
мооей Авсеневъ, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Покров
ской церкви с. Гнилой Сновы Землянскаго у., 8 марта.

Псаломщикъ Богородицкой церкви сл. Ново-Богородиц- 
кой Богучарскаго у., Василій Ивановъ, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Николаевской церкви, сл. Абросимовой Бо
гучарскаго у., 8 марта.

Учитель церков.-приходской школы с. Никольскаго, 
Богучарскаго у., Ѳеодоръ Глушенковъ допущенъ къ и. д- 
псаломщика при Крестовоздвиженской церкви сл. Мининой 
Богучарскаго у., 9 марта.

Псаломщикъ Покровской церкви х. Стовяновскаго Бо
бровскаго у. Григоріи Архипенко, согласно прошенію, пе
ремѣщенъ къ Богословской церкви, с. Старо-Садоваго, Бо
бровскаго у., 9 марта.

Псаломщикъ Введенской церкви сл. Велико-Архангель
ской, Бобровскаго у., Евгеній Толачеевъ, согласно проше
нію, перемѣщенъ къ Митрофановской церкви, с. Хрѣноваго 
Бобровскаго у., 15 марта.

Псаломщикъ Рождество-Богородицкой церкви поселка 
Солдатскаго, Новохоперскаго у., Поликарпъ Смирницкій, 
согласно прошенію, перемѣщенъ къ Николаевской церкви 
сл. Вихляевки, Новохоперскаго у., 13 марта.

Врем. и. д. псаломщика Успенской единовѣрческой 
ц хут. Аношкина, Валуйскаго у., Авдій Гомоюновъ утвер
жденъ въ должности псаломщика на занимаемомъ мѣстѣ, 
7 марта.
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Уволенъ за штатъ.

Псаломщикъ Богоявленской церкви с. Старо Садоваго 
Бобровскаго у., Ѳеодоръ Поповъ, согласно прошенію, уво
ленъ заштать, 9 марта.

За смертію исключаются изъ списковъ:

Заштатный діаконъ на вакансіи псаломщика Покров
ской церкви, с. Ново-Покровскаго, Бобровскаго у., Васи
лій Троицкій, умершій 12 февраля.

Діаконъ Николаевской церкви с. Третьяковъ, Новохо
перскаго у., Іоаннъ Поворинскій, умершій 2 марта 1917 г.

Псаломщикъ Покровской церкви с. Баннаго, Богучар
скаго у-, Владиміръ Поповъ, умершій 13 февраля 1917 г.

Псаломщикъ Николаевской церкви с. Маховаго, Задон
скаго уѣзда, Яковъ Черневецкій, умершій 5 марта 1917 г.

Священникъ Успенской церкви с. Знаменскаго, Ново
хоперскаго у., Григорій Милоградовъ, умершій ‘ 2 марта 
1917 г.

Священникъ Христорождественской церкви с. Горшеч
наго, Нижнедѣвицкаго уѣзда, Симеонъ Казьминъ, умершій 
3 марта 1917 г.

Заштатный протоіерей Троицкаго собора г. Богучара, 
Василій Наумовъ, умершій 4 марта 1917 года.

Возведены въ санъ протоіерея-
Благочинный 1 округа Бирюченскаго у., священникъ 

Андрей Поповъ—2 февраля 1917 г.
Благочинный 1 округа Коротоякскаго у., священникъ 

Николай Игнатовъ —19 марта 1917 года.
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Кромѣ того остаются вакантными священническія 
и псаломщическія мѣста, объявленныя въ № 11

Вороне&сн. Епарніальн. Вѣдом. за 1917 годъ.
А) Священническія—въ селахъ:

Задонскаго уѣзда: 1) Спасскомъ; Землянскаго уѣзда: 
2) Рубцова; Острогожскаго уѣзда: 3) Гончаровкѣ.

Б) Псаломщическія—въ селахъ:

Воронежскаго уѣзда: 1) Рудкинѣ; 2) Верхней Хавѣ; 
Бобровскаго уѣзда: 3) Бутурлиновкѣ, 4) Александровкѣ, 
(Казаковкѣ); Богучарскаго уѣзда: 5) Сѣряковой, 6) Гру
шевкѣ, Валуйскаго уѣзда: 7) Юрьевкѣ; Коротоякскаго уѣз
да: 8) Хмѣлевомъ, 9) Аношкинѣ, 10) Польниковѣ; Нижне
дѣвицкаго уѣзда: 11) Верхней Дѣвицы, 12) Хорошиловѣ, 
Острогожскаго уѣзда: 13) Нагольной; Павловскаго уѣзда: 
14) Петровкѣ, 15) Березовомъ.

Примѣпаніе. Въ № 9 Епархіальныхъ Вѣдомостей свя
щенническое мѣсто при Казанской церкви, села Хрѣноваго, 
Бобровскаго уѣзда, объявлено празднымъ ошибочно.



ВОРОНЕЖСКІЯ ЕПНАІШШ ВѢДОМОСТИ
------  ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ ------

2 АПРѢЛЯ. " || №14 || 1317 ГСДІ

„Христосъ Воскресе“.
(П о у ч е ні е).

Нѣтъ на Руси и не только на Руси, но и во всемъ 
христіанскомъ мірѣ праздника болѣе радостнаго и болѣе ве
личественнаго, какъ Свѣтлое Христово воскресеніе. Много 
радости, счастья слышится въ этихъ захватывающихъ, тор
жественныхъ словахъ. Въ нихъ заключается все, что только 
можетъ быть для христіанина самаго лучшаго, дорогого и 
возвышеннаго. Воскресеніе Христово есть вѣрный залогъ 
подъема человѣчества, символъ побѣдной силы, которая не 
позволила умереть носителю высшей правды; не умомъ, а 
скорѣе всѣмъ своимъ существомъ каждый переживаетъ ве
личіе свѣтлаго праздника. Что солнце для вселенной, то 
воскресеніе Христа для жизни человѣчества; еслибы Хри
стосъ не воскресъ, міръ оказался царствомъ зла, смерти; 
вся наша жизнь омрачилась бы непроницаемой, безпросвѣт-
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ной тьмою, глубокая скорбь безъ надежны во что то свѣт
лое разлилась бы надъ мрачной землею странствованія. Не
вѣдомая, торжествующая сила захватила провославный людъ 
и онъ по старому подъ грохотъ и гулъ вражьихъ снарядовъ 
радостнымъ аккордомъ поетъ побѣдный гимнъ; по прежнему 
по русской землѣ дрожитъ переливаясь пасхальный звонъ.

Правда 3-й разъ приходится встрѣчать праздниковъ 
праздникъ среди жуткой, небывалой войны; многіе не обни 
мутъ тѣхъ, къ кому сердце такъ тоскливо, жадно просится., 
не скажутъ отъ избытка чувства: „Христосъ воскресе“. Но 
въ сей день Господень отъ стѣнъ Кремля—сердца Россіи 
до послѣдней деревушки подъ красный звонъ колоколовъ вѣ
ритъ св. Русь, глубоко вѣритъ, что воскреснетъ каждый 
вздохъ ея въ воскресшемъ Спасителѣ. Пусть смерть иа вре
мя въ огненной стихіи, трескѣ орудій, стонахъ и крикахъ, 
на костяхъ умершихъ героевъ воиновъ празднуетъ свою 
кровавую тризну, пусть мгновеніе адски торжествуетъ надъ 
усиліями человѣчества въ поискахъ мира, пусть кровью за
ливаетъ великіе порывы къ правдѣ, пусть въ чаду порохо
вого дыма зарождается жизнь и она побѣдитъ. Пусть зло 
продолжаетъ свою борьбу, но распинаемая, поругаемая прав
да теперь живетъ въ мірѣ... Пусть на нее надѣтъ терно
вый вѣнецъ, но кровавыя капли ярче горятъ и вѣчно бу
дутъ горѣть на страдальческомъ челѣ этой правды, не вѣ
рить этому, когда предъ нами возставшій—нельзя. Мы вѣ
римъ и въ вѣрѣ черпаемъ торжественную радость. Два дня 
назадъ мы съ поникшими главами стояли у креста, расте
рянные при видѣ Божественной Крови Страдальца, не за
былся злой хохотъ тьмы: „уа, созидаяй", казалось подъ боль
шимъ камнемъ и печатью навѣки схоронена правда... Гдѣ 
жало смерти, поетъ церковь, гдѣ же ея побѣда?—Сила во
скресшей правды не въ огнѣ и бурѣ, а въ жизни христіа-
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нина—въ его нравственномъ подвигѣ, въ его борьбѣ со грѣ- 
номъ. Не по ея ли призыву идутъ цѣлые отряды самоот
верженныхъ работниковъ въ мѣста нужды и горя, туда, гдѣ 
смерть обрѣла свою жатву; а могильные кресты братскихъ 
кладбищъ, поставленные надъ прахомъ, положившихъ душу 
свою за други своя, не говорятъ ли всѣмъ: „возсіяла жизнь 
изъ гроба, воскресъ Христосъ и любовь не умретъ никогда. 
Подъ побѣднымъ знаменемъ Воскресшаго душа зажигается 
сильными и неотразимыми настроеніями, закаляется неустан
ными порывами подвига. Съ Спасителемъ не страшна хо
лодность жестокихъ сердецъ, не страшны увѣчья и раны, 
не опустятся безсильно усталыя руки, понятны кресты жиз
ни всѣхъ, въ комъ билось и бьется рвущееся къ добру 
сердце, понятно слово жить, вотъ почему Христово торже
ство—есть торжество человѣка. Въ дни великихъ испыта
ній, мучительныхъ, кошмарныхъ переживаній вѣрующимъ 
сердцемъ сольемся съ воскресшимъ Христомъ, въ Немъ бу
демъ черпать несокрушимую энергію, чтобы спокойнымъ 
мужествомъ обвить раны родины. Безспорно великая жерт
ва приносится чуть не полміромъ па алтарь войны, но если 
Богу крестомъ, путемъ мукъ пришлось ипи къ побѣдѣ, то 
значитъ, такъ нужно человѣчеству. Все великое рождается 
великимъ, пеленается страданіями. Радуйтесь, сей день, его- 
же сотворилъ Господь, веселитесь достойно съ небесами, 
воскресъ Христосъ, живетъ правда и восторжествуетъ любовь,

