
ИЗДАВАЕМЫЯ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

14 марта ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ СЪ ПРИБАВЛЕНІЯМИ. 1915 года.

( Именной Высочайшій указъ
Овятѣйшему Правительствующему Сѵноду.

Помощника навѣдывающаго придвор
нымъ духовенствомъ, протоіерея Нико- 
до Кедринскаго Всемилостивѣйше уволь
няемъ отъ означенной должности по 
случаю назначенія пресвитеромъ собора 
Операторскаго Зимняго Дворца, сверхъ 
штата.

1 На подлинномъ Собственною Его Император- 
сиго Величества рукою подписано:

'НИКОЛАЙ*.
Ставка Верховнаго
Главнокомандующаго
2 марта 1915 года.
Скрѣпилъ: Министръ Императорскаго Двора 

иералъ-адъютанть графъ Фредерика.
< ______ ___

; Высочайшее повелѣніе.
Государь Императоръ на все- 

нодданнѣйшѳмъ докладѣ Г. Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора, по ходатайству 
преосвященнаго Орловскаго объ иснро- 
шѳніи Высочайшаго Его Императорскаго 

Величества соизволенія на принятіе Ихъ 
Операторскими Высочествами Вели- 
№ Княземъ Константиномъ Констдн- 
Чновичемъ и Великою Княгинею Ели

саветою МАврикіЕвною званія Почет
ныхъ Членовъ Орловскаго церковнаго 
историко-археологическаго общества, въ 
15-й день января сего года, Всемило
стивѣйше соизволилъ Собственноручно 
начертать: «Согласенъ».

* **
Ея Императорское Величе

ство Государыня Императрица 
Александра Ѳеодоровна, по всѳ- 
цреданнѣйшемъ докладѣ секретаремъ Ея 
Величества о поступающихъ въ складъ 
Государыни Императрицы отъ приход
скихъ священниковъ разныхъ епархій 
въ большомъ количествѣ вещевыхъ по
жертвованіяхъ, Всемилостивѣйше пове
лѣть соизволила объявить всѣмъ, от
кликнувшимся на призывъ къ пожерт
вованіямъ, сердечную Ея Величества 
благодарность за ихъ пожертвованія.

Высочайшія награды.
Его Императорскому Вели

честву Государю Императору, 
по возвращеніи съ Кавказа въ декабрѣ 
минувшаго года, благоугодно было Все
милостивѣйше пожаловать преосвящен
ному Питириму, архіепископу экзарху Гру
зіи брилліантовый крестъ на клобукъ.
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подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода, въ 26-й день 
февраля сего года, въ Царскомъ Селѣ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ на сопри
численіе, за 50-лѣтнюю отлично-усерд
ную службу Церкви Божіей, къ орде
намъ св. Владиміра 3-й степени прото
іереевъ церквей: Вознесеиско-Горян
ской гор. Саратова Александра Образцова, 
Благовѣщенской гор. Вологды Всево
лода Сяэевскаго, Покровской соборной 
гор. Дмитріева Ѳеодора Покровскаго, Вве
денской, въ Барашахъ гор. Москвы 
Василія Руднева, Рождество-Богородиц- 
кой гор. Перми Евграфа Кудрявцева, 
Иверскаго женскаго монастыря. Самар
ской епархіи, Гавріила Фариаковскаго и 
заштатнаго протоіерея Покровской со
борной церкви гор. Дмитріева Николая 
Поноиарева; 4-й степени—протоіереевъ 
церквей: Іоанно-Златоустовской города
Астрахани Николая Сластушенскаго, Ни
колаевской с. Пѳресопницы, Ровенскаго 
уѣзда, Андроника Теодоровича, с. Дѣдова, 
Муромскаго уѣзда, Александра Аменяц- 
каго, Христорождественской с. Щелка
нова, Мещовскаго уѣзда, Алексія Ни
кольскаго, Московской Князь-Владимір- 
ской, въ Старыхъ Садѣхъ, Тимоѳея 
Соболева, м. Терновки, Гайсинскаго уѣзда, 
Александра Люцидарекаго и заштатнаго 
протоіерея церкви м. Богачки, Мирго
родскаго уѣзда, Владиміра Заблоцкаго; 
св. Липы 3-й степени: священника 
церкви с. Дудина-Плюскова, Медын
скаго уѣзда, Тимоѳея Воронцова, діако
новъ церквей: с. Крутца, Покровскаго 
уѣзда, Іоанна Горлицыва, с. Рождествен
скаго, Валуйскаго уѣзда, Іоанна Попова, 
с. Дѣвицы, Воронежскаго уѣзда, Николая 
Щербакова, с. Мошенца, Брянскаго уѣзда, 

