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Разныя извѣстія но епархіи-
Рукоположены въ санъ священника: діаконъ Троицкой церкви 

сл. Нѣмцевой, Ново-Осколъскаго уѣзда, Василій Шафрановъ—къ Тро
ицкой церкви села Верхосомья, Тимского уѣзда, 11 сентября; въ санъ 
діакона: псаломщикъ Георгіевской церкви села Становаго Колодезя, Тич- 
ского уѣзда, Іосифъ Ефремовъ—къ церкви того же села съ оставле
ніемъ на псаломщической вакансіи, 11 сентября.

Утверждены въ должности псаломщиковъ: и. д. псаломщика 
Михайло-Архангольской церкви села Гастомли, Курскаго уѣзда, Григорій 
Грицай, 12 сентября, и и. д. псаломщика Введенской н. с. ІІико.іьскаго- 
Амелпно тожъ, Фатежскаго уѣзда, Ѳеодоръ Еськовъ.' 15 сентября.
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Назначены: предсѣдателемъ Курскаго Отдѣленія Епархіальнаг. 
Училищнаго Совѣта священникъ Успенской Кладбищенской церкви горо 
Курска Ѳеодоръ Брюховецкій, 12 сентября.

— духовникомъ 3 округа, Старо-Оскольскаго уѣзда, избранный
духовенствомъ священникъ Скорбящѳнской церкви села Верхней Дорожки 
Алексѣй Недригайловъ, 7 сентября. '

— духовнымъ слѣдователемъ по 1 округу Щигровскаго уѣзда, 
священникъ Ахтырской церкви села Ахтырскаго-Гремячна тожъ, того же 
уѣзда, Василій Мальцевъ, 7 сентября.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ: отставной 
ефрейторъ Іаковъ Іосифовъ Чаплинъ—къ Михайло-Архангельской церкви 
с. Повой Слободы, Корочанскаго уѣзда, 13 августа; крестьянинъ Василій 
Ѳоминъ Бражникъ—къ Рождѳство-Вогородицкой церкви с. Безыменнаго, 
Грайворонскаго уѣзда, 13 августа; крестьянинъ Моисей Васильевъ Кор
ниловъ—къ Рождество-Вогородицкой церкви с. Бѣгичева, Обоянскаго 
уѣзда, 13 августа; крестьянинъ Сильвестръ Тарасовъ Черенковъ—къ 
Успенской церкви с. Вандарца, Дмитріевскаго уѣзда, 13 августа; кресть
янинъ Дмитрій Авксентьевъ Чикаловъ—къ Рождество-Вогородицкой церкви 
сл. Богдановки, Ново-Оскольскаго уѣзда, 13 августа; надворный совѣт
никъ Николай Евгеніевичъ Марковъ - къ Михайло-Архангельской церкви 
с. Патепка, Щигровскаго уѣзда; крестьянинъ Петръ Ивановичъ Дми
тріевъ—къ Пантелеимоновской цор. с. Нижней Солотины, Обоянскаго уѣзда.

Утвержденіе церковно-приходскихъ Попечительствъ: при церкви с. 
Бродка, Старо-Оскольскаго уѣзда, предсѣдатель мѣстный священникъ 
Александръ бирсовъ', при церкви с. Новоселокъ (Кресты тожъ), Фа- 
тежскаго уѣзда, предсѣдатель мѣстный священникъ Павелъ Введенскій.

Уволенъ Протоіерей Николаевской, что на торгу, церкви города 
Курска Алексѣй Васильевъ—отъ должности Предсѣдателя Курскаго 
Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, согласно прошенію, 12 септ.

Уволены отъ должности псаломщиковъ: псаломщикъ Богоявлен
ской церкви села Шестопалова, Щигровскаго уѣзда, Алексѣй Пузановъ, 
заштать, по болѣзни, 12 сентября. Псаломщикъ Смоленской Соборной 
ц. г. Бѣлгорода Владиміръ Пестряковъ, резолюціею прѳосв. Іоанникія, 
Епископа Бѣлгородскаго опредѣленъ па должность личнаго секретаря ви
карнаго епископа.
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Назначены пенсіи изъ казны.
Курской епархіи, Бѣлгородскаго уѣзда, Зпамепской церкви с. Бѳзсо- 

новки, вдовѣ священника Евлампіи Лимаровоп съ сыномъ Тихономъ, съ 
25 декабря 1904 г., дня смерти мужа—20 р., изъ Бѣлг. казначейства.

Курской епархіи, Николаевской церкви сола Снагости, Рыльскаго 
уѣзда, заштатному діакону Іоанну Фатѣеву, съ 13 апрѣля 1904 г., дня 
объявленія указа объ увольненіи за штатъ-200 р., изъ Рыльск. казначейства.

Курской епархіи, Преображенской церкви, подгородней слободки, 
Льговскаго уѣзда, вдовѣ священника Надеждѣ Булгаковой, съ 24 января 
1905 года, времени смерти мужа - 150 р., изъ Льгов. казначейства.

Курской епархіи, Ново-Оскольскаго уѣз., Казанской ц. сл. Велико- 
Михайловки, вдовѣ псаломщика Александрѣ Полянской, съ 18 фер. 1905 г., 
времени смерти мужа -50 р., изъ Ново-Оскольскаго казначейства.

Назначены единовременныя пособія 
изъ казны.

Курской епархіи, Введенской ц. с. Никольскаго, Фатежскаго уѣзда, 
вдовѣ діакона Неонилѣ Софроновой 100 р,, изъ Рыльскаго казначойтсва.

Курской опархіи, Покровской церкви села Теткина, Рыльскаго уѣзда, 
вдовѣ діакона Рапсѣ Солнцовой съ носовсршеннолѣтнимъ сывомъ Констан
тиномъ—100 рублей, изъ Старо-Оскольскаго казначейства.

6 сего сентября Консисторіей отослано: тарелочнаго сбора 
па нужды войны за іюнь мѣсяцъ 1905 года-въ Хозяйственное Управ
леніе при Св. Синодѣ —1683 р. 36 к., и личныхъ пожертвованій отъ 
церквей и принтовъ за тоже время и на тотъ же предметъ - въ Кур
скій Отдѣлъ.О-ва Краснаго креста — 121 р. 2 к. и пожертвованныхъ на уси
леніе Русскаго флота 11 р. 8к.—въ Курское Губернское казначейство.

При чемъ, въ іюнѣ мѣсяцѣ с./г. пожертвовано служащими въ Кон
систоріи чрезъ процентное отчисленіе отъ получаемаго содержанія на уси
леніе Русскаго флота - 16 р. 18 к., каковые внесены въ Курское Гу
бернское Казначейство.--------- —
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Перемѣны по службѣ.

Перемѣщены: діаконъ Петропавловской церкви села Подгородища, 
Тимского уѣзда, Алексій Поповъ—къ Успенской церкви слоб. Бортов
ки, Грапворонскаго, уѣзда 12 сентября; діаконъ Николаевской церкви 
села Свинца, Тимского уѣзда, Петръ Козловскій—къ Пстро-Павлов- 
ской церкви села Подгородища, Тимского уѣзда, 12 сентября; діаконъ 
Богоявленской церкви села Гремячаго, Курскаго уѣзда, Петръ Брян
цевъ—къ Димитріевской церкви села Рыжкова, Дмитріевскаго уѣзда, 
15 сентября.

Опредѣлены: бывшій воспитанникъ 4 кл. духовной семинаріи Алек
сѣй Чефрановъ — на псаломщическое мѣсто къ Богоявленской церкви 
села Шестопалова, ІЦпгровскаго уѣзда, 12 сентября; бывшій воспитан
никъ 4 кл. духовной соминаріи Доримедонтъ Спасскій —на псаломщи
ческое мѣсто къ Вознесенской церкви города Щигровъ, 15 сентября.

Отъ Предсѣдателя мѣстнаго управленія 
Краснаго Креста.

Предсѣдатель Московской Исполнительной комиссіи увѣдомляетъ, 
что при Московской Купеческой Управѣ имѣются крупные пожертвован
ные капиталы для выдачи пособій пострадавшимъ вслѣдствіе военныхъ 
дѣйствій па Дальнемъ Востокѣ. Исполнительная Комиссія принимаетъ 
прошенія о пособіи отъ больныхъ и раненыхъ офицеровъ и нижнихъ чи 
новъ Подробныя свѣдѣнія желающіе могутъ получить отъ Дѣлопроиз
водителя Курск. мѣстн. управл. Красн. Креста II. А. Попова по вос
креснымъ и праздничнымъ днямъ отъ 2 до 3-хъ часовъ, па Кондырев- 
ской ул,, № 39-й.
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Отъ Комитета Курскаго Епархіальнаго 
Екѣчного за кода.

Съ разрѣшенія Министерства Финансовъ и съ благословѳпія Его 
Преосвященства съ октября мѣсяца сего года во всѣхъ свѣчныхъ складахъ 
Курской епархіи вводится продажа церковнаго краснаго вина церквамъ 
епархіи.

Покупка церковнаго вина въ свѣчныхъ складахъ, на основаніи опре
дѣленія Епархіальнаго съѣзда духовенства и резолюціи Его Преосвящен
ства, послѣдовавшей на журналѣ Комитета завода, отъ 9 сентября с. г. 
за № 5312,—обязательна для всѣхъ церквей епархіи.