Свящ. Черпицкій.
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СЛОВО
въ Великій Пятокъ т).

Св. Евангеліе повѣствуетъ.- когда Господь вашъ Іисусъ 
Христосъ несъ на Голгоѳу крестъ, шло за Нимъ великое 
множество народа и женщинъ, которыя плакали и ры
дали о Немъ. Іисусъ же, обратившисъ къ нимъ, сказалъ: 
дщери Іерусалимскія) не плачъте обо Мнѣ, но плачъте 
о себѣ и о дѣтяхъ своихъ (Лук. 23, 27, 28).

Братіе-христіане! Воспоминая въ нынѣшніе дни страсти 
Христовы и мысленно созерцая на Голгоѳѣ Господа, изму
ченнаго. израненнаго, неимѣющаго „ни вида, ни доброты*, 
и мы скорбимъ и сокрушаемся.

И какъ не скорбѣть, не сокрушаться, когда, при рас
пятіи Господа, земля содрогалась и камни распадались?

Какъ, воспоминая страсти Христовы и близко прини
мая ихъ къ сердцу, не плакать,—какъ слезами не туманить 
своихъ очей, когда солнце померкло „зря Господа, пригвож- 
денни ко кресту4?

Но, братіе, не относятся-ли къ намъ слова, сказанныя 
Господомъ Іерусалимскимъ женщинамъ: не плачъте обо 
Мнѣ, но плачъте о себѣ и о дѣтяхъ своихъ?

Да, братіе. Воспоминая страсти Христовы, мы должны 
скорбѣть и сокрушаться не о томъ, что Господь претерпѣлъ 
страшныя страсти. Апостолъ Павелъ, напротивъ, хвалится 
крестомъ и распятіемъ Господа (Галат. 6, 14); Св. наша 
Церковь прославляетъ страсти Господни: „слава отрастемъ 
Твоимъ, Господи", воспѣваетъ она. Мы должны скорбѣть и 
сокрушаться о томъ, что мы, грѣшники, были причиною 
страстей Господнихъ: Той язвенъ быстъ за грѣхи наши 
и мученъ быстъ за беззаконія наша (Исаіи 53, 5).

Мы мыслимъ „лукавая"; а Господа били по главѣ 
тростію и надѣли на главу Его колючій терновый вѣнокъ.

]) Сказано въ Благовѣщенскомъ соборѣ Митрофанова монастыря, при 
Архіерейскомъ служеніи.
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Мы творимъ всякія беззаконія и стопы свои направля
емъ „на совѣтъ нечестивыхъ “; а Господу гвоздями пронзи
ли руцѣ и нозѣ.

Мы даже въ дни Великаго поста насыщаемся и услаж
даемся всякими яствами и напитками; а жаждавшему Госпо
ду поднесли оцетъ съ желчію смѣшанный.

Мы злословимъ нашихъ ближнихъ, насмѣхаемся надъ 
ними; и Господа злословили и насмѣхались надъ Нимъ.

И можно-ли исчислить всѣ грѣхи наши, за которыя 
Господь выстрадалъ, принося за нихъ искупительную жерт
ву на Голгоѳѣ?!

Вотъ о чемъ, братіе, намъ нужно скорбѣть, сокрушать
ся и плакать всегда, особенно-же въ-дни воспоминанія стра
стей Христовыхъ.

О, Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ!
„Покланяемся страстемъ Твоимъ, Господилобызаемъ 

пречистыя Твои язвы и гласомъ покаявшагося разбойника 
вопіемъ къ Тебѣ: Помяни насъ, Господи, во царствіи 
Твоемъ] Аминь.

Намѣстникъ Митрофанова монастыря, 
Архимандритъ Александръ.

Докладъ
Родительскому Комитету по вопросу о поднятіи рели

гіозности среди учащейся молодежи.

Мы, г.г., находимся подъ впечатлѣніемъ великой оте
чественной войны, которая глубоко ранила русское сердце 
и народное самолюбіе; но она же и вскрыла и народныя 
язвы, обнажила раны нашей жизни и всему міру показала, 
что всѣ люди переживаютъ великую внутреннюю болѣзнь, 
которая проявляется теперь въ многостороннихъ нашихъ
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страданіяхъ, какъ слѣдствіе уклоненія людей отъ завѣтовъ 
Спасителя, проповѣдывавшаго миръ, братство, любовь и 
т. п. Не смотря на это, люди продолжаютъ жаждать без
божія и пытаются устроить счастье въ безрелигіозномъ сво
емъ настроеніи. Противъ религіи въ ея корнѣ ведется упор
ный, жестокій и дерзкій походъ. По крайней мѣрѣ историкъ 
Випперъ въ сентябрьской книжкѣ лѣтописи говоритъ: „ре
лигія должна отойти вб прошлое, такъ какъ наука впол
нѣ удовлетворяетъ нужды человѣческой жизни, и за
просы мысли могутъ довольствоваться ея же данными...* 
(жури Церковь и жизнь № 20 стр. 304).

Отъ такихъ заявленій, бросаемыхъ нынѣ въ большомъ 
изобиліи въ широкую русскую публику, немудрено, конеч
но, заволноваться и болѣе-менѣе стойкимъ умамъ, неокрѣп
шему же въ своихъ взглядахъ юношеству подобное заявле
ніе представляетъ большую опасность,—тѣмъ болѣе, что 
религіозный либерализмъ—явленіе модное среди современ
ной интеллигенцій, а за нею, подражая модѣ, тянется п 
наша учащаяся молодежь, среди которой мнѣ лично уже 
приходилось слышать, что христіанство отжило свой 
вѣкъ, что оно одряхлѣло и неспособно будто бы даль
ше руководитъ жизнію. Прогрессъ науки влечетъ за со
бой смертный приговоръ религіозной идегъ и религіозному 
чувству'1.

Слушая такія заявленія, невольно вырывается крикъ: 
милыя, дорогія дѣти! Не спѣшите дѣлать ужаснѣйшіе вы
воды. Помните, что еще раньше васъ смѣлые великіе умы 
уже бросались въ сторону отъ религіи! они до конца про
ходили по дорогѣ атеизма и вотъ послушайте, къ какимъ 
выводамъ пришли.

Ярымъ безбожникомъ до извѣстной полосы въ своей 
жизни былъ талантливѣйшій писатель Герценъ. Вотъ что 
онъ говоритъ: „безбожіе привело меня лишь къ выводу,
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что жизнь обманула... выхода нѣтъ“. (Собр. соч. т. VIII 
стр. 360—361). А профессоръ Булгаковъ такъ опредѣли 
етъ послѣдній моментъ въ душевныхъ скитаніяхъ Герцена: 
„Герг^енъ дерзновенно заглянулъ въ бездну, которой гіе 
замѣчали другіе, онъ спустился ва ея глубину и возвра
тился къ намъ, чтобы разсказать, чгпо на днгъ ея та
ится отчаяніе... (Отъ маркс. къ идеализ. стр. 182).