-Василія Преображенскаго, с. Дарового, 
Орловскаго уѣзда, Михаила Андреева, 
Спасо-Кладбищенской гор. Тулы Іакова 
Соболева, с, Котѳльвы, Ахтырскаго уѣзда,

Димитрія Касьянова и заштатнаго діа
кона Воскресенской церкви, въ Остромъ- 
Концѣ, Костромского уѣзда, Александра 
Аристова.

Государь Императоръ по все
подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора въ 20-й день февраля 
сего года, въ Царскомъ Селѣ, Всемило
стивѣйше соизволилъ на награжденіе 
за самоотверженную пастырскую дѣя
тельность при нашествіи непріятеля 
настоятеля Млавской Свято-Георгіев
ской церкви, Плоцкой губерніи, прото
іерея Іакова Заркевяча наперснымъ кре
стомъ изъ Кабинета Шло Император
скаго Величества.

Государь Императоръ по все
подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода, въ 26-й дені 
февраля сего года, въ Царскомъ Селѣ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ на награ
жденіе, за труды по народному образо
ванію, золотыми медалями съ надписьк 
«за усердіе» для ношенія на груди иг 
Аннинской лентѣ діаконовъ церквей 
с. Вышняго Реутца, Обоянскаго уѣзда 
Каллиника Огнивцева, с. Горяйнова, тог< 
же уѣзда, Михаила Васильева, псалом 
тика Цидзской церкви, Новоалексан 
дровскаго уѣзда, Петра Сосновскаго і 
монахини Козловскаго Боголюбскап 
женскаго монастыря, Тамбовской епар 
хіи, Ювеналія и серебряными медалям 
съ надписью «за усердіе» для ношѳні 
на груди на Александровской ленті 
діаконовъ церквей: с. АрхангѲльскаг 
на Драни, Медынскаго уѣзда, Васялі 
Соловьева, слоб. Казацкой, Обоянскаг 
уѣзда, Иліи Иванова, с. Добраго Коло 
дѳзя, Тимскаго уѣзда, Іоанна Медвѣдев 
слоб. Пѣнъ, Обоянскаго уѣзда, Владимір 
Щеголева, Александро-Невской гор. Пру 
жанъ Іосифа Марцдиовича, псаломщиков 
церквей: Свято-Троицкой гор. Обоян
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Ілександра Ѳѳдюіыина, с. Полкотельни- 
іова, Обоянскаго уѣзда, Максима Чер
ни, с. Березоваго Колодезя, того же 
Ьда, Алексія Гаврюшевко, с. Митче- 
вкъ, Конотопскаго уѣзда, Симеона
щоровскаго и монахини Кирсановскаго 
Гивино-Богородицкаго женскаго мона- 
юря, Тамбовской епархіи, Викентій.

Государь Императоръ, по все- 
іодданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 

-Прокурора, въ 26-й день сего 
[«враля, въ Царскомъ Селѣ, Высо- 
ііишЕ соизволилъ на награжденіе за 
(-лѣтнюю отлично - усердную службу 
еркви Божіей золотыми медалями 
надписью «за усердіе» для ношенія 
шѳѣ на Александровской лентѣ 

ыомщиковъ церквей: с. Тамакуль- 
аго, Камышловскаго уѣзда, Олимпа 
дорова, с. Князь Озера, Мозырскаго 
івда, Михаила Мацкеича, с. Ланичъ, 
Ігуменскаго уѣзда, Андрея Тромбяцкаго, 
Успенскаго, Звенигородскаго уѣзда, 
Дора Другоза, с. Димитріевскаго, что 
Сухой Орлицѣ, Орловскаго уѣзда, 

меандра Истомина, с. Широкой Гре
га, Литинскаго уѣзда, протѳрія Чяр- 
іго, с, Медвѣдокъ, Алексинскаго уѣзда, 
Івна Щеглова, Покровской гор. Ефре- 
' Павла Щеголева, с. Стромокъ, Бѣ- 