О чемъ и поставляются въ извѣстность о.о. Настоятели церквей и 
церковные старосты къ исполненію.

Предсѣдатель Комитета, священникъ П. Лебедевъ.

Завѣд. Конт., Членъ Комитета, свящ. I. Лукашевъ.

Вакантныя мѣста.

Священническія:

1) при Сергіевской ц. с. Плаксина, Курскаго у., съ 20 іюля;
2) при Васильевской ц. села Новой Слободы, Щигровскаго уѣзда, съ 
28 іюля; 3) при Рождество-Вогор. церкви села Рождественскаго, Щи
гровскаго уѣзда, съ 4 августа; 4) при Живоносноисточничѳской церкви, 
с. Фитижа, Льговскаго уѣзда, съ 9 августа; 5) при Никитской ц. с. 
Никитскаго, Щигровскаго уѣзда.

Діаконскія:

Бѣлгородскаго уѣзда: 1) въ Топлинкѣ; Грайворонскаго у.: 
2) Глинскомъ, 3) Сѳрѳтинѣ; Ііорочанскаго у.: 4) въ слоб. 
Космодаміанской, 5) въ слоб. Холодной, 6) Никольскомъ; 
Ново-Оскольскаго у.: 7) Артельномъ, 8) Попонкѣ, 9) Верх
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немъ Березовѣ, 10) Богородскомъ; Обоянскаго у.: 11) 
Сырцевѣ, 12) Долгомъ Колодезѣ, 13) Покровскомъ, 
14) Черкасскомъ, 15) Сухой Солотинѣ; ІІутивльскаго у.; 
16) Рыжевкѣ; Старо-Оскольскаго у.-, 17) Мѣловомъ, 18) 
Успенскомъ; Оуджанскаго у : 19) Груновкѣ; 20) при Троицкой 
ц., с. Миленина—Низовцева, Рыльскаго’у. съ 19 февраля; 21) 
при Знаменской ц., с., Охочѳвки, ІЦигровскаго ?/., съ 17 марта; 22) 
при Троицкой ц., сл. Нѣмцѳвой, Ново-Оскольскаго у., съ 30 іюня;
23) при церкви села Кривошѳевки, Корочанскаго уѣзда, съ 12 іюля;
24) при Мих.-Арх. ц. села Быканова, Обоянскаго уѣзда, съ 20 іюля;
25) при Троицкой церкви села Жуковки, Путивльскаго уѣзда, съ 21 іюля;
26) при Николаевской церкви села Свинца, Тимскаго уѣзда, съ ^сен
тября; 27) при Богоявленской церкви сѳла Гремячаго Курскаго уѣзда, 
съ 15 сентября.

Псаломщическія-.

1) при Соборной церкви гор. Льгова, съ 21 іюля (нуженъ псалом
щикъ въ діакопскомъ санѣ); 2) при Казанской кладбищѣ церкви города 
Щигровъ (нуженъ псаломщикъ въ діаконскомъ сапѣ).

Содержаніе:—Разныя извѣстія по епархіи.—Назначены пенсіи изъ казны,— 
Назначены единовременныя пособія изъ казны.—Перемѣны по службѣ.—Отъ Пред
сѣдателя мѣстнаго управленія Краснаго Креста.—Отъ Комитета Курскаго Епар
хіальнаго свѣчного завода.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
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Часть II е о ф ф и ц і а л ь н а я.

произнесенная 15 августа въ Свято-Троицкомъ 
соборѣ Бѣлгородскаго монастыря, по прочтеніи 

Высочайшаго манифеста объ учрежденіи 
Государственной Думы.

Возлюбленные о Христѣ братіе! Въ годичномъ церковномъ кру
гѣ 6 августа —день свѣтло-праздничный, отмѣчаемый Святою Цер
ковію, какъ день воспоминанія Преображенія Господа нашего Іисуса 
Христа, показавшаго прежде воскресенія Свою Божественную славу. 
Начиная съ текущаго года, 6 августа въ годичномъ гражданскомъ 
кругѣ—день весьма знаменательный для нашего дорогого отечества; 
онъ будетъ отмѣчаться, какъ день, въ который данъ Высочайшій 
манифестъ объ учрежденіи Государственной Думы. Теперь весьма 
трудно представить во всемъ объемѣ величайшее значеніе этого го
сударственнаго учрежденія. Наши потомки, когда будутъ читать и 
изучать страницы отечественнаго прошлаго, по надлежащему достоин
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ству оцѣнятъ и 6-й день августа 1905 года, и Высочайшее учреж
деніе Государственной Думы. Мы же, удостоенные чести воспринять 
Высочайшее государственное Дѣяніе, изданное Благочестивѣйшимъ 
Вѣнценосцемъ, сердце которого въ руцѣ Божіи, но исконному рус
скому обычаю, возблагодаримъ Премудраго ІІромыслитечя за вели
кую милость, проявленную надъ Державой Россійской.

Величайшее значеніе Царева Дѣянія вполнѣ раскроется во время 
будущее, при поколѣніяхъ грядущихъ, а современные граждане Дер
жавы Россійской — каждый по долгу своему обязаны послужить бла
гу ея: быть вѣрноподданными слугами Царя и истинно преданными 
сынами дорогого отечества.

Православный русскій народъ изстари обычно испрашиваетъ 
Божія благословенія па всякое доброе дѣло. Вознеся благодареніе 
за явленную надъ нашимъ отечествомъ милость Всевышнему ГІро- 
мыслителю, усердно просимъ Его, чтобы Онъ Самъ съ не
бесной высоты благословилъ великую Россійскую Державу и запо- 
вѣдывалъ ангелу—хранителю ея соблюдать ее цѣлою, неодолимою, 
вопоколебимою и славною на новомъ пути государственной жизни.

Іоанникій, Епископъ Бѣлгородскій.

Ръчь преосвященнаго Антонина, Епископа 
Нарвскаго.

„Послѣ мпогоплачевныхъ панихидъ блеснулъ намъ день радо
ванія. Свѣтъ Господня Преображенія упалъ на темное тѣло народ
ной жизни и преломился въ надеждѣ, что перевернутся пласты ея 
и дадутъ изъ себя сильные ростки живого устроенія блага нашей 
родины. Пророчественный порфироносецъ еврейскаго царства Давидъ 
прозрѣвалъ отображеніе Божіихъ свойствъ милости и правды въ 
томъ, чтобы „вѣрные земли11’ сидѣли съ нимъ, раздѣляя заботы прав
ленія (Псал. 100, ст. 1 и 6). Вчера, когда слышанъ былъ голосъ 
Бога Отца о еваигеліи Сына Своего: „Того послушайте^ (Лук. 9, 
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35), въ то самое время сердце Царя нашего открылось къ слуша
нію нуждъ изъ устъ парода своего. Онъ изрекъ свое повелительное 
слово и ждетъ, чтобы Его народъ обнажилъ предъ Нимъ свою на
болѣвшую душу. Какъ серебристыя облака по небу, потекутъ къ 
Нему отъ всѣхъ концовъ Руси „вѣрные земли‘‘, пересѣкая и бе
редя скорбную жизнь народа—терпѣливца. Мардохеи, которыхъ 
преданность родинѣ запечатлѣна въ сердцахъ согражданъ и неусып
ность коихъ можетъ открывать опасности, Мардохеи, могущіе пода
вать полезные совѣты и быть носителями народныхъ думъ,—полу
чили доступъ къ руководству судьбами страны. Сойдутся они въ Го
сударственную Думу, и на Амановъ, гдѣ они есть, нападетъ раз
думье: совѣсть народа стала многоочитой. Церковь благословляетъ 
первѣе православныхъ чадъ своихъ, а за ними и всѣхъ вѣрныхъ 
сыновъ общей имъ отчизны, къ доблести, благородному одушевленію и 
доброму разумѣнію коихъ обращенъ призывъ споспѣшествовать строе
нію Русской земли. Да оболкутся они истиною и твердостію въ 
трудахъ и бдительности. Довѣренность народная снабдитъ ихъ си
лами па подвигъ ихъ, правота и честность да сопутствуютъ имъ“.

ПОУЧЕНІЕ,
произнесенное въ Старо-Оскольскомъ уѣздномъ 

Соборѣ 21 августа 1905 года.
Благодатъ вамъ и миръ 

отъ Бога Отца нашего и Госпо
да Іисуса Христа (1 Кор. 1, 3).

Такъ привѣтствуя васъ, возлюбленные о Христѣ братіе и чада, 
мы желаемъ, чтобы спасительная Господня сила и миръ Божій пре
бывали въ васъ. Возращаемыѳ и укрѣпляемые Божественною благо
датію, христіане обязаны сохранять миръ Божій, какъ драгоцѣнное 
сокровище. Миръ, созидающій и благоустрояющій христіанскую жизнь, 
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подается съ неба. Объ этомъ ангелы на полѣ Виѳлеемскомъ возвѣ
стили пастухамъ, когда воспѣли: „Слава въ вышнихъ Богу, и на 
земли мирѵ. въ человѣцѣхъ блаюволеніеі(. По причинѣ великаго 
значенія мира въ жизни христіанской и средствъ къ нарушенію его 
между людьми не малое количество. Одно изъ нихъ по существу, 
по различно называемое—злопамятство, памятованіе объ обидѣ, нане
сенной ближнимъ, и желаніе быть въ положеніи обиженнаго лица. 
Къ добрымъ ли послѣдствіямъ ведетъ это?