Выводы, какіе дѣлаетъ Булгаковъ, для насъ драгоцѣн
ны. Онихлоказываютъ, что всѣ сомнѣнія, всѣ исканія, па
денія и разочарованія, какія составляютъ обычную душев
ную драму въ исторіи безбожныхъ, но искреннихъ и вели
кихъ людей—все это приводило ихъ къ убѣжденію, что мы 
не можемъ и не должны ограничиваться міромъ явленій, 
одной физикой, а необходимо должны чаять области идеаль
ной, въ которой живетъ Богъ.

Мнѣ кажется, говоритъ нашъ писатель Чеховъ, что 
человѣкъ долженъ бытъ вѣрующимъ, иначе жизггъ его 
пуста, пуста! (Три сестры),

Современная художественная литература даетъ намъ 
наглядныя фотографіи жизни безрелигіозпыхъ людей. Кто 
изѣ насъ пе знаетъ эти типы хмурыхъ, ноющихъ, лишнихъ, 
бывшихъ людей? Вѣдь это, г.г., тѣ живые мертвецы, о ко* 
торыхъ говоритъ Св. Іоаннъ Богословъ: ты только но
сишь имя, чгпо ты живъ, на самомъ дѣлѣ ты мертвъ".

Не плоть, а духъ растлился въ наши дни 
И человѣкъ отчаянно тоскуетъ...
Безвѣріемъ палимъ и изсушенъ, 
Невыносимое онъ днесь выноситъ, 
И сознаетъ свою погибель онъ... 
И жаждетъ вѣры, но о ней не проситъ. 
Впусти меня! Я вѣрю, Боже мой!
Прійдп на помощь моему невѣрью. (Тютчевъ),
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Охарактеризовавъ безрелигіозное состояніе современ
никовъ, поэтъ заканчиваетъ свое стихотвореніе молитвен
нымъ обращеніемъ: „впусти меня! Я вѣрю, Боже мой! 
Пріиди на помощь моему невѣрью!® И этотъ молитвенный 
вопль скорбящей души вполнѣ понятенъ. Опору соціально
му идеализму, говоритъ профессоръ Булгаковъ, и вѣрѣ 
въ человѣчество можетъ датъ только религіозно-идеа
листическое міровоззрѣніе. Внѣ же этой основы есть 
мѣсто только безграничному скептиг^изму и марали 
личной прихоти. “ Нельзя, слѣдовательно, согласиться съ 
вышеупомянутымъ историкомъ Випперомъ, который утвер
ждаетъ, что наука вполнѣ удовлетворяетъ нужды человѣче
ской жизни, а запросы мысли могутъ довольствоваться ея 
же данными.

Я, конечно, далекъ отъ мысли умалять значеніе науки, 
наоборотъ, я назову ее истиннымъ и лучшимъ другомъ ре
лигіи: чѣмъ глубже знаніе человѣка, тѣмъ опредѣленнѣе 
понятіе о Божествѣ. Въ этомъ смыслѣ Ньютонъ сказалъ: 
„чѣмъ дальше человѣкъ проникаетъ въ тайны природы, тѣмъ 
яснѣе открывается предъ нимъ единство Предвѣчнаго плана®. 
(Богъ неопровержимъ наукой стр. 14).

Но я никогда не могу согласиться, что наука можетъ 
удовлетворить всѣ запросы мысли человѣка.

Вопросы о Богѣ, о душѣ, о безсмертіи никогда не 
потеряютъ для люди своей полноцѣнности, пока люди оста
нутся разумными, испытующими существами. Не то нужно 
человѣческому духу, что предлагаетъ наука. Благодаря на
укѣ, человѣкъ орломъ взлетѣлъ за облака—это, конечно, 
и хорошо и полезно, но,-если онъ душой по прежнему, 
какъ улитка, будетъ пресмыкаться по землѣ, если онъ бу
детъ видѣть себя со всѣхъ сторонъ окруженнымъ злобой, 
коварствомъ, лицемѣріемъ, ханжествомъ и т. п. пороками, 
то мало утѣшенія доставятъ ему аэропланы. И человѣче-
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ство, по крайней мѣрѣ въ лицѣ лучшихъ своихъ предста
вителей, для устроенія жизни обратится къ .Евангелію, 
гдѣ говорится, что человѣкъ прежде всего долженъ искать 
Царствія Божія и правды, его, а остальное все прило
жится намъ, т. е. пріидетъ само—собой въ силу есте
ственнаго прогресса.

II.

Въ основѣ всѣхъ человѣческихъ чувствъ непремѣнно 
лежитъ какая-нибудь потребность, которая вызываетъ стрем
леніе къ удовлетваренію. Напр , потребность- въ пиіцѣ, въ 
питьѣ и т. п. На ряду съ этимъ природѣ человѣка прирож- 
дена и потребность религіозная. Если мы обратимся къ ис
торіи, то увидимъ, что религія всегда была могучимъ фак
торомъ въ устроеніи человѣческой жизни—и нѣтъ такихъ 
людей, которые бы не имѣли никакой религіи—это потому, 
что религіозное чувство прирождено природѣ человѣка точно 
такъ же, какъ и другія чувства, какъ напр. страха, радо
сти, горя, стыда и т, п. Никто не станетъ отрицать, что 
всѣ эти чувства у различныхъ людей бываютъ далеко нео
динаковы. Есть, напр., люди, у которыхъ чувство стыха на
столько подавлено и заглушено, что понятіе добра и зла 
для нихъ совершенно не существуетъ. Есть люди храбрые, 
они мужественно идутъ на встрѣчу всякой опасности, а 
есть и такіе, которые ни за что не соглашаются войти въ 
темную комнату. Говорю это къ тому, что всякое чувство 
можно развить и укрѣпить, а можно и заглушить и при 
томъ настолько сильно, что возстановленіе его требуетъ осо
быхъ усилій, а подчасъ даже—-и сверхъ естественныхъ яв
леній, могущихъ произвести душевный переворотъ.

Наблюдая религіозную жизнь людей, мы видимъ, что 
одни совсѣмъ лишались религіознаго чувства, другіе жаждутъ 
его, у третьихъ оно слабо и требуетъ поддержки. Думается,



— 314 —

если бы полною грудью, общими усиліями семьи и школы 
раздувать прирожденную религіозную искру въ дѣтяхъ, ка
кимъ бы яркимъ пламенемъ разгорѣлась она и какъ бы за
свѣтилась и засіяла Евангельской правдой тяжелая и въ 
нравственномъ отношеніи далеко неприглядная вся жизнь 
человѣка!..

Существуетъ ли возможность къ этому?
Да, какъ психологическая способность, религіозное 

чувство допускаетъ цѣлую систему мѣръ, имѣющихъ цѣлью 
развитіе и укрѣпленіе его. Указаніи этихъ мѣръ и служитъ 
содержаніемъ третьей части моего доклада.

Ш.

У одного святого мужа спросили: что нужно для чело
вѣка болѣе всего, чтобы успѣшно выполнитъ обязанности 
христіанскаго званія? На это онъ отвѣтилъ: во первыхъ — 
молитва, во 2-хъ молитва и въ 3-хъ молитва. „Молитва, 
по словамъ Іоанна Златоуста, для человѣка--тоже что солн
це для неба; ибо, какъ солнце Господь создалъ, чтобы оно 
управляло днемъ, такъ и молитва должна управлять всею 
жизнью человѣка.

Однако научить молиться не такъ то легко. Не даромъ 
же въ народѣ ходитъ поговорка, что нѣтъ ничего для че
ловѣка труднѣе какъ Богу молиться и отца съ матерью 
кормить. По въ данномъ случаѣ на помощь приходитъ намъ 
Самъ Господь, вложившій въ природу человѣка неизсякае
мый родникъ лучшихъ религіозныхъ чувствъ. Чуть только 
любящее слово коснется завѣтныхъ струнъ, онѣ тотчасъ 
громко и ясно откликаются, начинаютъ долго и гармонично 
звучать. Необходимо значитъ, г.г., съ великою любовью 
подойти къ дѣтской душѣ и не приказывать, не заставлять 
ихъ молиться, а дать имъ почувствовать силу молитвы и 
полюбить ее. Это возможно только тогда, когда ребенку
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самому нрійдется увидѣть и пережить молитвенный экстазъ; 
на нашей же обязанностилежитъ—давать какъ можно боль
ше поводовъ для такого молитвеннаго настроенія и съ этой 
цѣлью необходимо, чтобы всѣ ^главные моменты жизни въ 
школѣ и дома освящались бы молитвой съ возможно боль
шею торжественностью и аккуратностью. Весьма желатель
но и полезно было бы, напримѣръ, чтобы въ молитвѣ пе
редъ н ачалсмъ и окончаніемъ учебнаго года учавствовали 
родители; На молитвѣ передъ началомъ уроковъ присутство
вали бы и лица педагогическаго персонала или уже по край
ней мѣрѣ классные воспитатели и воспитательницы, а за
коноучитель, кромѣ всего этого, взялъ бы на себя трудъ, 
хотя бы изрѣдка, объяснять дневное Евангеліе.