аго уѣзда, Іакова Руднева, соборной, 
і. Епифани, Іоанна Струкова, сл. Боль- 
“ Даниловкй, Харьковскаго уѣзда, 
г- Шебатинскаго, с. Лизогубовки, 

айнскаго уѣзда, Степана Рождествев- 
Г с. Лучниковъ, Кролевецкаго уѣзда, 
«сандра Имшенецкаго и заштатныхъ 
Ямщиковъ церквей: Кальценауской 
ио-Богословской церкви, Вендѳн- 

уѣзда, Мартина Лѣпиня и с. Чул- 
#а> Скопинскаго уѣзда, Михаила Лов- 
tia,

Дударь Императоръ Всемиіо- 

соизволилъ повелѣть Оборъ- 
Святѣйшаго Сѵнода благодарить

отъ Высочайшаго Его Императорскаго Ве
личества Имени попечительный совѣтъ Ка
лужскаго Богоявленскаго прихода за вы
раженныя имъ вѣрноподданническія чув
ства по случаю полугодичнаго существова
нія на счетъ прихода лазарета на 10 коекъ 
для больныхъ и раненыхъ воиновъ. 

Означенныя вѣрноподданническія чув
ства были изложены въ слѣдующихъ вы
раженіяхъ:

«Попечительный совѣтъ Богоявленскаго
Калужскаго прихода въ день полугодов-
ХЦИЕы существованія лазарета на десять 
коекъ, счастливый возможностью непосред
ственно служить многострадальнымъ вои
намъ, послѣ горячей молитвы о ниспосла
ніи побѣды русскому ВОЕЯСТВу, повергаетъ 
къ стопамъ обожаемаго Монарха—Верхов
наго Вождя Арміи свои вѣрноподданниче
скія чувства безпредѣльной любви, предан
ности и готовности до самопожертвованія 
служить дорогой родинѣ въ гадину ниспо
сланнаго ей Богомъ испытанія. Предсѣда
тельница совѣта вдова почетнаго опекуна 
генералъ-лейтенанта Всеволожская. На
стоятель Богоявленской церкви священникъ 
Іоаннъ Глаголевъ».

# *
Преосвященный Литовскій, архіепископъ 

Тихонъ просилъ Оберъ-Прокурора Святѣй- 
щаго Сѵнода повергнуть къ стопамъ .Его 
Императорскаго Величества отъ лица Сит- 
скаго православнаго Свято-Георгіевскаго 
братства, Вклейскаго уѣзда, вѣрноподдан
ническія чувства глубочайшей благодар
ности за Высочайшее предрѣшеніе о пре
кращеніи казенной продажи крѣпкихъ ва- 
питковъ, изъясненныя во всеподданнѣй
шемъ адресѣ названнаго братства, изложен
номъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