Не собственную рѣчь, а непреложное евангельское слово пред
лагаемъ вамъ. Святый апостолъ Петръ сказалъ Іисусу Христу: „сколь
ко разъ прощать брату моему, согрѣшающему противъ меня? до 7 
ли разъ?“ Тисусъ Христосъ отвѣтилъ ему: „не говорю тебѣ: до семи, 
но до седмижды семидесяти (490) разъ” (число, ясно показываю
щее не предѣлъ или границу, а безпредѣльность прощенія). И за
тѣмъ Спаситель міра произнесъ притчу о двухъ должникахъ, кото
рая оканчивается слѣдующими словами: тако и Отецъ Мой Не
бесный сотворитъ вамъ, аще не отпустите кійждо брату своему 
отъ сердецъ вашихъ прегрѣшенійихъ (Матѳ, і 8, 21—35). Вовре
мя нагорной проповѣди Іисусъ Христосъ поучалъ также: аще от- 
пущаете человѣкомъ соірѣшенія ихъ, отпуститъ и вамъ Отецъ 
вашъ Небесный', аще ли не отпугцаете человѣкомъ соірѣшенія ихъ, 
ни Отецъ вашъ отпуститъ вамъ согрѣшеній вашихъ (Матѳ. 6,14-15).

Вполнѣ ясно, что злопамятство и желаніе быть въ положеніи 
обиженнаго лица ведетъ къ худымъ послѣдствіямъ. Посильное уяс
неніе ихъ можетъ послужить однимъ изъ побужденій къ прощенію 
ближнимъ обидъ.

Христіанинъ, не прощающій обидъ своему ближнему, разры
ваетъ съ пимъ связь, —и несъ нимъ однимъ только, но и съ това
рищами его, какъ это явствуетъ изъ притчи Господа. Ставъ въ обо
собленное положеніе, онъ не можетъ расчитывать на помощь со 
стороны ихъ, если его постигнетъ какое либо бѣдствіе или несчастіе. 
Одинокое положеніе развиваетъ въ немъ излишнюю, даже болѣзнен
ную подозрительность: онъ . только и видитъ своихъ враговъ и все
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непріязненное. Духъ его окутанъ плотнымъ сумракомъ, когда внѣш
ній, видимый міръ освѣщенъ лучами великаго дневного свѣтила.

Устроивъ самъ для себя тяжелое положеніе среди окружаю
щихъ лицъ, этотъ христіанинъ не обладаетъ правомъ на полученіе 
отъ Бога прощенія своихъ грѣховъ. Памятуя даже незначительную 
обиду, нанесенную ему ближнимъ, создавая даже въ своемъ вообра
женіи уколъ отъ острія ея, онъ забываетъ о своихъ безчисленныхъ 
и тяжкихъ грѣхахъ противъ величія Бога, Который не прощаетъ 
тому, кто предварительно не простилъ ближнему своему. Лишиться 
же милости Божіей, стоять внѣ помощи небесной, не быть подъ 
кровомъ Господнимъ—положеніе страшное, ужасное. Тяжесть его 
усиливается при представленіи продолжительности его.

И краткое изображеніе жизни одного христіанина, не прощаю
щаго обидъ ближнему, возбуждаетъ сожалѣпіе о немъ. Но развѣ въ 
мірѣ —одинъ только христіанинъ, который и одинокъ, и лишенъ по 
своей винѣ милости Божіей? О, нѣтъ! Есть не малое количество 
людей, которые стоятъ въ спискѣ близкихъ и дальнихъ редственни- 
ковъ евангельскаго должника, получившаго отъ царя прощеніе вели
каго долга, но не простившаго своему ближнему малаго. Это явле
ніе-послѣдствіе угашенія духа. Чѣмъ выше стоитъ уровень духов
наго развитія среди христіанъ, тѣмъ меньше лицъ, обрекающихъ 
себя па тяжелое нравственное одиночество и удаляющихъ себя отъ 
милости Промыслителя, Который не далеко отъ каждаго изъ пасъ, 
Которымъ мы живемъ, движемся и существуемъ (Дѣян. 17, 27-28).

Мы ежедневно, читая молитву Господню, просимъ Отца Небес
наго: остави намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ должнгі- 
комъ нашимъ (Матѳ. 6, 12). Мы знаемъ, что и всякое наше при
ношеніе къ жертвеннику Бога мира не будетъ Имъ принято, пока 
мы не примиримся съ ближнимъ своимъ (Матѳ. 5, 23 — 21). Мы 
знаемъ это, но не глубоко сознаемъ. Прощая ближнему всякую 
обиду, мы возобновляемъ связь и единеніе какъ съ нимъ, такъ и съ 
товарищами его, вмѣстѣ съ тѣмъ привлекаемъ на себя великую Бо
жію милость, получая прощеніе даже и тяжкихъ грѣховъ; мы обѳз-
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печиваемъ свое благополучіе на землѣ и съ надеждою, которая не 
посрамляетъ (Римл. 5, 5), ожидаемъ откровенія будущей жизни. 
Вникнемъ въ это! Простимъ ближнимъ, сами получимъ прощеніе—и 
будемъ истинными дѣтьми Отца Небеснаго.

Ветхозавѣтный мудрецъ пишетъ: мирствующій съ тобою да 
будутъ мнози: совѣтницы же твои единъ отъ тысящъ (Сир. 6, 6). 
Святый апостолъ Павелъ наставляетъ: гнѣвайтеся и не согрѣтайте: 
солнце да не зайдетъ въ гнѣвѣ вашемъ (Еф. 4, 26). Простивъ 
ближнимъ всѣ обиды предъ заходомъ солнца, мы, не терзаемые 
совѣстью, во время ночное, назначаемое для отдыха, будемъ имѣть 
возможность укрѣпить тѣла и души наши, и съ чистымъ, свѣтлымъ, 
радостнымъ взоромъ встрѣтимъ восходъ великаго дневного свѣтила.

Возлюбленные о Христѣ братіе! Имѣйте миръ между собою, 
и Богъ любви и мира будетъ со всѣми вами (2 Кор. 13, 11). Аминь.

Іоанникій, Епископъ Бѣлгородскій.

произнесенное въ Ново-Оскольскомъ уѣздномъ
соборѣ 25 августа 1905 года.

Возлюбленные о Христѣ братіе! Сегодня канунъ дня праздно
ванія Владимірской иконѣ Пресвятой Богородицы. Эта чудиая ико
на, написанная святымъ евангелистомъ Лукою, составляетъ вели
чайшую святыню нашего отечества. Для общаго назиданія припом- 
ним: изъ отечественной исторіи ту важную страницу, на которой 
начертано повѣствованіе о причинѣ празднованія Владимірской иконѣ 
Божіей Матери въ 26-й день мѣсяца августа.

Въ 1395 году грозный завоеватель востока Тамерланъ насту
палъ на Россію. Покоривъ въ рязанскихъ предѣлахъ городъ Елецъ, 
онъ съ своими полчищами устремился къ Москвѣ. Великій князь 
Василій Димитріевичъ съ войскомъ вышелъ къ Коломнѣ. Всѣ—встав-
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шіе на защиту отечества и оставшіеся въ столицѣ и окрестностяхъ 
ея--усердно просили Бога и Пресвятую Богородицу о ниспосланіи 
помощи. Великій князь выразилъ желаніе, чтобы изъ Владиміра въ 
Москву была перенесена чудотворная икона Божіей Матери. Мос
ковскій святитель митрополитъ Кипріанъ послалъ въ Владиміръ за 
иконой почетное духовенство. Когда 15 августа, послѣ Божествен
ной литургіи и молебнаго пѣнія, чудотворная икона была поднята 
и началось священное шествіе, народъ вопіялъ: „куда ты отходить 
отъ насъ, Владычице? чего оставляешь насъ сирыми, отвращаешь 
отъ насъ лице Свое?” Чрезъ 10 дней священное шествіе прибли
зилось къ стѣнамъ Москвы. Весь стольный городъ торжественно 
встрѣтилъ святую икону. Народъ взывалъ: „Матерь Божія, спаси 
русскую землю!” Не тщетны были вѣра, благоговѣніе и моленіе рус
скаго народа, Въ день и часъ торжественной встрѣчи святой иконы 
Тамерланъ дремалъ въ своей палаткѣ, увидѣлъ страшный сонъ, за
трепеталъ, проспулся и, послѣ совѣщанія съ своими вельможами, 
повелѣлъ полчищамъ идти назадъ. „Сія величественная жена—за
щитница христіанъ,—мы не побѣдимъ ихъ”, говорили вражескіе 
вельможи, разумѣя подъ женой Пресвятую Богородицу.

Вотъ что бывало на Руси святой! Твердая вѣра подвигла рус
скій народъ на общее моленіе, которое было услышано Милосердымъ 
Богомъ. Сердечный вопль вѣрующихъ русскихъ гражданъ дошелъ до 
слуха Господа, и Онъ внялъ ему съ небесной высоты, и даровалъ 
имъ помилованіе и защищеніе.