Особенное же вниманіе учащіеся должны обратить 
на посѣщеніе церковнаго богослуженія въ праздничные 
и воскресные дни. Въ природѣ русскаго человѣка хра
нится особенная любовь къ церковному богослуженію и 
весьма часто бываютъ моменты, что оно производитъ на 
человѣка неотразимое впечатлѣніе и даже перерождаетъ его.

Вотъ что по этому поводу пишетъ далеко нерелигіоз
ный писателя Л. Андреевъ въ своемъ произведеніи „ Празд
никъ „Чья то рука осторожно коснулась плеча Кочерина 
(Кочеринъ — гимназистъ, считавшій себя атеистомъ, высмѣ
ивавшій все святое. Въ церковь попалъ онъ случайно —отъ 
нечего дѣлать) и протянулась впередъ съ бѣленькой свѣч
кой, обвитой тоненькой полоской золота.—Спасителю! тихо 
шепнулъ незнакомый голосъ.

Качеринъ такъ же осторожно коснулся плеча, стояв
шей впереди дѣвушки и шепнулъ, протягивая свѣчу:

— Спасителю!
И такъ много было трогательной довѣрчивости въ 

этомъ простомъ движеніи и съ такой непостижимой чудной 
силой оно разрушило стѣну, за которой, чуждая міру
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и людямъ, мучительно содрогалась одинокая душа. Волна 
дивнаго веселья, празрачныя, свѣтлыя подхватили ее и по
несли счастливую въ своей безпомощности.

Передавъ свѣчи дрожащей рукой, Кочеринъ упалъ на 
колѣни, и міръ утратилъ для него свою реальность. Онъ не 
понималъ, гдѣ онъ находится, кто стоитъ возлѣ него, и что 
поютъ гдѣ то тамъ, и откуда льется на него такъ много 
свѣта. Онъ не зналъ, о чемъ плачетъ такими горькими и 
такими счастливыми слезами, и стыдливо скрывалъ ихъ, по 
дѣтски закрывая лицо руками. Такъ хорошо и уютно было 
ему внизу, у людскихъ ногъ, закрытому со всѣхъ сторонъ. 
Въ одинъ могучій и стройный аккородъ слилось все, что 
видѣли его глаза, ощущала душа: и она, эта дѣвушка, та
кая милая и чистая, къ которой страшно коснуться, какъ 
къ святынѣ, и жгучая печаль о себѣ порочномъ и гадкомъ, 
и страстная, разрывающая мольба о новой, свѣтлой и чи
стой жизни. Не было радости въ этой дивной пѣснѣ про
будившейся души, но всю радость, какая существуетъ въ 
безконечномъ мірѣ, можно было отдать за одинъ ея звукъ 
чистый и печальный. И плакалъ Кочеринъ, и каждая дро
жащая слеза гранила чистую печаль, и сверкала она въ 
душѣ, какъ драгоцѣнный алмазъ...

Наступилъ праздникъ и для Кочерина. (Празднкъ Л. 
Андреевъ. Изд. Маркса. Стр. 230 — 231).

А вотъ и еще одно свидѣтельство свѣтскаго писателя 
о могущественномъ дѣйствіи церковнаго богослуженія на 
душу людей.

Мнѣ случилось однажды въ Кіевѣ, пишетъ Гр. Пе
тровъ, въ Печерской Лаврѣ зайти въ главную церковь 
въ концѣ обѣдни въ будній день. Кого-кого тутъ не было! 
Тутъ стояла и модная шляпка, и овчинный тулупъ костро
мича, и бѣлый кожухъ бѣлорусса...

...Въ открытыхъ царскихъ вратахъ, по лаврскому обы-
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чаю, спустили на шнурахъ икону Божіей Матери. Хоръ 
монаховъ, а за ними и богомольцы запѣли: „моленій на
шихъ не презри, Владычице, но отъ бѣдъ избави насъ, 
единая, чистая и благословенная! “...

Вся церковь вздрогнула. Это было не пѣніе. Это былъ 
общій молитвенный вопль. Это рыдала, истомленная нуждой 
и горемъ народная вѣрующая душа...

Молитва толпы охватила меня. Я забылъ все и опом
нился, когда народъ двинулся ко кресту. Лицо мое было 
мокро отъ слезъ, а на душѣ свѣтло и отрадно, какъ въ 
лучшую пору чистаго дѣтства. (С'оч. Петрова, время сѣва 
стр. 20 — 21).

А вотъ, господа, постановленіе Харьковскаго Педаго
гическаго Съѣзда, на которомъ участвовало 1732 педагога: 
„посѣщеніе учащимися богослуженія составляетъ ихъ рели
гіозно-нравственный долгъ, осуществляемый подъ нравствен
нымъ руководствомъ законоучителя, при благожелательномъ 
содѣйствіи семьи и педагогической корпораціи“.

Послѣ всего сказаннаго, мнѣ думается, едва ли можно 
сомнѣваться въ пользѣ посѣщеній учащимися церковныхъ 
богослуженій, и потому въ правилахъ поведенія учащихся 
на І й страницѣ должна стоять эта ихъ священнѣйшая обя
занность. Правда, наши учебныя заведенія не имѣютъ сво
его храма и вопросъ этотъ при практическомъ примѣненіи 
встрѣчаетъ нѣкоторыя препятствія, однако смущаться этимъ 
не приходится. Опытъ прошлаго года показалъ, что посѣ
щеніе учащимися богослуженій приходскаго храма всетаки 
возможно и, при дружномъ единеніи семьи и школы, можно 
достигнуть дѣла, не прибѣгая даа:е къ административнымъ 
давленіямъ и наказаніямъ. Праздничный звонъ колокола, по 
выраженію поэта, всѣмъ въ душу просится и не можетъ 
быть, чтобы онъ безслѣдно прошелъ для нашихъ дѣтей. 
Ненужно только отвлекать вниманія учащихся устраивавъ-
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емъ подъ воскресные и праздничные дни постороннихъ 
занятія, каковы, напр.: устройство вечеровъ, репетицій, раз
рѣшеніемъ посѣщать кинематографы и т. и.

Каждый изъ насъ переживаетъ жизнь однажды и по
тому путь жизни для насъ, что дорога въ невѣдомой стра
нѣ. Необходимо время отъ время остановиться и оглянуть
ся, не сбились ли мы съ вѣрнаго пути; необходимо дать 
себѣ отдыхъ, собраться съ новыми силами и затѣмъ опять 
двинуться въ дорогу. Такимъ роздыхомъ для души и яв
ляется праздничный и воскресный день. Шесть дней дѣлай 
и устраивай свое благополучіе, а день седьмой посвяти, 
отдай Богу, послужи Божьему дѣлу па землѣ.

Тутъ, г.г., предъявляется не тяжелое, а самое снисхо
дительное требованіе. Если вы такъ грубы, что не можете 
совершенно забыть о своихъ дѣлахъ ради великаго Божьяго 
дѣла, то возьмите шесть дней въ недѣлю, а Богу и душѣ 
своей посвятите хоть одинъ. Когда теченіе рѣки въ омутъ 
крутитъ и вертитъ воду, она такъ замутится, что и при 
солнечномъ свѣтѣ въ ней ничего не увидишь; но зачерпните 
воду изъ омута, отдѣлите ее, дайте ей отстояться и вода 
станетъ чиста какъ слеза. Въ ней отразятся и небо и солн
це и поля и лѣса и вся красота Божьяго міра. Дайте же, 
г.г., возможность и дѣтямъ хоть одинъ день въ недѣлю 
успокоиться, отрѣшиться отъ обычной ученической сутол- 
ки—жизни,—одинъ наединѣ побыть съ Богомъ и самимъ 
собою,—подвести итоги своей дѣтской жизни: прибыло или 
убыло за недѣлю правды Божіей и будьте увѣрены, что и 
въ ихъ дѣтской душѣ, какъ въ чистой водѣ, отразится все 
то хорошее, истинно прекрасное, что служитъ лучшимъ 
украшеніемъ человѣка—христіанина. Конечно, сразу на 
бѣгу толпу не остановить, но, если громко и долго кричать, 
то дѣти начнутъ прислушиваться, замедлятъ бѣгъ, а когда 
поймутъ истинный путь жизни, то и сами пойдутъ ко Хри-
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сту и Его Евангелію, хранящему въ Себѣ глаголы жизни 
вѣчной и исцѣленіе всѣмъ страждущимъ и обремененнымъ“ 

Пробужденная дѣтская мысль, такъ же, какъ молодое 
растеніе, какъ ползучая трава, тянется къ знанію, къ ра
зумному чтенію и уясненію часто непонятныхъ религіозныхъ 
истинъ. Долгъ школы и семьи удовлетворить эту потребность 
подборомъ подходящей литературы и собесѣдованіями на ре
лигіозныя темы. При этомъ необходимо соблюдать правило 
строгой постепенности или перехода отъ легкаго въ духов
ной литературѣ къ болѣе трудному, отъ популярно—научной 
богословской литературы къ спеціально научной. Настоит 
крайняя нужда въ ученической библіотекѣ завести особый 
религіозно-нравственный отдѣлъ книгъ, хотя бы по указате
лю богословско-апологетической литературы, составленной 
проф. Свѣтловымъ подъ заглавіемъ: что читать по богословію?