«Ваше Императорское Величество Все
милостивѣйшій Самодержецъ Святой не
побѣдимой Русиі Движимые невыразимыми 
чувствами сыновней радости въ, день иово- 
лѣтія, братство п эсѣ прихожане Свтскаго 
православнаго прихода вознесли слезно
горячія молитвы за Тебя, Благочестивѣйшій
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нашъ Государь, Твою Царственную и Ав
густѣйшую Семью. Да умножитъ Господь 
Богъ дни жизни въ нерушимомъ здравіи и 
непремѣняѳмомъ благополучіи. Всѣ отъ 
мала до велика къ стопамъ Твоимъ колѣно
преклоненно повергаемъ одушевляющія 
насъ чувства вѣрноподданнической предан
ности и глубочайшей благодарности за 
величайшія заботы о насъ, но особенно 
проявленную Монаршую милость въ годину 
столь тяжелаго Божія испытанія нашего 
Отечества великой войны, о предрѣшеніи 
Вашего Императорскаго Величества, нашего 
Милостивѣйшаго Отца, навсегда прекратить 
на Святой Руси казенную продажу хмѣль
ныхъ напитковъ. Ты, неоцѣненный нашъ 
Отецъ, слово молвилъ, и чудо стало: без
чинства, хулиганство, срамословіе, крово
пролитіе и увѣчья, грабежи и вѣроломство, 
воровство и обманъ въ нашихъ деревняхъ 
какъ ѣдкій дымъ во многомъ исчезли, на
родныя трудовыя деньги пошли на свѣчку 
Божію, на повинности государственныя, на 
неотложныя домашнія нужды; полунагія и 
голодныя семьи пившихъ вино стали одѣ
ваться и, насыщенныя, благословляютъ 
Бога, Тебя, Царь-Батюшка, и тотъ день 
и часъ, когда Ты, Государь, однимъ мано
веніемъ Своей Царственной руки зажегъ 
свѣточъ трезвости надъ Русскою землею; 
дѣти, по нѣскольку лѣтъ сиротствовавшія, 
увидѣли отцовъ своихъ, жены, вдовство
вавшія десятки лѣтъ, подучили обратно 
пропадавшихъ, а нынѣ какъ бы изъ 
гробовъ восресшихъ мужей своихъ. Исчезъ 
нашъ и всероссійскій плачъ, воскресла ра
дость для Россіи, воскресла святость на 
Руси, слава во Вышнихъ Богу за благодѣ
тельнѣйшее историческое предрѣшеніе 
увѣковѣчить священный праздникъ трез
вости. Тайные враги Святой Руси и Право
славной Церкви смущаютъ насъ, что 
только казенная продажа вина прекратится, 
а взамѣнъ таковой будто бы будетъ раз
рѣшена продажа вина частнымъ лицамъ, 
и насъ страшитъ, что послѣднее будетъ
готаые пепваго. Сотлѵйся. нашъ Царь

Св

Батюшка, сохрани намъ и потомству нашему 
вѣчный праздникъ трезвости, какъ вѣр
нѣйшій залогъ счастья, славы и бдагоден 
ствія нашего и всего народа Русскаго».

Государю Императору на всѳподдан 
нѣйшемъ докладѣ Оберъ-Прокурора 
Сѵнода по настоящему предмету въ 26 
февраля сего года, въ Царскомъ Селѣ 
благоугодно было Собственноручно начер
тать: «Сердечно благодарю».

* **
Преосвященный Меѳодій, епископъ Оре: 

бургскій, телеграммой отъ 10 февраля с. 
увѣдомилъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаі 
Сѵнода, что Оренбургскій епархіальный 
митетъ Краснаго Креста, въ заеѣдані 
своемъ 9 того же февраля, постановил 
ассигновать изъ имѣющихся въ его расш 
ряженіи свободныхъ суммъ 7.000 рубле 
на военныя нужды въ непосредствен® 
распоряженіе Его Императорскаго Вен 
чества. Одновременно съ симъ епархіал: 
ный комитетъ постановилъ открыть 
духовенства Оренбургской епархіи 10 кр 
ватей въ подвижномъ лазаретѣ Россійска 
Общества Краснаго Креста на передовыі 
позиціяхъ и содержать ихъ на все вред 
войны, а миссіонеры той же епархіи открі 
ваютъ при епархіальномъ лазаретѣ на с 
бранныя ими средства 10 кроватей.

Препроводивъ означенные 7.000 рубл 
и присовокупивъ, что отъ Оренбургски 
епархіальнаго комитета ежемѣсячно имѣе1 
поступать въ Главное Управленіе Красна 
Креста по 500 рублей, епископъ Меѳоі 
просилъ Сѵнодальнаго Оберъ-Прокуро 
повергнуть къ стопамъ Его Императорск 
Величества вѣрноподданническія чувм 
духовенства Оренбургской епархіи.

О вышеизложенномъ, съ представленіе
упомянутыхъ денегъ, Статсъ-Секрета
В. К. Саблеръ имѣлъ счастіе поверти: 
на Высочайшее Государя Императора б, 
говоззрѣніе всеподданнѣйшимъ докладе! 
на которомъ Его Императорскому Be 
честву, въ 26 день февраля с. г., вь 
р.кпмъ Селѣ: бдагоугодно было Собствен
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начертать: «Сердечно б.даго-
арю»

іи

Священникъ церкви с. Дивизіи, Аккер- 
цнскаго уѣзда, Кишиневской епархіи, Хри- 
яѳъ Фотеско, представивъ преосвященному 
ішиневскому при рапортѣ 104 руб. 76 коп., 
ііяснилъ, что въ его приходѣ среди мо- 