Паши предки изъ отдаленныхъ временъ сѣдой старины препо
даютъ намъ уроки о благочестивой вѣрѣ и молитвѣ. Къ урокамъ, 
выучиваемымъ нами по пространному катихизису, мы настоятельно 
и обязательно должны присоединять и уроки нашихъ славныхъ пред
ковъ, которые не только учились вѣрѣ, а глубоко сами вѣровали и 
по вѣрѣ своей воспринимали отъ Бога просимое ими. Наши уроки о 
молитвѣ будутъ незаконченными и мало полезными, если мы не поучимся 
у предковъ, какъ, съ какимъ благоговѣніемъ нужно молиться, осо
бенно, когда постигаютъ насъ бѣдствія и несчастія. Несомнѣнно, что
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во времена страданій и испытаній окрѣпъ мощный духъ русскаго 
народа. И всеблагій Господь послѣ перенесенныхъ бѣдствій изливалъ 
на Своего новаго Израиля щедрую милость.

Всѣ народы (не составляемъ исключенія и мы, русскіе) далеко 
подвинулись впередъ въ области умственнаго развитія, образованія и 
просвѣщенія, въ благоустроепіи внѣшней жизненной обстановки. Со
хранились въ нѣкоторыхъ древнихъ русскихъ городахъ старинные, 
покосившіеся, индѣ даже значительно вошедшіе въ землю домики; 
а неподалеку отъ нихъ весьма скоро выстроены высокія, многоярус
ныя зданія со всѣми новѣйшими приспособленіями и улучшеніями. 
И кажется постороннему наблюдателю, что новое, весьма скоро под
нявшееся вверхъ, презрительно посматриваетъ на уцѣлѣвшее старое 
и какъ бы издѣвается надъ нимъ. Но гордому человѣку настоящаго 
времени надлежитъ помнить Вавидоискій столпъ и не надмеваться по 
поводу своихъ внѣшнихъ успѣховъ. Землетрясеніе, пожаръ, вихрь, 
наводненіе, разныя изверженія изъ нѣдръ земли ежегодно во многихъ 
мѣстахъ все пенной причиняютъ большой ущербъ человѣческому роду, 
уничтожая новѣйшія затѣи его въ области внѣшняго усовершенствова
нія жизненной обстановки, увлекая потокомъ разрушенія и произ
веденія ума человѣческаго.

Напрасно трудясь надъ излишнимъ усовершенствованіемъ того, 
что уничтожается временемъ и внѣшними стихіями, человѣкъ могъ 
бы значительно вознаградить себя достойною и похвальною заботою 
о подъемѣ, развитіи и образованіи своего духа, который по природѣ 
безсмертенъ. Попеченіе о развитіи и усовершенствованіи духа хри
стіанина, высшей стороны его существа, поставитъ въ соотвѣтствую
щую колею и на должную высоту самую жизнь, въ кругѣ которой 
первое мѣсто принадлежитъ духу, второе —душѣ, а тѣлу—третье. 
Забота о развитіи духа христіанина можетъ проявляться въ распро
страненіи истиннаго религіозно-нравственнаго просвѣщенія и необхо
димаго правильнаго иаучнаго образованія, въ укорененіи вѣры, на
дежды и любви христіанской, въ указаніи путей къ тихой, безмя
тежной и благочестивой жизни. Эти духовныя сокровища пе могутъ 
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быть ни похищены ворами, ни уничтожены молью, ни разрушены 
внѣшними стихіями. И даже бѣдный простолюдинъ, пріобрѣвшій ду
ховное благо, въ этомъ отношеніи стоитъ выше изысканно-образо
ваннаго человѣка, если послѣдній знакомъ только лишь съ внѣшними, 
земными сокровищами. Когда одинъ охотно и радостно созерцаетъ 
величіе Бога, открывающееся въ природѣ, другой не можетъ пайти 
спокойствія среди достаточно изящной обстановки, созданной имъ са
мимъ. Душевный человѣкъ не принимаетъ того, что отъ Духа Бо
жія, и не можетъ разумѣть этого, потому что о семъ надобно су
дить духовно. Но духовный судитъ о всемъ, о немъ же судить никто 
пе можетъ (1 Кор. 2, 14—15).

Возлюбленные о Христѣ братіе! Іисусъ Христосъ говорилъ ли
цамъ, получившимъ исцѣленіе отъ Него: „вѣра твоя спасе тя“ „по 
вѣрѣ вашей будетъ вамъ“. Ученики, послѣдовавшіе за Нимъ, просили 
Его помочь невѣрію ихъ и умножить въ нихъ вѣру. Будемъ и мы, 
малодушные и маловѣрные, усердно просить Премудраго Господа, 
чтобы Онъ помогъ и Нашему невѣрію, умпожилъ и въ насъ вѣру, 
укрѣпилъ и нашъ духъ, по молитвамъ Пресвятой Богородицы и всѣхъ 
святыхъ. Аминь.

Іоанникій, Епископъ Бѣлгородскій.

Лспеніе ІІресвятьвя І»огородицы, какъ 
торжество жизни надъ смертью.

(Размышленія о христіанскомъ приготовленіи къ смерти).

Изъ всѣхъ праздниковъ, установленныхъ св. Православною Церковью во 
славу БожіейМатери, съ особенною торжественностію воспоминается и празд
нуется Ея славное Успеніе. О важности и величіи праздника Успенія свидѣтель
ствуетъ какъ обиліе храмовъ и св. обителей въ Божіей Церкви, име
нуемыхъ Успенскими, такъ и то, безъ сомнѣнія, обстоятельство, что къ 



— 762 —

срѣтенію сего праздника Св. Церковь приготовляетъ своихъ чадъ двухъ- 
нодѣльпымъ постомъ, имѣющимъ выдающуюся важность въ ряду другихъ 
постовч, Пр. Церкви. И самыя пѣснопѣнія церковныя, воспѣваемыя на 
богослуженіи этого дня, если сравнить ихъ съ пѣснопѣніями для другихъ 
Богородичныхъ праздниковъ составленными, имѣютъ преимущество все
мірной радости и небесной торжественности. Отчего же св. Церковь 
Успеніе Богоматери, это дивное переселеніе Ея отъ земли на небо, 
празднуетъ торжественнѣе другихъ праздниковъ? Побужденія для этого, 
очевидно, слѣдуетъ усматривать въ особой важности самаго событія Успенія, 
котороо было окружено, какъ свидѣтельствуетъ древнее св. христіанское 
проданіе, многими чудесами и въ которомъ проявилось особенно ярко 
торжество и побѣда жизни надъ смертію. Въ Успеніи Богоматери, по
истинѣ,—вѣнецъ п слава Ея жизни: въ событіяхъ, его предварявшихъ 
и его сопровождавшихъ, послѣдователямъ Господа нашего Іисуса Христа 
ясно было дано знать, что Пречистая Дѣва Марія есть царица неба и 
земли; въ Ея смерти обнаружилась поразительная, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
весьма стройная и соотвѣтственная противоположность съ Ея жизнью: Ея 
глубокое смиреніе покрылось божественнымъ величіемъ; Ея скромная зем
ная доля измѣнилась въ божественную славу и Ея слава ознаменовалась чуде
сами. Тогда знаменательно и торжественно начало исполняться пророческое 
слово Пресвятой Дѣвы: «сотвори мнѣ величіе Сильный». Въ самомъ 
дѣлѣ, мы но видимъ и Слово Божіе не указываетъ намъ, что 11р. 
Дѣва дѣйствительно наслаждалась радостями и славой, пока на землѣ 
былъ Ея Сынъ, нашъ Господь Спаситель; но видимъ, чтобы и послѣ 
вознесенія Господа Она была ублажаема и прославляема, живя въ мірѣ 
этомъ, полномъ скорби и лишеній. Въ день же преставленія Пр. Вого- 
рэдицы оканчиваются Ея слезное сѣяніе и дѣланіе; съ минуты перехода Ея отъ 
земли на небо обнаруживается предъ взорами всей вселенной Ея неземное 
величіе, Ея слава и блаженство. Первая почесть, возданная Пресвятой 
Дѣвѣ, какъ благодатной и благословепной Матери Господа, это посланіе 
Ей Архангела Гавріила возвѣстить, что Она уже созрѣла для неба, что 
часъ, блажеппаго соединенія Ея съ Сыномъ своимъ и Богомъ насталъ, 
что наступило время полпаго причастія благодатныхъ утѣшеній св. Духа.
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Но Господь совершаетъ новое чудо, но менѣе славное: къ моменту дивной 
кончины Богоматери всѣ Апостолы, кромѣ Ѳомы, особеннымъ дѣйствіемъ 
Вседержителя, изъ разныхъ странъ собираются въ Іерусалимъ, чтобы 
оказать Ей честь погребенія и воспѣть исходныя пѣсни Избраннѣйшей 
отъ всѣхъ родовъ. Наконецъ, въ самую минуту Успенія Присподѣвы 
подвиглось самое небо п Господь славы съ сонмами Ангеловъ святыхъ 
нисшѳлъ въ срѣтеніе Своей Пречистой Матери, чтобы воспринять душу 
Ея въ небесныя обители и явить людямъ всѣхъ временъ и національ
ностей то величіе, котораго достигла благодатная Марія высотою своего 
смиренія и святостію своей жизни; но гробъ и смерть оказались безсиль
ными удержать въ своей власти и тѣло Ея: черезъ три дня во гробѣ 
тѣла но оказалось; оно оживотворялось особеннымъ дѣйствіемъ творческаго 
всемогущества, и бывъ изъято отъ общаго закона разрушенія и тлѣнія, 
воскресло, было перенесено на небо и соединилось съ пречистою душою 
Ея, чтобы вѣчно жить въ свѣтѣ Лица Божія. О, сколь великое чудо 
и торжество для всѣхъ вѣрующихъ!