Весьма желательно и полезно давать учащимся темы 
по религіознымъ вопросамъ для написанія и общаго разбора 
въ классѣ рефератовъ.

Мнѣ пришлось въ прошломъ году присутствовать въ 
8 классѣ при чтеніи и разборѣ рефератовъ по педагогикѣ 
и самому на урокахъ Закона Божія въ 7 и 8 классахъ 
устраивать религіозные диспуты по недоумѣннымъ вопро
самъ, Нужно было видѣть внимательныя и сосредоточенныя 
липа дѣвицъ. Видно было, что въ головахъ ихъ шла уси
ленная работа мысли. чтенія происходилъ оживлен
ный обмѣнъ мнѣн’й. Какимъ тъ ’да свѣтомъ озарялись хму
рыя сосредоте «енныя до того лищ воспитанницъ! Сколько 
душевной теплоты! Какъ близко щ чимались къ сердцу 
удачи а неудачи оппонентокъ! Впрочемъ, этотъ вопросъ ма
ло .мѣетъ отношенія къ родителямъ, и потому я на немъ 
останавливаться не буду, но за то прошу васъ, г.г., обратить 
вниманіе на слѣдующее.

Евангеліе принесло людямъ безчисленное множество
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великихъ истинъ и чистыхъ началъ жизни. Оно вдохновля
ло лучшихъ нашихъ писателей и поэтовъ, оно же должно 
дать и нашимъ дѣтямъ то, что больше всего нужно чело
вѣку и чего не можетъ дать никакая культура, никакая ци
вилизація. Евангеліе—вѣдь это Слово Божіе,—Слово Спа
сителя, а между тѣмъ, сколько есть у насъ учащихся, у 
которыхъ вы можеле найти Св. Библію или хотя бы Новый 
Завѣтъ?

Строятся сотни храмовъ, на колокольняхъ ихъ громко 
звонятъ тяжелые въ сотни пудовъ колокола и далеко по 
„кругѣ, черезъ лѣса, поля и рѣки разносится ихъ прцзыв 
ной гулъ. Слушаешь съ радостнымъ сердцемъ этотъ величе
ственный праздничный звонъ и думаешь: когда же наконецъ 
такимъ же широкимъ и мощнымъ призывомъ, какъ благо
вѣстъ церковный, будетъ разноситься надъ городами и села
ми пашей родины проповѣдь Св. Евангелія?! Находятся 
щедрые жертвователи на тысячепудовые колокола, на мерт
вую мѣдь; отчего же не являются обильныя жертвы пара 
спространеніе, хотя бы среди учащихся, книги истинной 
жизни—Св. Евангелія?

Долгъ школы и непремѣнная, священная обязанность 
родителей давать въ руки дѣтямъ Св. Евангеліе при всту
пленіи въ училище и по выходѣ изъ него, чтобы „эта кни
га священная спутницей имъ неизмѣнною была вездѣ и 
всегда"!

Можно было было указать и другія мѣры для поднятія 
религіозности. Напр., Организація христіанскихъ учениче
скихъ кружковъ, братствъ и др. видовъ проявленія дѣятель
ной любви къ ближнимъ, но я пока умалчиваю о нихъ— 
главнымъ образомъ потому, что, по моему мнѣнію, они 
явятся сами-собой, какъ слѣдствіе правильнаго христіанскаго 
міросозерцанія, если, конечно, мы сумѣемъ воспитать рели
гіозное чувство учащихся, сдѣлать его осмысленнымъ про-
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свѣщеппымъ. А такое религіозное воспитаніе возможно толь
ко лишь тогда, когда оно будетъ осуществляться не однимъ 
только изученіемъ христіанскихъ истинъ, а всѣмъ стро
емъ, укладомъ и характеромъ школьной дисциплины,— 
при внимательномъ, любовномъ и дѣятельномъ участіи 
всего педагогическаго персогала и родительскихъ коми
тетовъ, а не однихъ только законоучителей, которые не
рѣдко, въ вопросахъ религіознаго воспитанія, остаются оди
нокими, а подчасъ встрѣчаютъ даже и противодѣйствіе.

Г.г.! Нѣтъ болѣе цѣннаго наслѣдства, какъ наслѣдство 
христіанской любви, добра и правды. Если мы дѣйствитель
но хотимъ устроить общественное благополучіе и счастье 
своихъ дѣтей, то для этого прежде всего необходимо напра
вить свои собственныя силы и силы другихъ на устроеніе 
доброй, правдивой, братски-любовной христіанской жизни. 
Сколько усилій употребляемъ мы, что бы лучше устроить 
внѣшнее благополучіе свое и нашихъ дѣтей. Ради наживы 
люди пренебрегаютъ опасностями, часто рискуютъ жизнью, 
какъ кроты, роются въ подземельяхъ, добывая металлы и 
каменный уголь, ныряютъ за жемчугомъ на дно океана... 
Неужели же золото правды Божіе и жемчугъ любви Хри
стовой не стоятъ соотвѣтствующихъ трудовъ?!! Быть уче
нымъ и много знать—это еще не значитъ быть человѣкомъ 
въ благородномъ значеніи этого слова, а быть ученымъ или, 
по крайней мѣрѣ образованнымъ человѣкомъ и истиннымъ 
послѣдователемъ Христа—вотъ тотъ идеалъ, къ которому 
должны стремиться всѣ.

Свящ. А. Дементьевъ.
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Хонденіе духовенства по донамъ пшеваиъ (въ городѣ).
Одиннадцатый годъ служу я въ городѣ. Бытъ и поло

женіе въ немъ духовенства изучены достаточно. Одной изъ 
бытовыхъ сторонъ жизни его, какъ и въ селахъ, является 
хожденіе по прихожанамъ съ молитвой и праздничнымъ сда
вленіемъ. Обычай этотъ исконный на Руси.

Не беру на себя смѣлости дѣлать широкихъ всерос
сійскихъ обобщеній, но въ нашемъ многоцерковномъ городѣ 
(Бѣлгородѣ) прихожане всѣхъ церквей—отмѣнно привѣтли
вые и добрые.

Въ семьѣ не безъ урода, и на окраинныхъ частяхъ, 
нѣсколько распропагандированныхъ штундо баптизмомъ, какъ 
исключеніе, встрѣчаются такіе субъекты, что по началь
ству пишутъ анонимныя жалобы на частоту и будто-бы 
навязчивость пастырскихъ посѣщеній. Если бы была воз
можность узнать творцовъ такихъ анонимовъ, каждый свя
щенникъ обходилъ бы ихъ на пушечный дальнобойный вы
стрѣлъ.

Но таково ствойство подлости и трусости прятаться за 
спины другихъ и кусаться исподтишка. О такихъ еще въ 
глубокой древности и по другому поводу сказано: іітео 
Дапаов еі (Іона іегепіея.

Такія исключенія, единичныя и ничтожныя, не измѣ
няютъ существа дѣла, и нисколько не исключаютъ возмож- 
сти, если угодно, и необходимости предпраздничныхъ и 
праздничныхъ хожденій, не доводимыхъ, впрочемъ, какъ въ 
селахъ до уродливыхъ крайностей 14-ти повтореній въ годъ. 
Остаются онѣ въ силѣ и неприкосновенности, и еще боль
шой вопросъ: слѣдуетъ ли посягать на полную отмѣну ихъ, 
какъ о томъ часто говорятъ и пишутъ, когда заходитъ рѣчь 
о способахъ содержанія духовенства. Какой, скажите, иной,
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кромѣ этого, укажете способъ дать возможность пастырямъ 
побыть у прихожанъ на домахъ пріобщать праздничной ра
дости и христіанской настроенности даже и небывшихъ въ 
храмѣ.