существуетъ традиціонный обычай 
одить по селу на святкахъ съ «колядой», 
шиъ обычаемъ священникъ Фотеско вое. 
иьзовался и предъ наступленіемъ празд
никъ Рождества Христова съ церковнаго 

предложилъ молодежи пожертвовать 
боръ съ «коляды» на нужды войны, а ро- 
щелей пригласилъ отнестись къ этому дѣлу 

отзывчивостью. Предложеніе было при
нт весьма охотно, при этомъ молодежью 
ио выражено желаніе, чтобы собранныя 
іньги были переведены на Имя Его Импе- 
ігорскаго Высочества Наслѣдника Цеса- 
евнча и Великаго Князя Алексѣя Нико 
»вича для раненыхъ воиновъ.
Исполняя это желаніе дивизійскихъ МО' 

идыхь прихожанъ, проявившихъ сознаніе 
иріотическаго долга и понявшихъ важ- 
иь переживаемыхъ Родиною испытаній, 
[«священный Кишиневскій, архіепископъ 
Іиовъ препроводилъ къ Оберъ-Прокурору 
юѣйпіаго Сѵнода упомянутыя деньги въ 
юиествѣ 104 руб. 76 коп., прося о пред- 
міеніи ихъ Его Императорскому Высо- 

I Наслѣднику Цесаревичу и Великому 
з Алексѣю Николаевичу, 
вышеизложенномъ Оберъ-Прокуроръ 

Сѵнода имѣлъ счастіе, съ пред
ававшемъ указанной жертвы прихожанъ 

Аккерманскаго уѣзда, повер
ить на Высочайшее Государя Императора 

всеподданнѣйшимъ докла 
№, на которомъ Его Императорскому Ве- 
№ству, въ 26 день февраля с. г., въ 
Дрекомъ Селѣ, благоугодно было Собствен
ны) начертать: «Сердечно благо-

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.
I. Отъ 7—8 марта 1915 г. за № 1885, 
объ окончаніи учебныхъ занятій въ духовно

учебныхъ заведеніяхъ въ текущемъ году.
По указу Его Императорскаго 

Величества Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе по 
вопросу объ окончаніи учебныхъ заня
тій въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ въ 
текущемъ году и о переводѣ учащихся 
въ слѣдующіе классы. Приказали: 
Обсудивъ означенный вопросъ, Святѣй
шій Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) въ тѣхъ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ за
нятія происходили въ текущемъ году 
нормально и учебные курсы были прой
дены болѣе или менѣе полностью: 
а) учебныя занятія въ выпускныхъ клас
сахъ (VI въ духовныхъ семинаріяхъ, 
IV въ духовныхъ училищахъ и VI и 
VIII въ епархіальныхъ женскихъ учи
лищахъ) окончить къ 15 апрѣля и 
экзамены произвести съ 15 апрѣля по 
1 мая, б) учебныя же занятія во всѣхъ 
остальныхъ классахъ продолжить до 
1 мая и всѣхъ учащихся, имѣющихъ 
удовлетворительные баллы, перевести 
въ слѣдующіе классы безъ экзаме
новъ, на основаніи годовыхъ балловъ, 
для имѣющихъ же неудовлетворительные 
успѣхи назначить по тѣмъ предметамъ 
повѣрочныя переводныя испытанія, при 
чемъ педагогическимъ совѣтамъ духовно
учебныхъ заведеній предоставляется 
опредѣлить, съ утвержденія епархіаль
наго преосвященнаго, время для про
изводства этихъ испытаній (до или по
слѣ лѣтнихъ каникулъ), 2) въ тѣхъ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, въ коихъ 
занятія происходили съ перерывами и 
объ организаціи въ нихъ учебныхъ за
нятій, а равно и испытаній въ теку
щемъ учебномъ году были преподаны 
особыя распоряженія Святѣйшаго Сѵ
нода — руководствоваться сими распо-
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ряженіями, если же такихъ распоря
женій не было преподано, начальству 
этихъ духовно-учебныхъ заведеній на
длежитъ немедленно представить Учеб
ному Комитету свои по сему сообра
женія, съ утвержденія епархіальнаго 
преосвященнаго, имѣя при семъ въ виду 
непремѣнную необходимость назначать 
переводные экзамены (въ видѣ ли по
вѣрочныхъ испытаній или репетицій) 
для тѣхъ учащихся, кои, на основаніи 
опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода отъ 
10 сентября 1914 года № 8162, про
ходили учебные курсы или значитель
ную часть оныхъ дома по учебникамъ 
и потомъ не подвергались повѣркѣ сво
ихъ -знаній; о чемъ и напечатать въ 
журналѣ «Церковныя Вѣдомости».