Такова слава, величіе и блаженство Пресвятой Дѣвы въ досточуд
номъ Ея Успеніи! А что сказать о той славѣ, которая воздается Ей со 
дня Успенія донынѣ во всѣхъ концахъ вселенной?!

Вездѣ, гдѣ только прославляется имя Христа, пмя Приснодѣвы на
ходило и находитъ самое благоговѣйное поклоненіе, во всѣхъ страпахъ 
вселенной воздвигались и воздвигаются храмы и алтари въ честь Бого
матери и возносятся горячія молитвы къ ней, какъ Заступницѣ рода хри
стіанскаго. И кто изъ насъ не обращался къ Богоматери за помощью 
въ минуты скорбей и невзгодъ житейскихъ?! Имя Богоматери, какъ За
ступницы и скорой Помощницы въ трудахъ и Утѣшительницы въ скор
бяхъ прославляется даже среди невѣрныхъ. Всѣ племена земныя прослав
ляли и прославляютъ Матерь Божію за множество чудесъ и милостей, 
которыя Господь совершилъ и творитъ по Ея молитвамъ, ублажаютъ Ее 
за то величіе, которое сотворилъ Ей Сильный (Лук. I, 48, 49). Итакъ, 
празднуя Успеніе Богоматери, какъ день особеннаго проявленія Ея ве
личія, славы и блаженства, чада Церкви Христовой должны прославлять 
и ублажать Приснодѣву, но не словеснымъ только хваленіемъ, а наибо- 
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лѣѳ дѣлами благочестія и подражаніемъ дивнымъ добродѣтелямъ Богома
тери. Во—вторыхъ, празднуя Успеніе Пресвятыя Дѣвы, какъ торжество 
жизни надъ смертію и, по справедливости, радуясь, имѣя на небѣ неу
сыпающую о насъ въ молитвахъ Ходатаицу, въ примѣрѣ Ея блаженной 
кончины христіане должны оцѣнить и для нашей жизни значеніе акта 
смерти. Насъ, какъ доказываютъ наблюденія и собственное чувство, бо
лѣе всего страшитъ суровый законъ смерти и самая мысль, что рано или 
поздно каждому придется умереть, мы больше всего боимся смерти и отго
няемъ даже самую мысль о ней, встрѣчаемъ смерть не съ молитвой, какъ 
Пр. Богородица и всѣ святые, а со страхомъ и отвращеніемъ, потому что 
дѣла наши и наша порочная жизнь носятъ задатки осужденія и вѣчнаго 
гнѣва Божія. Особенно тяжела бываетъ эта мысль о смерти для тѣхъ 
душъ, которыя во время земной жизни мало помышляли о духовномъ 
мірѣ, мало готовились къ жизни загробной—вѣчной.

А между тѣмъ душа человѣка, какъ бы ни была обезображена грѣ
хомъ, чувствуетъ, что ей надобно быть съ Богомъ, быть вѣчно блажен
ной. Но протекая мыслями прошедшую жизнь, она видитъ, что далеко 
уклонилась отъ того праведнаго пути, которымъ бы слѣдовало идти, ви
дитъ себя виноватою предъ Богомъ и трепещетъ Его праведнаго суда. Вотъ 
почему всѣ мы— боимся смерти. Боимся ли мы смерти или нѣтъ, но умереть 
мы должны—слѣдовательно, не смерти нужно бояться, а грѣховъ, потому что 
въ нихъ смерть вѣчная. Но вмѣсто того, чтобы смущаться мыслію о послѣдст - 
віи неизбѣжномъ, лучше взирать на Ту, кончину Которой Церковь называетъ 
не смертію, а Успеніемъ, т. е. временнымъ сномъ тѣла, и для Которой 
смерть послужила предобрученіемъ жизни. Ея преставленіе есть образъ пере
селенія вообще души христіанской въ иной міръ. Пр. Дѣва не боялась 
умереть и Сама просила Сына Своого. чтобы скорѣе соединиться съ Нимъ. 
Чѣмъ же достигла Она долголѣтней жизни и столь блаженной кончины? 
Какими добродѣтелями возвысилась Она на степень несравненнаго досто
инства Богородицы и содѣлалась честнѣйшею Херувимъ и славнѣйшею 
безъ сравненія Серафимъ? Чистотой цѣломудрія, строгостью воздержанія, 
постоянствомъ молитвы, смиреніемъ, силою терпѣнія въ трудныхъ обсто
ятельствахъ и упованія на промыслъ Божій. По мѣрѣ добродѣтелей бла-
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годать одухотворяла тѣло Пресв. Дѣвы и, хотя оно подчинилось закону 
смерти, но только на короткое время и какъ бы для того, чтобы пока
зать намъ и убѣдить насъ, какими средствами мы можемъ смягчать для 
себя этотъ грозный законъ, который избѣжать не въ силахъ. Это зер
цало добродѣтелей Пресвятой Дѣвы открыто для насъ всѣхъ и, видя Ея 
доблести, всѣ могутъ научаться Ея добродѣтелямъ. Кто помнитъ о цѣли 
своей жизни, тотъ пусть взираетъ на это зерцало жизни Пресвятой Бо
городицы и поучается добродѣтелямъ, которыя содѣлали для Нея смерть 
вратами къ жизни и гробъ лѣствицѳй къ небу. Но спросимъ мы себя, 
живемъ ли и мы такъ, чтобы каждую минуту быть готовыми къ смерти? 
Смотримъ ли мы на нашу жизнь, какъ на время и средство приготовле
нія къ кончинѣ? А между тѣмъ, если всякое дѣло украшается концомъ, 
то не тѣмъ ли болѣе намъ должно заботиться и принять мѣры, чтобы 
трудъ нашей жизни украсился христіанской кончиной. Но намъ не хочет
ся умереть и по тѣлу, хотя и по требованію здраваго разума и христі
анской вѣры, вопреки теоріямъ лжеучителей, мы убѣждены въ безсмер
тіи души; намъ жаль разстаться съ міромъ и идти въ страну вѣчности, 
покрытую завѣсой неизвѣстности. Что же показываетъ это нехотѣніе? Что 
выражаетъ это желаніе жить и жить? Не доказательство ли это опять то
го, что мы созданы для вѣчной жизни, а смерть, порожденная грѣхомъ, 
есть состояніе неестественное, хотя неизбѣжное по грѣхопаденіи для пе
рехода въ новую жизнь. Возблагодаримъ же Господа за благо смерти и 
будемъ заботиться лишь о томъ, чтобы настоящей жизнью приготовить 
себя къ мирной, непостыдной смерти, а чрезъ нее къ вѣчной жизни съ 
Господомъ, въ чемъ и состоитъ главная задача нашей жизни, наше на
значеніе. Чрезъ такое-то приготовленіе для весьма многихъ смерть не бы
ла страшна, а служила мирнымъ успеніемъ, и гробъ, по выраженію Цер
кви, былъ лѣстницей къ небу. А чтобы приготовиться къ смерти, будемъ 
непрестанно думать о ней; „помяни, яко смерть но замедлитъ^ (Сир. 
XIV, 12), „поминай послѣдняя твоя и во вѣкъ не согрѣшиши“ (Сир. 
VII, 39). Слыша же о случаяхъ внезапной смерти и но зная далеко 
ли, близко ли отъ насъ смерть, будемъ всякій день представлять этУ 
неизбѣжную границу между двумя мірами и позаботимся такъ жить, что
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бы ни въ чьей памяти но оставалось о насъ непріятнаго воспоминанія, 
чтобы всѣ, окружающіе насъ, готовы были съ миромъ и любовію, съ 
усердіемъ и благожоланіемъ сопровождать душу въ часъ ея разлу
ченія съ тѣломъ, въ часъ переселенія ея въ царство духовъ къ Отцу 
свѣтовъ. Матерь Божія на небѣ, но Она и по Успеніи своемъ, и по 
переселеніи на небо, согласно своему обѣщанію, не оставляетъ міра зем
ного своимъ предстательствомъ и своими молитвами и избавляетъ отъ 
всѣхъ бѣдъ и скорбей благонравныя рабы своя и даруетъ имъ попостыд 
ную мирную кончину. Итакъ, необходимо молиться Пресв. Богородицѣ, 
чтобы Ея ходатайствомъ и заступленіемъ Господь Богъ даровалъ и каж
дому изъ насъ христіанскую кончину, безболѣзненную, непостыдную, мир
ную и добрый отвѣтъ въ нашихъ земныхъ дѣяніяхъ на страшномъ Судѣ 
Христовомъ.

Священникъ I, Чекановъ.

Мысли и чувства вѣрующаго христіани
на но поводу современнаго положеніи 

Россіи.