Теперь о самихъ хожденіяхъ—каковы онѣ въ дѣйстви
тельности. Всюду васъ встрѣчаютъ, что называется, съ от
крытыми дверями и сердцемъ, съ должнымъ благоговѣніемъ 
выслушиваютъ читаемое и поемое, и съ лаской провожаютъ. 
Напоминать о дани гдѣ бы то и когда бы то пи было без
условно нѣтъ надобности: знаютъ сами и даютъ,, что могутъ. 
Въ настояющую же тяжелую пору многіе, получая на до
роговизну, и духовенству даютъ на нее, во всѣхъ почти 
случаяхъ платя шедрѣе, чѣмъ въ мирное время.

Не знаю: многолѣтняя ли привычка, притупленная ли 
чувствительность, но только готовъ во всеуслышаніе ска
зать, что хожденіе по приходу лично мнѣ не доставляетъ 
никакой непріятности и ничуть не сводитъ сознанія до его 
поборности и попрошайничества. Напротивъ, оставаясь од
нимъ изъ побочныхъ способовъ содержанія духовенства, хо
жденіе, справедливо суть одинъ изъ вѣрныхъ и вѣками освя
щенныхъ средствъ общенія между пастыремъ и пасомыми.

Можно объ этомъ долго и горячо спорить, но если 
быть искреннимъ съ собою, съ этимъ нельзя не согласиться.

С 1. Т—въ.
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Вѣра Яковлевна Родіонова.
24 февраля с. г. въ Москвѣ скончалась въ 6 ч. 30 м. 

вечера отъ болѣзни рака жена протоіерея г. Новохоперска 
Воскресенскаго собора В. Я. Родіонова.

Покойная матушка отличалась необыкновеннымъ муже
ствомъ и самоотверженностью, христіанскими добродѣтелями.

Съ начала настоящей войны, она по избранію членовъ 
Краснаго Креста приняла на себя обязанности завѣдуюіцей 
хозяйственной частью лазарета на 35 человѣкъ и чест
но, самоотверженно несла этотъ сложный трудъ почти 
до гроба. За 3 дня до отъѣзда на операцію Вѣра Яковлев
на перестала работать въ Красномъ Крестѣ.

Всегда ласковая, ко всѣмъ одинаково привѣтливая, доб
рая матушка являлась согрѣвающимъ свѣтлымъ лучомъ для 
раненыхъ лазарета Краснаго Креста.

Любила она во всѣ праздничные дни особенно хорошо 
покормить своихъ солдатиковъ и чтобы у нихъ непремѣнно 
за обѣдомъ былъ русскій пирогъ съ фаршемъ.

По ея совѣту и ея заботами былп назначены монахини 
Казанскаго Таволжанскаго монастыря для безвозмезднаго 
служенія страждущимъ воинамъ при Красномъ Крестѣ.

Новопреставленная матушка перенесла въ своей жиз
ни 3 раза воспаленіе легкихъ. Послѣдній разъ она за
болѣла острымъ воспаленіемъ легкихъ, 1915 года въ январѣ, 
когда простудилась въ плохую погоду при хожденіи въ Крас
ный Крестъ, который находился отъ ея дома за */г версты.

Опасались еще тогда за ея жизнь. Опытный врачъ Ру
сановъ такъ сочувственно и серьезно отнесся къ леченію 
больной, несмотря на ежедневную его работу въ земской 
больницѣ и въ 4-хъ лазаретахъ, что Вѣра Яковлевна тогда 
выздоровѣла.

Усопшая очень почитала Петроградскую блаженную
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Ксенію и вѣрила твердо въ ея помощь. Смогла она и сре
ди знакомыхъ развить вѣру въ чудодѣйственную помощь бла
женной. Когда въ 1915 г. В. Я. серьезно болѣла, но М. 
И. Т; жена уѣзднаго предводителя дворянства, которая бы
ла лучшимъ другомъ для усопшей теперь, отправила въ 
Петроградъ телеграмму, сыну Вѣры Яковлевны, просила его 
лично заказать панихиду на могилкѣ блажен. Ксеніи на Смо
ленскомъ кладбищѣ, скрывъ, кто боленъ.

Чрезъ 2х/г мѣсяца болѣзни, самоотверженная матушка 
уже снова работала въ Красномъ Крестѣ.

Но не однимъ раненымъ она служила. Къ Свѣтлому Хри
стову Воскресенію добрая христіанка В. Я. считала свя
тымъ долгомъ напечь и раздать не чрезъ свои руки пасхи 
(куличи) тѣмъ старицамъ, которымъ некому было и не изъ 
чего печь пасхи. Не забывала она такимъ даромъ и своихъ 
духовнаго званія старицъ.

Любила незабвенная В. Я. церковную школу, отстоя
щую отъ ея дома на разстояніи 20 саженей, какъ родное 

дѣтище. Искренно она радовалась хорошимъ успѣхамъ уче
ницъ этой школы, радовалась, видя благоговѣйное отношеніе 
ученицъ къ св. храму, умиляла ее усердная молитва дѣтей 
въ Божьемъ храмѣ.

Предъ Рождествомъ Христовымъ и Пасхой В. Я. про
сила учительницу церковно-приходской школы указать ей 
бѣднѣйшихъ ученицъ, которымъ она помогала платьемъ, 
обувью п письменными принадлежностями.

Въ день св. Причащенія ученицъ, В. Я. присылала 
дѣвочкамъ въ школу, пирожковъ, а въ 1916 г. и сама при
шла въ школу въ день причащенія школьницъ и, поздравивъ 
ихъ съ принятіемъ св. тайнъ Христовыхъ, присутствовала 
за религіозно нравственнымъ чтеніемъ, предварительно испро
сивъ, по своему смиренномудрію, позволенія на то у учи
тельницы, не хотѣла она смущать ученицъ. Но ласковой, 
любящей дѣтей, матушкѣ ученицы были очень рады всегда.
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А сколько тайной милостыни еще она творила. Вѣдомо 
тѣмъ, кто ее получалъ оть этой благотворительности.

Не малую помощь вещественную и духовную оказыва
ла добрая матушка п бѣженцамъ, которые приходили къ ней, 
какъ къ члену Комитета о бѣженцахъ.

ВЬра Яковлевна была для прихожанъ живымъ примѣ
ромъ любви къ Богу.

Не пропускала она не только св. литургіи или утрени 
въ праздничные и воскресные дни, но даже вечерни и тѣ 
всегда посѣщала, бывала въ церкви за богослуженіемъ всег
да и въ субботніе дни, а лѣтомъ въ эти дни она ходила 
въ кладбищенскую церковь, при которой погребена ея мать, 
жена почетнаго купца г. Павловска Воронеж. губ.

Какъ бы ни было некогда, но Вѣра Яковлевна все 
оставляла и читатала по уставу всѣ утренія молитвы и тогда 
отправлялась во святой храмъ.

Будучи сама истинной христіанкой, усопшая сумѣла 
воспитать и своихъ двухъ сыновей въ религіозномъ духѣ. 
Такъ ея старшій сынъ, служившій въ Петроградѣ въ ми
нистерствѣ иностранныхъ дѣлъ, а теперь тамъ же мобили
зованный, всегда посѣщалъ Богослуженія въ праздничные 
дни, не обращая вниманія, что „скажетъ свѣтъ“ . Всѣми 
духовно-религіозными событіями интересовался и всегда спѣ
шилъ о томъ подѣлиться съ родителями.

За время войны Вѣра Яковлевна, кромѣ ботинокъ, не 
покупала себѣ никакихъ нарядовъ. Какъ она слѣдила за 
ходомъ военныхъ событій, успѣвая ежедневно аккуратно 
прочитывать 2—-3 газеты, выписываемыхъ ею.

Вѣра Яковлевна была интересною собесѣдницею, при
мѣрной хозяйкой. За ея гостепріимной образцовой трапезой 
съ большимъ удовольствіемъ ѣли ея приготовленія явства 
тѣ люди, которые имѣли своихъ лучшихъ поваровъ.