Опредѣленіями Святѣйшаго 
Сѵнода:

П. Отъ 24—26 февраля 1915 года 
за № 1501, постановлено: возвести 
священниковъ полковъ: 174-го пѣхот
наго Романскаго Николая Рождественскаго 
и 11-го драгунскаго Рижскаго Василія 
Корна въ санъ протоіерея и наградить 
священниковъ полковъ: 16-го уланскаго 
Новоархангельскаго Владиміра Усвеаекаго, 
37-го пѣхотнаго Екатеринбургскаго Ми
хаила Пылаева и исполняющаго пастыр
скія обязанности въ 232-мъ пѣхотномъ 
Радомысльскомъ полку іеромонаха Се
рафима мтерсмылга крестомъ, отъ Свя- 
тпЛжпо Стода выдаваемымъ, и свя
щенника 44-го пѣхотнаго Камчатскаго 
полка Николая Хрупкаго камилавкою, за 
отлично-усердную пастырскую службу 
ихъ на полѣ брани.

Ш. Отъ 28 января—24-го февраля 
1915 года за 880, постановлено: на
значить завѣдывающ&го Оренбургскою 
пастырско-миссіонерскою школою свя
щенника Ѳеодора Борнукова на долж

ность епархіальнаго миссіонера-пропо 
вѣдника Полоцкой епархіи.

IV. Отъ 12 февраля—3 марта 1915і 
за К» 1121, постановлено: времени 
исправляющаго должность настоятѳл, 
Крыпѳцкаго общежительнаго монастыря 
Псковской епархіи, іеромонаха Наѳанаил 
утвердить въ занимаемой имъ долж 
ности.

V. Отъ 12 февраля—3 марта 19151 
за № 1173, постановлено: наградит 
священника Штаба IX арміи Василі 
Бондырева наперснымъ крестомъ, отъ Се? 
тѣйгимо Стода выдаваемымъ, и све 
щенника 7-го Стрѣлковаго полка Вг 
силія Стратаневскаго камилавкою за усер> 
ные пастырскіе труды нхъ на пол 
брани.

VI. Отъ 28 января—27 фѳврал 
1915 года 8а № 887, постановлен! 
учреждаемому въ Томской епархіи, і 
раіонѣ Алтайской миссіи, въ сѳлѳні 
Улалѣ пріюту для инородческихъ дѣте 
присвоить наименованіе: «Пріютъ Іоані 
и Александры Коншиныхъ».

ѴП. Отъ 12 февраля—3 марта 1915 
за № 1188, постановлено: уволить прот 
іерея Іоанна Машезерскаго, вслѣдствіе е 
прошенія, отъ должности штатнаго члѳі 
Олонецкой духовной консисторіи.

ѴШ. Отъ 26 февраля — 4 мар 
1915 года за № 1691, постановлен 
возвести священника Дома Призріи 
Ея Величества для увѣчныхъ воиноі 
Стефана Гнѣдовскаго, прикомандирова 
наго на время военныхъ, дѣйствій 
военно-санитарному поѣзду Его Ймп 
раторскаго Высочества Наслѣдника Цес 
ревича, въ санъ протоіерея.

IX. Отъ 12 февраля — 3 мар 
1915 года за № 1169, постановлено: во
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ии духовника Красногорскаго трех
сотаго епархіальнаго женскаго учи-

при Красногорскомъ женскомъ 
вастырѣ, Золотоношскаго уѣзда, за- 
іатиаго священника Іоанна Полянскаго, 
50-лѣтнее усердное служеніе его 

іркви Божіей, въ санъ протоіерея.

Положеніе о знакѣ Сѣверо-Американскаго 
православнаго братства во имя Св. Равно
апостольнаго Князи Владиміра вь Петроградѣ.