Россія испытываетъ за послѣднее время великія бѣдствія. 
Какая же причина всѣмъ этимъ песчастіямъ?
Едвали ошибемся, если скажемъ, что причина эта заключается 

въ общемъ упадкѣ вѣры въ Бога и въ потерѣ нами страха Божія.
Вслѣдствіе упадка вѣры и потери страха Божія, мы стали со

вершенно легко и набрежно относиться ко всѣмъ своимъ обязанно
стямъ: служебнымъ, семейнымъ, нравственнымъ и общественнымъ, 
а это, въ свою очередь, повлекло почти къ полному уничтоженію 
всякой дисциплины, къ совершенному неисполненію всякаго закона — 
и Божескаго, и человѣческаго, къ изгнанію изъ всѣхъ почти мѣстъ 
правды и справедливости; въ умахъ большинства Русскихъ людей 
воцарилась какая-то полная анархія.
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Ежедневно мы видимъ, какъ люди, призвапные къ той или другой 
служебной, научной, просвѣтительной или общественной дѣятельности, 
люди поставленные къ охраненію закона, порядка и общественнаго 
спокойствія, безнаказанно самымъ грубымъ образомъ нарушаютъ свой 
долгъ,—и никакой власти человѣческой не приходитъ въ голову 
подвергнуть этихъ нарушителей заслуженному наказанію.

Здѣсь невольно вспоминается изреченіе: „Кого Богъ захочетъ 
наказать, у того отниметъ разумъ^.

И все это, происходитъ исключительно отъ того, что мы
забыли Бога, забыли страхъ Божій. Мы и слышать, и вѣ
рить не хотимъ, что за всякое нарушеніе того или другого сво
его долга послѣдуетъ наказаніе, если не здѣсь, на землѣ, то тамъ,
на небѣ, послѣ нашей смерти; мы не хотимъ знать, что Богъ на
сколько милостивъ, настолько же и справедливъ, и что если Онъ 
за чашу студеной воды обѣщаетъ награду на небеси, то Онъ также 
и предупреждаетъ, что за всякое праздное слово (а не только что 
дѣло) мы должны будемъ дать отвѣтъ на страшномъ судѣ Его.

Но,—забыли мы все это, и — что всего горше — некому 
намъ объ этомъ даже напомнить, ибо тѣ, кто, по своимъ пря
мымъ обязанностямъ, должны „благовременне и безвременпе^ 
возвѣщать слово истины и напоминать намъ о нашихъ заблужде
ніяхъ и беззаконіяхъ, сами слишкомъ часто нуждаются въ напоминаніи.

Вотъ до какого ужаснаго грѣховнаго состоянія дожили мы, пра
вославные Русскіе люди; наступило какое-то всеобщее забвеніе и 
и затменіе всего и всѣхъ; очутились мы во тьмѣ и сѣни смертпой 
и стали искать спасенія тамъ, гдѣ его нѣтъ и не можетъ быть.

Забвеніе паше стало настолько велико, что потребовалось осо
бенное Божіе напоминаніе, выразившееся какъ въ только-что пере
житыхъ ужасахъ войны, такъ и въ переживаемыхъ нынѣ ужасахъ 
внутренней смуты.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ цѣлый рядъ послѣдовательныхъ, одна 
за другою, военныхъ пѳудачъ,—несмотря на общую доблесть и му
жество войска,—не есть Божіе указаніе на то, что мы недостойны 
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побѣды за наши великія беззаконія! Развѣ засыпавшая нашихъ вои
новъ и не тронувшая японскихъ, во время Мукденскаго боя, ужас
нѣйшая пыль и внезапно ослѣпившіе глаза нашихъ моряковъ, во 
время Цусимскаго боя, лучи ярко засіявшаго изъ-за тумана солн
ца—не есть проявленія Божіей воли, не допустившей насъ до по
бѣды, которой мы недостойны эа наше непослушаніе, за пашу гор
дость, неправду, за наше неисполненіе ни Божескихъ, ни человѣ
ческихъ законовъ? Развѣ, наконецъ, длящіеся внутри страны вотъ 
уже сколько мѣсяцевъ убійства, грабежи, забастовки и прочія вся
кія нарушенія государственнаго и общественнаго порядка — не есть 
попущеніе Божіе, отнявшее у насъ разумъ, силу и волю, то-есть тѣ 
качества, безъ которыхъ нельзя возстановить нарушеннаго порядка.

Истинно такъ; всѣ эти несчастія есть не что ииое, какъ только 
наказаніе Божіе, могущее прекратиться лишь при полномъ нашемъ 
раскаяніи и исправленіи.

* **
Родина наша,—прежде великая и славная, давшая небу и зем

лѣ ангело — подобныхъ человѣковъ и великихъ дѣятелей на всѣхъ 
поприщахъ человѣческаго развитія, а теперь несчастная и унижен
ная, заросшая страшными плевелами, заглушившими всякій ростъ— 
духовный и тѣлесный, — очутилась въ такомъ же безвыходномъ по
ложеніи, въ какомъ бываетъ человѣкъ находящійся въ горящемъ, 
наполненномъ ѣдкимъ дымомъ, зданіи, отчаянно ищущій спаситель
наго выхода, по никакъ не могущій его найти, хотя этотъ выходъ 
и находится тутъ же по близости.

Россія именно въ такомъ положеніи находится въ настоящее 
время: она отъ одной, но ея мнѣнію, самой радикальной мѣры для 
выхода изъ затруднительнаго положенія, перебѣгаетъ къ другой, 
перепробовала ихъ массу, почти все вверхъ дномъ перевернула, — а 
спасительнаго выхода все еще пе нашла, и отчаянное положеніе не 
только не улучшается, но все болѣе и болѣе ухудшается; стало не
стерпимо тяжело. * **
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Уцѣлѣвшіе у нѣкоторыхъ остатки Божественной вѣры и непо- 
мраченнаго самосознанія говорятъ нашему уму и сердцу, что не 
только человѣческія силы, но даже и всѣ демонскія силы безсильны 
достигнуть успѣха тамъ, гдѣ нѣтъ на это Божьяго соизволенія, и 
что единственнымъ въ этомъ случаѣ надежнымъ средствомъ являет
ся одна полько помощь Божія, которую мы и должны искать всѣ
ми силами своей души.

Гордымъ Богъ противится, смиреннымъ же подаетъ благодать, 
—говоритъ намъ Священное Писаніе.

Поэтому, если мы желаемъ своему Отечеству и себѣ лично 
истиннаго мира и благоденстія, то должны прежде всего смириться, 
сознать все безсиліе, свою великую грѣховность предъ Богомъ, про
сить у Бога помощи, заступленія, а затѣмъ должны положить твердое 
намѣреніе слѣдовать во всемъ заповѣдямъ Божіимъ и исполнять всѣ 
свои обязанности предъ Богомъ, Царемъ и людьми такъ, какъ тре
буютъ нашъ долгъ и совѣсть.

И только тогда, когда все это мы сдѣлаемъ, мы, несомнѣпво, 
заслужимъ Божіе благоволеніе; Господь пошлетъ намъ тогда такихъ 
сильныхъ разумомъ и духомъ мужей, которые въ состояніи будутъ 
указать намъ настоящій спасительный выходъ изъ нашего тепереш
няго ужаснѣйшаго положенія и приведутъ насъ къ побѣдѣ надъ 
всѣми врагами внѣшними и внутренними.

А до тѣхъ поръ всѣ предпринимаемыя нами нынѣ усилія бу
дутъ тщетны, ибо оии въ самомъ существѣ своемъ ложны и без
сильны, и отъ нихъ страна не только не получитъ благоденствія, 
но все глубже будетъ погружаться въ пропасть, приготовленную ей 
ея врагами и нашимъ собственнымъ небреженіемъ.

р у ю щ I й.
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Предки святителя Іоасафа Горленко и первые годы 
жизни его до посвященія во епископа.

10 декабря 1904 г. исполнилось 150-лѣтіе со дня кончины 
святителя Іоасафа Горленко, а 8 сентября 1905 сего года испол
нится 200-лѣтіе со дна рожденія его (род. 8 сентября 1705 
г. 4- 10 дек, .1754 г.). Было бы весьма желательно видѣть 
обстоятельное жизнеописаніе приснопамятнаго святителя, который 
имѣлъ весьма важное значеніе не только для Курской епархіи, но 
и для всей восточной Украины, притекающей сь молитвою и до
нынѣ къ его нетлѣнно почивающимъ останкамъ въ Бѣлгородскомъ 
монастырѣ. Правда, жизнеописаній святителя имѣется уже достаточно 
(Квитки, Ковалевскаго и др.). Наиболѣе полная изъ нихъ- -Куль- 
жинскаго, издателя прекратившагося духовнаго журнала Благовѣстъ. 
Кульжинскій пользовался не только печатными, но литографирован
ными и даже устными матеріалами; по и эта книжка скорѣе попу
лярно-назидательная, чѣмъ научная біографія святителя ’). Дѣятель
ность же его, какъ епископа Бѣлгородскаго, достаточно обрисована 
въ описаніи Харьковской епархіи Архіѳп. Филарета (Харьковская 
епархія входила тогда въ составъ Бѣлгородской), въ трудахъ проф. 
А. Лебедева, Архимандрита Рыльскаго М. Анатолія и др. Но бу
дущему біографу Святителя остается еще очень много труда для 
составленія полной біографіи его, особенно по изслѣдованію архив
наго матеріала. Предоставляя это дѣло лицамъ, имѣющимъ для того 
время и возможность, мы въ настоящемъ очеркѣ задались скромною 
задачей—-обрисовать хотя кратко жизнь предковъ святителя и первые 
годы его жизни, пользуясь печатными, но разбросанными по ста
риннымъ журналамъ свѣдѣніями, мало кому извѣстными.