Какія бы не совершались событія въ Новохоперскѣ,
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кто бы не пріѣзжалъ изъ видныхъ лицъ въ городъ, всѣ 
эти представители посѣщали домъ отца протоіерея и всѣхъ 
ихъ принимала и угощала привѣтливая, неутомимая Вѣра 
Яковлевна. Такъ, въ послѣдніе годы она принимала у себя 
начальниковъ губерніи, а въ 1916 году 4—5 — 6 мая при 
посѣщеніи г. Новохоперска Высокопреосвященнѣйшій Ти
хонъ вмѣстѣ съ ключаремъ протоіереемъ Алферовымъ имѣ
ли пребываніе въ домѣ протоіерея Родіонова. И Вѣра Яков
левна была счастлива ихъ принять. Проводивъ 6-го мая 
Владыку, набожная матушка сказала: „ну теперь мнѣ и 
умереть можно: я принимала въ своемъ домѣ Святителя1*.

Была В. Я. на поклоненіи у мощей Александра Нев
скаго, у св. Сергія Радонежскаго и святителей Московскихъ 
въ 1914 году въ маѣ мѣсяцѣ.

Въ 1916 году, почувствовавъ желудочныя боли, В. Я. 
отправилась па нѣсколько дней въ Воронежъ къ 7-му ав
густа, чтобы попросить у св. Митрофанія себѣ силъ и здо
ровья для продолженія работы въ Красномъ Крестѣ.

Съ какимъ религіознымъ восторгомъ она разсказывала 
о томъ священномъ торжествѣ, которое ей хорошо привелъ 
Богъ увидѣть въ Воронежѣ 7-го августа.

Побывала религіозная Вѣра Яковлева и въ Оптиной 
пустыни Калужской губ. гдѣ приняла елеосвященіе отъ 
іеросхимонаха Анатолія. Потомъ она имѣла переписку со
старцемъ Анатоліемъ. Замѣчательно, что въ послѣднихъ 
двухъ письмахъ къ ней въ декабрѣ 1916 года и январѣ 
1917 года опъ все совѣтовалъ настойчиво устраивать ей 
свои семейныя дѣла и послѣ совѣтовъ прибавлялъ старецъ 
Анатолій: „спѣшите все устроить В. Я. это пока мы живы“. 
Прочитавъ его 2 е письмо, она даже высказала: „Вѣроятно, 
мнѣ скоро умирать, когда такъ батюшка пишетъ. Не мало 
думающая о себѣ, В. Я. не подозрѣвала до отъѣзда въ 
Москву, что у нея серьезная болѣзнь да еще ракъ прямой
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кишки. Терпѣливо она переносила приступы болѣзни. Она 
вое думала, что у нея гемморой, съ которымь живутъ и 
до старости. II только въ январѣ, почувствовавъ ужасныя 
боли, она стала обращаться къ новохоперскому врачу Ру
санову и фельдшерицѣ Поворинской. Ей совѣтовали немед
ленно ѣхать въ Воронежъ дѣлать операцію. Вѣра Яковлев
на списалась съ врачемъ Милехинымъ, который обѣщалъ 
сдѣлать операцію, но не позже 20 февраля, послѣ кото
раго обѣщалъ уѣхать изъ Воронежа .

И вотъ 12 февраля Вѣра Яковлевна поѣхала вмѣстѣ 
съ мужемъ въ Воронежъ въ полной увѣренности, что опе
рація не опасная, а тѣмъ болѣе, что ей много было пред
ставлено примѣровъ удачной операціи отъ геммороя въ 
г. Воронежѣ.

Въ день отъѣзда усопшая матушка у себя въ домѣ 
вручила учительницѣ церковно приходской школы Е. В. 
деньги и просила ее часть отослать въ Петроградъ настоя
телю Смоленскаго кладбища и оросить его отправить пани
хиду на могилѣ блаженной Ксеніи, а часть денегъ просила 
учительницу употребить на покупку ситца для платья бѣд
нѣйшей ученицы церковно приходской школы.

Въ Воронежѣ докторъ Милихенъ константировалъ у 
больной В. Я. ракъ и отказался дѣлать операцію, посовѣ
товавъ ей отправиться въ Москву, въ клинику, гдѣ для 
того есть лучшія приспособленія.

Предавъ себя волѣ Божьей, исиовѣдывавшись и при - 
частившись св. Таинъ Христовыхъ (у іеромонаха Мптрофа - 
ніева монастыря), Вѣра Яковлевна рѣшила ѣхать на опера
цію въ Москву. Тамъ она, побывавъ у знакомаго доктора 
медицины К., который 10 лѣтъ тому назадъ былъ докторомъ 
съ Новохоперской больницѣ, по его совѣту, больная вмѣ
стѣ съ о. протоіереемъ отправилась къ очень извѣстному 
хирургу профессору Алексинскому.
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23-го февраля въ клиникѣ высшихъ женскихъ медицин- 
скилъ курсовъ была сдѣлана профессоромь Алексинскимъ 
операція В. Я. Послѣ сложной операціи вѣрующая матушка 
жила сутки, но, какъ говорилъ профессоръ, не вынесло ея 
сердце продолжительнаго наркоза и В. Я. ровно чрезъ сут
ки уснула тихо вѣчнымъ сномъ. Предъ смертью матушка 
не думала о себѣ, а все посылала въ квартиру мужа 
обѣдать. Умерла незабвенная В. Я. при мужѣ, 52-хъ лѣтъ 
отъ рожденія.

Какъ только стало извѣстно въ Новохоперскѣ о смер • 
ти матушки—труженицы и братолюбицы, такъ всѣ стали 
молиться объ усопшей. Была отслужена панихида въ Крас
номъ Крестѣ, а въ домъ приходили ея знакомые и заказы
вали служить панихиды.

2 го марта была отправлена вечеромъ въ домѣ усопшей 
панихида, которую пѣлъ хоръ ученицъ церковно приходской 
школы. 3-го марта прибыло изъ Москвы тѣло съ гробомъ 
усопшей матушки. На вокзалъ выѣзжали встрѣчать усопшую 
духовенство, пѣвчіе, много знакомыхъ, солдаты.

Гробъ везли на катафалкѣ, приготовленномъ къ прибы
тію тѣла усопшей.

Солдаты впереди гроба несли ^много вѣнковъ, изъ ко
торыхъ одинъ особенно красивый и богатый изъ бѣлыхъ 
лилій—послѣдній даръ усопшей отъ 214 Новохоперскаго 
запаснаго полка съ подписью на лентѣ: „Самоотверженной 
сотрудницѣ Краснаго Креста Вѣрѣ Яковлевнѣ Родіоновой. 
Вѣнокъ купленъ по предложенію генерала, Командующаго 
полкомъ. А. В. Г.

4-го марта открытый гробъ усопшей былъ изъ дому 
внесенъ въ Воскресенскій соборъ, гдѣ была отправлена за
упокойная обѣдня, а потомъ 7-ю священниками и двумя ді
аконами отправлено погребеніе и послѣ послѣдняго слезнаго 
цѣлованія гробъ руками сына и знакомыми былъ опущенъ
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въ могилу въ оградѣ собора За гробомъ усопшей матушки 
шли друзья и знакомые да родные ея мужа. Она была един
ственной дочерью у своихъ родителей, а потому ея родныхъ 
у гроба и не было.

Подгробное слово было сказано священникомъ о. А. 
Дѣвицкимъ, въ которомъ онъ ярко обрисовалъ христіанскую 
жизнь и дѣятельность усопшей и призывалъ знаемыхъ ее 
молиться за усопшую, которая при жизни сама молилась за 
многихъ и помогала словомъ и дѣломъ многимъ.

Горькія слезы проливали надъ усопшей ея прислуги 
теперь и давно жившія у почившей, для которыхъ она бы
ла только матерью, но не хозяйкой.

Миръ праху твоему, незабвенная братолюбица, возлю
бившая ближняго, какъ себя. Да упокоитъ же тебя Все 
праведный Владыка за твою любовь къ Нему и своему 
ближнему въ селеніяхъ праведныхъ!!

Е. Алексѣева.
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дух. училищѣ. Прот. В. Горьковскій. 1914, 40.
Слово при постриженіи въ монашество вольнослушате 

ля 5 кл. дух. семинаріи Михаила Соболева. Архимандритъ 
Серафимъ. 1914, 46.

Рѣчь студентамъ манифестантамъ, произнесенная 9 ок
тября по случаю патріотической манифестаціи харьковскаго 
студенчества. Архіепископъ Антоній. 1914, 47.

Рѣчь при освященіи госпиталя для раненыхъ воиновъ, 
оборудованнаго Воронежскимъ Дамскимъ Комитетомъ Кра
снаго Креста на пожертвованныя суммы. Прот. А. Спасскій. 
1914, 47.