Отъ 28—-29 января 1915 года 
№ 704, постановлено: 1) учредить 

ю - Американское православное 
ііство во имя св. равноапостольнаго
и Владиміра въ Петроградѣ» 
утвердить Уставъ сего братства и 
давніе о знакѣ братства, а также 
ісунки знака.

I НН

/Яж

Oil®

знаковъ для членовъ Сѣверо-Амери- 
православнаго братства во имя Св. 

ретольнаго князя Владиміра въ Петро
градѣ.

Знакъ Сѣверо-Американскаго православ
наго братства во имя Св. Равноапостоль
наго Князя Владиміра учреждается для 
поощренія дѣятельности членовъ этого брат
ства. .

Знакъ имѣетъ четыре вида.
Знакъ перваго вида: золоченый (или 

золотой) лучеобразный крестъ, имѣющій въ 
каждой изъ четырехъ сторонъ по 11 лу
чей, связанныхъ между собою тремя ша
риками, съ накладнымъ золоченымъ кру
гомъ, со вписаннымъ въ него крестомъ съ 
красною эмалью. На концахъ эмалеваго 
креста имѣются иниціалы братства: С. А. 
Пр. Бр. Кн. В. Въ центрѣ креста образъ 
Св. Князя Владиміра. На поляхъ эмале
ваго креста имѣются лучи по шести гра
ней. Надъ всѣмъ крестомъ круглая корона 

[ золоченая съ лентами. Размѣръ знака 
вершокъ еъ четвертью.

Второй видъ: такой же рисунокъ, знакъ 
бѣлый (серебряный), эмаль на крестѣ го
лубая.

Третій видъ: такой же рисунокъ, знакъ 
бронзовый, эмаль на крестѣ опаловаго 
цвѣта.

Четвертый видъ: кругъ, какъ и на пер
выхъ, но безъ лучей, эмаль бѣлая.

Знакъ первой степени выдается почет
нымъ членамъ, второй —- пожизненнымъ, 
третьей — дѣйствительнымъ, четвертой — 
соревнователямъ.

Знаки пріобрѣтаются членами на свои 
собственныя средства.

Знаки выдаются по постановленію Общаго 
Собранія или Правленія.

Лица, удостоенныя знака, получаютъ за 
подписью предсѣдателя Совѣта или Правле
нія, съ приложеніемъ печати, особое сви
дѣтельство на право ношенія знака. Объ 
удостоеніи знакомъ лицъ, состоящихъ на 
государственной или церковной службѣ, 
братство сообщаетъ подлежащему началъ-



90 ЦЕРКОВНЫЯ

ству. Всѣ непредвидѣнные случаи награжде
нія лицъ, достойно потрудившихся для 
братства, . разрѣшаются Правленіемъ или 
Общимъ Собраніемъ.

Знакъ братства носится на мѣстѣ, опре-
дѣленномъ для ношенія нагрудныхъ зна
ковъ вообще, а отнюдь не на мѣстѣ, пред 
назначенномъ для орденовъ.

XI. Отъ 12 февраля—3 марта 1915 г. 
за № 1185, постановлено: кандидата 
богословія Льва Муллера уволить, со-

1 гласно прошенію, отъ должности епархі
альнаго миссіонера-пноповѣдника Мин

ской епархіи.

XII. Отъ 12 февраля—3 марта 1915 г. 
за № 1122, постановлено: намѣстника 
Балаклавскаго Георгіевскаго первокласс
наго монастыря, Таврической епархіи, 
игумена Яаеанаяла возвести въ санъ 
архимандрита.

ХІП. Отъ 6—7 марта 1915 года за 
№ 1883, постановлено: духовника Са
марской духовной семинаріи протоіерея 
Александра Волковскаго назначить на 
должность помощника смотрителя Мсти
славскаго духовнаго училища.

Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣй- 
чиаго Сѵнода.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода отъ 4 марта 1915 года, за Л» 14, у т в е р- 
ждается окончившій курсъ въ Тулузскомъ 
электротехническомъ институтѣ, во Франціи, 
инженеръ-электрикъ, исполняющій обязанности 
учителя математики и соединенныхъ съ нею 
предметовъ во Владивостокской церковно-учи
тельской школѣ Головщиковъ въ должности 
учителя означенныхъ предметовъ въ названной 
церковно-учительской школѣ (съ 16-то сентября 
1914 г.).