Родиной святителя Іоасафа былъ небольшой городъ Полтав
ской губ. Прилуки, на берегу р. Удая, въ свое время имѣвшій

!) Святитель Іоасафъ Горленко, Епископъ Бѣлгородскій и ОбоянекІЙ. Гр. 
Кульжинскаго. Харьковъ. 1883 г. 16°. 143 стр.
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важное значеніе въ жизни казачества, какъ лежавшій на пути изъ 
Черниговщины въ Полтавщину. Если и теперь хороша еще Украинская 
степь, то чтоже было 200 лѣтъ тому назадъ! Голубое небо, виднѣю
щіяся вдали очертанія горъ и лѣсовъ, сверкающія на солнцѣ воды 
Удая, широкое раздолье кругомъ и богатая растительность—такова 
природа ІІрилукъ, неизгладимо запечатлѣвшаяся въ душѣ святителя. 
ІІрилуки были родовымъ гнѣздомъ Горленковъ и мѣстопребываніемъ 
войсковой старшины (управленія). Фамилія Горлеаковъ ведетъ свое 
начало отъ выходцевъ изъ Угорской Руси, уходившихъ въ Запо
рожскую Сѣчь. Она дала многихъ борцовъ за православіе. Объ 
одномъ изъ нихъ сохранилась память въ народной пѣснѣ 16 вѣка. 
„Ой папъ пышный—панъ Свѣрьговскій (замучепъ турками въ 1574 г.), 
а ще другій панъ Зборовскій (обезглавленъ въ Краковѣ въ 1584 г.), 
а ще третій Морозенко, а четвертый панъ Горленко“. Но только 
со второй половины 17 стол. сохранились письменныя извѣстія о 
родѣ Горленковъ. Особенно извѣстенъ бурной и непостоянной жизнью 
казацкой прадѣдъ святителя—Прилуцкій полковникъ Лазарь, и дѣдъ 
его—Димитрій. Лазарь Горленко молодымъ казакомъ участвуетъ въ 
борьбѣ Богдана Хмѣльницкаго съ Польшею и отличается подъ Збо- 
ровымъ. Въ 1654 г. онъ вмѣстѣ съ другими присягаетъ Москов
скому Царю, „поклонился подъ высокую государеву руку“, и съ 
этого времени онъ выступаетъ уже полковникомъ прилуцкимъ. По 
подозрѣнію въ измѣнѣ былъ лишенъ полковничества; но скоро не 
только былъ возстановленъ въ этомъ званіи, но и посланъ съ об
ширными полномочіями въ Москву для переговоровъ, и за искус- 
ствое веденіе дѣла былъ пожалованъ дворянствомъ, помѣстьями и 
иодарками. Вслѣдствіе смутъ въ полку во время борьбы гетмановъ 
Дорошенки и Брюховецкаго, уходитъ въ запорожскую сѣчь. Изъ 
сѣчи возвращается въ полкъ писаремъ, снова избирается полковни
комъ, но по обвиненіи въ заговорѣ противъ гетмана Самойловича 
лишается должностей и имѣній. Однако чрезъ 2 года все это снова 
возвращается ому. Въ 1687 г. престарѣлый полковникъ вмѣстѣ съ 
другими отправляется на войну противъ татаръ. Походъ оказался
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неудачнымъ, Казаки до иго безъ всякихъ дѣйствій стояли на берегу 
Днѣпра близь теперешняго г. Екатеринославля. Неудачность похода, 
недостатокъ припасовъ и долгое бездѣйствіе разстроили дисциплину. 
Подозрѣвая войсковую старшину въ гибели гетмана Самойловича, 
взятаго подъ стражу, пьяные казаки бросились на старшинъ и на
чали ихъ рубить. Напрасно престарѣлый полковникъ убѣждалъ тол
пу успокоиться, опа схватила его и бросила живымъ въ раскален
ную громадную ночь. Такъ печально оковчилъ бурную свою жизнь 
прадѣдъ святителя.— Не менѣе бурную жизнь велъ и дѣдъ святи
теля—Димитрій, тоже прилуцкій полковникъ. Женатый на племян
ницѣ гетмана Самойловича, онъ успѣлъ однако сохранить свое зва
ніе и даже стать приближеннымъ совѣтникомъ новаго гетмана Ма
зепы, погубившаго Самойловича. 11о словамъ другого совѣтника 
Мазепы Орлика, полковники Апостолъ и Горленко (сваты) „большое 
паче другихъ дерзновеніе имѣли до Мазепы". А историкъ Лаза
ревскій даже утверждаетъ, что Апостолъ, Горленко и Ломиковскій 
имѣли весьма важное вліяніе на извѣстную измѣну Мазепы Импе
ратору Петру. Вмѣстѣ съ другими старшинами, Димитрій Горленко, 
сынъ его Андрей и зять Бутовичъ бѣжали вслѣдъ за Мазепою сна
чала въ Бендеры, а потомъ и дальше въ Турцію. По смерти Мазепы, 
старшины не сразу смирились, но видя, что Порта не помогаетъ, 
согласились на уговоры Русскаго посла ІІІафирова, обѣщавшаго 
имъ прощеніе, и въ 1715 году вернулись въ Россію. Здѣсь съ нихъ 
торжественно была снята анаоема и они безвыходно должны были 
жить въ Москвѣ, получая по 10 коп. содержанія въ день. Роди
тель святителя Андрей Дмитріевичъ, бунчуковый товарищъ, какъ 
мы уже выше сказали, послѣдовалъ за родителемъ и тестемъ своимъ 
Апостоломъ. Послѣдній раньше другихъ отсталъ отъ Мазепы и скло
нилъ къ тому и зятя. Въ своемъ показаніи правительству, Андрей 
Дмитріевичъ такъ объяснялъ впослѣдствіи свой поступокъ: „Вы
нужденный обрѣтаться съ отцомъ и матерью на сторонѣ, противной 
Его Императорскому Величеству, онъ, обманувъ хитрость измѣнника 
Мазепы и оставивъ отца, ушелъ съ непріятельской стороны въ 
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1709 году и прибылъ къ тестю своему въ мѣстечко Голтву‘г. Апо- 
столъ тотчасъ же отправилъ его къ Государю въ Воронежъ, гдѣ 
Андрей Дмитріевичъ милостиво былъ принятъ, награжденъ 100 р. 
и получилъ указъ къ гетману Скоропадскому о возвращеніи ему 
всѣхъ имѣній какъ своихъ, такъ и отцовскихъ. Впрочемъ преданіе 
не такъ благопріятно изображаетъ возвращеніе Андрея Д—ча: 
будто бы Государь, разсердившись за медленное возвращеніе, рас
порядился казнить его, но Апостолъ и князь Меньшиковъ, улучивъ 
благопріятную минуту, исходатайствовали ему помилованіе (см. Куль- 
жинскій, указ. соч. стр. 14—15). Какъ-бы то пи было, съ воз
вращеніемъ Андрея Дмитріевича не только не окончились, но лишь 
начались бѣдствія его. Такъ новый полковникъ Прилуцкій Носъ, 
болѣе всѣхъ разсчитывавшій на имѣнія Горленковъ, не сразу воз
вращаетъ ихъ, а предварительно обвиняетъ Горленковъ въ насиль
ственномъ пріобрѣтеніи ихъ отъ казаковъ. Но гетманъ не осмѣлился 
не исполнить воли царя. Однако потерявъ власть, Андрей Дмитріевичъ 
нерѣдко подвергается теперь оскорбленіямъ со стороны Носа и др. 
Однажды въ гостяхъ Носъ всячески ругалъ Андрея Дмитріевича и 
пробилъ ему голову. Хотя судебное слѣдствіе и доказало виновность 
Носа и присудило уплатить Андрею Дмитріевичу 100 р. за про
тори (издержки судебныя), но и эта сумма была истребована лишь 
въ 1729 году, когда Апостолъ сдѣлался гетманомъ. Скоро Андрея 
Д—ча постигло еще большее бѣдствіе, враги донесли на него, что 
онъ сносится съ отцомъ своимъ. Такъ какъ Андрей Д — чъ не ука
залъ, кто былъ посланъ къ нему съ письмомъ, то чтобы прекра
тить ему возможность сноситься съ измѣнниками, его переселили 
въ 1711 г. на жительство въ Москву, безъ лишенія впрочемъ имѣ
ній и чести. И иредавіе родовое пѳ отрицаетъ письменныхъ сно
шеній Андрея Д—ча съ отцомъ, но не съ цѣлью измѣны, а чтобы 
способствовать нобѣгу того изъ Бендеръ. Однако письмо было пе
рехвачено врагами и представлено начальству. (См. Кульжинскій, 
указ. соч. стр. 15). Сосланный на жительство въ Москву, вдали 
отъ своихъ имѣній, Андрей Д—чъ скоро лишился ихъ совсѣмъ и
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сталъ бѣднякомъ. Случилось это такимъ образомъ: то, что не уда
лось Носу, сдѣлала гетманша Скоропадская. Желая возобновить 
Глуховскій Гамалѣевскій монастырь, но не желая поступиться своими 
имѣніями, она пожертвовала монастырю чужія—Горленюовы, упо
требивъ маленькую хитрость. Въ своей дарственной записи она 
говоритъ, что даруетъ па монастырь „свой собственный хуторъ 
съ приселками1’. Правительство же наводило справки о свободности 
даруемыхъ земель только тогда, когда это были села, а не хутора. 
А разъ былъ данъ царскій указъ, трудно уже было тогда возвра
тить утраченное. И сколько потомъ Андрей Д—чъ и Апостолъ не 
указывали на незаконность дарственной записи, они не успѣли въ 
своемъ ходатайствѣ. Отобраніе имѣній состоялось въ 1714 году. 
Съ возвращеніемъ изъ Турціи Дмитрія Горленко и поселеніемъ его 
въ Москвѣ въ 1715 г., Андрею Д—чу разрѣшено было возвратиться 
„въ дома свои“, но какъ мы видѣли, домовъ этихъ онъ уже не 
нашелъ и проводилъ жизнь въ сравнительной бѣдности. И только 
уже въ 1727 г. тесть Андрея Д—ча Апостолъ, ставши гетманомъ, 
вознаградилъ зятя нѣсколькими новыми помѣстьями. Въ 1726 году 
Андрей Д—чъ испыталъ новое бѣдствіе. Вмѣстѣ съ Лизогубомъ они 
предводительствовали 2 тысячами Козаковъ въ Гилянскомъ походѣ. 
Но по ложному доносу чернеца зміевскаго были вытребованы въ 
Петербургъ, и хотя были оправданы, но имъ предложено было 
прослужить въ Персіи около 5 лѣтъ. Съ возшествіемъ на престолъ 
Анны Іоанновны, въ 1731 г. Горленко вздохнули свободнѣе. Дми
трій Горленко былъ возвращенъ въ Прилуки „ради дряхлости^, 
давши обязательство никакого уряду не искать, никуда изъ Мало
россіи не выѣзжать и особенно пѳ имѣть сношеній съ измѣнниками. 
Возвратился со службы изъ Персіи и Андрей Д — чъ. Сына своего 
Андрея Андреевича онъ отправилъ даже въ Петербургъ, въ качествѣ 
надзирателя за внукомъ Апостола Павломъ. Здѣсь тотъ познако
мился съ своими зѳмляками-малороссами: пѣвчимъ Цесаревны Ели
заветы Разумовскимъ, духовникомъ ея Дубянскимъ, камердинеромъ 
Полтавцевымъ и сталъ лично извѣстенъ самой Цесаревнѣ, такъ что
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она неоднократно давала Андрею А—чу порученія отнотельно устрой
ства хозяйства въ малороссійскихъ ея помѣстьяхъ. Неизвѣстно по 
какой причинѣ, отецъ и сынъ (Андрей Ап — чь) въ 1735 г. были 
вызваны въ Петербургъ и даже содержались въ тайной канцеляріи, 
„Домъ и пожитки ихъ были отписаны и они снова потерпѣли не
малое разореніе". Было ли послѣднее бѣдствіе дѣломъ враговъ 
Горленковъ, снова усилившихся за смертью гетмана Апостола, или 
же на нихъ неблагопріятно отразилась близость ко двору опальной 
Царевны, мы не знаемъ. Во всякомъ случаѣ это была послѣдняя 
бѣда въ домѣ Горленковъ. Съ возшествіемъ на престолъ Императрицы 
Елизаветы Петровны, близко знавшей Горленковъ, обстоятельства 
и значеніе ихъ усилились. Андрей Андреевичъ въ числѣ 4 депу
татовъ отъ Малороссіи былъ избравъ поздравить Императрицу съ 
восшествіемъ на престолъ. Посольство было милостиво принято Го
сударыней, часто приглашалось ко Двору, бывало у гетмана Разу
мовскаго и др. малороссовъ. Пробывъ въ Москвѣ и Петербургѣ 
около году, посольство было милостиво отпущено домой и богато 
одарено деньгами (по 1000 р.) и брилліантовыми перстнями; Андрей 
Андреевичъ пожалованъ былъ въ сержанты гвардіи, а въ 1744 г. 
Государыня возвратила Горленкамъ и всѣ отнятыя у нихъ прежде 
имѣнія. Такъ прекратились бѣдствія рода Горленковъ Ц.