Рѣчь при освященіи госпиталя для раненыхъ воиновъ, 
открытаго на средства служащихъ Общества Юго-Вост. ж. 
д. Прот. А. Спасскій. 1914, 47.

Рѣчь по случаю взятія Перемышля. Прот. А. Спас
скій. 1915, 12.

Рѣчь къ ученикамъ окончившимъ курсъ Павловскаго 
реальнаго училища. Свящ. Н. Поповъ. 1915, 22.

Поученіе противъ хлыстовъ. Свящ Вл. Левашевъ. 
1915, 22.

Рѣчь къ окончившимъ курсъ Павловскаго дух. учили
ща. Прот. В. Горьковскій. 1915, 23.

Рѣчь по случаю открытія въ Воронежѣ военно-промыш
леннаго комитета. Прот. А. Спасскій. 1915, 30.
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Слово предъ началомъ учебнаго года. Архимандритъ 
Серафимъ. 1915, 36.

Рѣчь предъ началомъ учебныхъ занятій. Прот. В. Горь
ковскій. 1915, 38.

Рѣчь при проводахъ ратниковъ 2 разряда. Свяіц. А. 
Ливепцевъ. 1915, 40.

О воспитаніи дѣтей. Священ. Анатолій Никифоровъ. 
1913, 7.

Дружины ополченцевъ собраны для блага нашей роди
ны. Бригадный священникъ Андрей Поповъ. 1915, 25.

Воинское знамя и значеніе его. Бригадный священникъ 
А. Поповъ. 1915, 43.

Отдѣлъ II.
Внѣбогосдужебныя собесѣдованія. Статьи и замѣтки ду- 

ховно-иавидатедьиаго содержанія.
О преподобномъ Макаріи Египетскомъ. Сяящ В. Пре

ображенскій. (Переп.). 1891, 2.
Какія книги читать и какія отвергать Прот. Д. Скло- 

бовскій. 1891, 3.
Вразумительный случай. 1891, 4.
О страданіяхъ Господа нашего Іисуса Христа. Отъ 

Геѳсиманіи до Голгоѳы. Свящ. I. Ивановъ. 1891, 7 — 8.
Путь на небо въ жизни преподобнаго Ѳеодосія Печер

скаго. 1891, 9.
О явленной чудотворной иконѣ св, Чудотворца Нико 

лая, что на р. Потудани въ с. Знаменскомъ, Нижнедѣвиц- 
каго у. (Изъ путевыхъ записокъ). Священ. Н. Куфаевъ. 
1891, 10.

Вѣроученіе въ примѣрахъ. 1891, 10.
Значеніе добрыхъ дѣлъ въ дѣлѣ нашего спасенія. 

Свящ. Д. К—въ. 1891, 12.
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Состояніе, въ какомъ находятся усопшіе отъ минуты 
смерти до минуты страшнаго суда Божія. 1891, 15.

Земное богатство. Прот. Д. Склобовскій. 1891, 9.
Не отвращай лица твоего отъ нищихъ. Священ. Вас. 

Крыловъ. 1891, 13.
Примѣръ достойный подражанія. 1891, 3.
Замѣчательное происшествіе. 1891, 5.
Случай изъ жизни Святителя Филарета, митр. москов

скаго. 1891, 9.
Милостыня. Ив. Палимпсестовъ. (Перепеч.). 1891, 11.
Замѣчательный случай. 1891, 18.
Новое чудо. 1891, 19.
Пути промысла Божія въ жизни покойнаго митрополи

та кіевскаго Платона. 1891 , 24.
Св. великомученникъ Ѳеодоръ Тиронъ. 1892, 3.
Съ какими мыслями и чувствами нужно встрѣчать и 

проводить Великій постъ. 1892, 4.
Св. преподобно-мучепица Евдокія. 1892, 5.
Свв. сорокъ мучениковъ, въ Севастійскомъ озерѣ му 

пившіеся. 1892, 6.
Св. Сисиній. 1892, 9.
Таинство священства. 1892, 12.
Моя поѣздка въ Кронштадтъ. Свящ. В. Ѳ. Ѳедотовъ. 

1893, 19.
Пути Промысла Божія въ обращеніи кн. Владиміра и 

подвластныхъ ему славянскихъ племенъ въ св. православ
ную вѣру. В. Базилевичъ. 1892, 13, 15.

Грѣхъ зависти (Изъ писемъ покойнаго старца Ѳпти- 
ной пустыни іеромонаха Амвросія) 1892, 13.

О нетлѣніи св. мощей. Свящ. С. Мухинъ. (Перепеч.) 
1892, 17.
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Болѣзни и врачеваніе ихъ по ученію библіи. В. ГІ.
Соколовъ. (Перепеч.). 1892, 17.

Почему Господь иногда медлитъ исполнять благочести
вое прошеніе. Прот. Д. Склобовскій. 1892, 20.

Истинное счастье. Прот. Д. Склобовскій. 1892, 23.
Рождество Христово. А. Я—въ. (Перепеч.). 1892, 24.
Для чего многократное повтореніе словъ: Господи по

милуй! Прот. Д. Склобовскій. 1892, 21.
„Иго Мое благо и бремя Мое легко есть® (Мѳ 11, 30). 

Прот. Д Склобовскій. 1892, 24.
Чудесное явленіе милости Божіей. 1892, 13.
Изъ дневника о. Іоанна Кронштадтскаго. 1892, 15.
Обращеніе къ Свято-Троицкой Сергіевой Лаврѣ Фила 

рета, митрополита московскаго. 1892, 19.
Предвѣстіе о днѣ кончины московскаго митрополита 

Филарета. 1892, 24.
Святые мученики и подвижники, какъ высокіе об

разцы вѣры и благочестія христіанскаго. Прот. Д. Скло
бовскій. 1893, 1—2.

Непрестанно молитесь. 1893, 1.
Тріодь постная. 1893, 2.
Свв. Павелъ Ѳивейскій и Антоній Великій. Учѳн. 5 кл. 

Ив. Самецкій. 1893, 4.
Св. Алексій человѣкъ Божій. И. Самецкій. 1893, 6.
О христіанскомъ воспитаніи дѣтей (По ученію св. Ти

хона). М. Б—въ. 1893, 7.
Св. Вассіааъ, епископъ Лаодикійскій. И. Самецкій. 

1893, 11.
Святые безсребренники. 1893, 21.
Свв мученики Гурій, Самонъ и Авпвъ. И. Самецкій. 

1893, 22.
Вселенная учитъ насъ познанію Бога. 1893, 23.
Что и какъ читать, чтобы не принять неправославныхъ
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мыслей—и о воспитаніи дѣтей (Мысли оптинскаго старца 
Амвросія). 1893, 23.

Праздничное привѣтствіе въ день Рождества Христова 
(Изъ писемъ оптинскаго старца іеромон. Амвросія). 1893, 24.

Различный образъ жизни людей на землѣ. Прот. Д. 
Склобовскій. 1893, 24.

О послѣднемъ судѣ Христовомъ. 1893, 3.
„Душе моя, душе моя! востани, что спиши?" 1893, 3.
„Всякъ, рожденный отъ Бога, грѣха не творитъ, яко 

сѣмя Его въ немъ пребываетъ и не можетъ согрѣшати, яко 
отъ Бога рожденъ есть (1 Іоан. 3, 9). Я. С. 1893, 4.4

„Не судите, да не судими будете" (Мѳ. 7, 1—3). 
Я. С. 1893, 8.

Безъ креста пѣтъ нравственнаго развитія. Іоаннъ, епи
скопъ смоленскій. (Перепеч.). 1893, 18.

Кто имѣетъ право учить и священнодѣйствовать въ 
церкви. Свящ. Г. Алексѣевъ. 1893, 19.

Величіе Матери Божіей. Св. Проклъ, арх. Константи
нопольскій. 1893, 20.

Богъ видитъ правду. 1893, 4.
По молитвѣ о. Іоанна Кронштадтскаго. 1892, 11, 18; 

1893, 5, 10, 24.
Чудесное исцѣленіе отъ болѣзни. 1893, 7.
Преимущество церковной молитвы предъ домашней. 

1893, 14.
Молитва убогихъ. 1893, 21.
Лучшее врачевство отъ болѣзней. 1893, 21.
О грѣхахъ нѣкіихъ особенно (По ученію св. Тихона 

Задонскаго). И. Самецкій. 1894, 2, 7, 10 —11.
Св. Григорій, епископъ нисскій. 1894, 2.
Св. Филиппъ, Митрополитъ Московскій. 1894, 2.
Наставленіе св. Василія Великаго юношамъ. 1894, 3.
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