Мы представили очеркъ жизни предковъ святителя, чтобы 
указать не только на знатность происхожденія его, но и па тѣ 
семейныя бѣдствія, которыя дѣлали непрочными земныя блага и могли 
побудить его на избраніе монашества.

Священникъ 7. Цлючаревъ.
(Продолженіе, будетъ).

------- ------- Ю?--------------
х) Очеркъ исторіи рода Горленковъ составленъ по сочиненіямъ извѣстнаго 

историка Лазаревскаго, описаніямъ старинныхъ родовъ малороссійскихъ. Упомина
нія о родѣ Горленковъ можно найти также въ исторіи Малороссіи Марковича, напр. 
т. 1, стр. 327, 331. Т. II, 316, 711 и др. Дневникъ Ханенко, Кіев. Стар. 1881 года 
№ 10, у Бартенева, 18-й вѣкъ, т. 2, стр. 486, гдѣ помѣщено письмо Импѳр. Ели
заветы къ Андрею А. Горленко. Кіев. Старинѣ 1883 года № 3. Допросъ Герцыка. 
Срв. 1882 года, № 1.
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обѴявл
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ 

ЖУРНАЛА

въ 1905—1906 подписномъ году (съ 1 августа 1905 года 
по 1 августа 1906 года).

Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ІІІК0ЛА“ въ наступаю
щемъ съ 1-го августа текущаго года изданія своего останется неизмѣн
но вѣрнымъ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, при чемъ 
редакція позаботится о возможно полномъ и разностороннемъ выполненіи 
ея. Журналъ выходитъ въ 2-хъ отдѣлахъ, изъ коихъ первый предназна
чается для учащихъ, а второй преимущественно для учащихся и вообще 
грамотныхъ крестьянъ; изъ статей этого отдѣла въ концѣ года составит
ся полный и законченный томъ религіозно-нравственныхъ статей и статей 
по разнымъ отраслямъ знанія.

Программа журнала:
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищнаго при 

немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епархіальныхъ преосвящен
ныхъ и училищныхъ совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ обученія, вхо
дящимъ въ учебный курсъ цорковной-приходскихъ школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о лучшей по
становкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-приходскихъ и вообще 
въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церк.-приход. школахъ въ епархіяхъ.
Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному народному 

образованію.



Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному образованію. 
Корреспонденціи.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности православной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни чело

вѣческой.
в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго содержанія.
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою ТРИ Руб.
Подписка принимается:

Въ Кіевѣ: ]) въ редакціи журнала „Церковно-приходская Шко
ла", при Кіевскомъ епархіальномъ училищномъ совѣтѣ; 2) въ редакціи 
журнала „Руководство для сельскихъ пастырей'", при Кіевской духовной 
семинаріи.

Въ С.-Петербургѣ: 1) въ Синодальной книжной лавкѣ; 2) въ 
книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.

Въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ К. И. Тихомирова.

Редакторъ II. Игнатовичъ.

БРОШЮРА

(II + 75 стр.).

(Очерки современнаго состоянія епархіальнаго 
сектантства).

ИІВтуНДНЗМ'!!» и Толстовство.
Жлыстовство в Скопчество.

Секта брата Василія.
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Продается въ книжной лавкѣ Знаменскаго монастыря и 
въ книжномъ магазинѣ Ивановой въ гор. Курскѣ.

Цѣна 30 к. съ перес. 40 к.
Съ письменными требованіями обращаться къ автору {бывшему 
епархіальному миссіонеру) въ юр. Бѣлгородъ, Духовное Училище, 

Священнику В. Шевалеевскому.

Священникъ ДД Ше6а./іее6скІй.

Содержаніе,-—Рѣчь, произнесенная по прочтеніи Высочайшаго Манифеста объ 
учрежденіи Государственной Думы.—Рѣчь Преосвященнаго Антонина, Епископа Нар
вскаго.—Поученіе, произнесенное въ Старо-Оскольскомъ Соборѣ 21 августа 1905 г. 
Поученіе, произнесенное въ Ново-Оскольскомъ уѣздномъ Соборѣ 25 августа 1905 г.— 
Успеніе Пресвятыя Богородицы, какъ торжество жизни надъ смертію.—Мысли и 
чувства вѣрующаго христіанина по поводу современнаго положенія Россіи.—Предки 
святителя Іоасафа Горленко и первые годы жизни его до постриженія во епископа.— 
Объявленіе.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Печатать дозволяется. 18 сентября, 1905 г. Цензоръ, Законоучитель Курской 
учительской семинаріи, священникъ Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ. Типографія II. 3. Либермана, быв. Бр. Ваниныхъ.
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