Опредѣляются кандидаты Император
скихъ духовныхъ академій: Кіевской — Хмыз- 

никовъ на должность второго помощника ин-
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снекгора въ Благовѣщенскую духовную семи] 
рію и Нечаевъ на должность преподают 
Священной Исторіи, катихизиса и обмене 
богослуженія съ церковнымъ уставомъ въ 
раллельные классы Павловскаго духовнаго у
іища и Казанской — Кисенко на должно 
помощника инспектора въ Ставропольскую 
ховную семинарію (Хмызниковъ и Нечаевъ 
18-го и Кисенко съ 21-го февраля 1915 г.).

Увольняется, согласно прошен 
помощникъ инспектора Ставропольской др 
ной семинаріи Рязановъ отъ названной до 
ности, за допущеніемъ его къ исполненію ( 
занностей учителя Бердянскаго реальнаго і 
лища (съ 17-го декабря 1914 і-ѣ

Отъ Московскаго Сѵнодальнаго училища іеі 
ковяаго аѣнія. і

Въ виду многочисленныхъ просьбъ вя 
провинцій о командировкѣ учениковъ Сі 
дальняго училища старшихъ классовъ 
организаціи церковныхъ хоровъ илиуп 
доченія существующихъ, администр 
училища нашла возможнымъ командиро 
учениковъ, во время лѣтнихъ вакацій, 
практическихъ занятій съ хорами на сам 
льготныхъ условіяхъ, въ текущемъ 191 

за окончаніемъ занятій въ училищ,

20 апрѣля. у
Условія командировки:
1) Срокъ съ 20 апрѣля по 1 сени
2) Плата по 20 рублей въ мѣсяцъ.
3) Проѣздъ за счетъ приглашающих
4) Первый взносъ 20 руб., кромѣ 

ѣздныхъ, до отправки воспитанника в1 
или три срока.

5) Помѣщеніе н столъ отъ принта 
щихъ.

Въ случаѣ согласія на эти ус 
г. директоръ училища проситъ не з 
жать отвѣтомъ.

Само собой разумѣется, что отпускъ 
никовъ зимой, въ учебное время, і 
можешь. За справками просятъ обраШ 
въ канцелярію училища (Москва, Б 

[китская ул., д. № 11).



къ $

ИЗДАВАЕМЫМЪ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ СѴНОДѢ.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ» 1915 года.

ТАЙНА СТРАДАНІЙ. 
7 святой Плащанкщы

йже мой, Боже мой, векую Мя ecu 

«вила?.. ■ .
Такъ возопилъ среди тяжкихъ крестныхъ 
,а Господь нашъ, распятый на крестѣ... 
а языкѣ человѣческомъ нѣтъ словъ, что- 
1 изобразить всю тяжесть этихъ мукъ, 
® горечь той чаши страданій, какую бда- 
Ьилъ Онъ испить по волѣ Отца Своего 
Яснаго ради спасенія нашего. Сегодня, 

юбленные, матерь наша святая Церковь 
вводитъ насъ на священную Голгоѳу, 
врываетъ предъ нами страшную картину

страданій, ведетъ насъ въ слѣдъ за 
юнъ Ариыаѳейскимъ въ его уединѳн- 

і садъ, къ погребальной пещерѣ Хри
Й, и все сіе совершаетъ для того, что- 
созерцаніемъ какъ бы во-очію предъ 

іи совершающихся евангельскихъ событій 
' намъ возможность сердцемъ пережить 
1 въ нѣкоей малой мѣрѣ то, что пере- 

тогда ученики Христовы, а чрезъ сіе 
пробудить въ нашемъ сердцѣ, въ 

Лмъ умѣ сознаніе и ощущеніе, что мы—

не чужіе Христу, что мы живые члены Его 
тѣла—Церкви, что посему мы, естественно, 
должны спострадать Ему, если хотимъ и 
совостать, совоскреснуть съ Нимъ въ обнов
леніи жизни духовной, вѣчной. Христосъ 

тетрада по насъ, намъ оставлъ образъ, да 

послѣдуемъ стопамъ Его,—такъ учитъ св. 
Апостолъ Петръ (I Петр. 2, 21). Скорби, 
страданія необходимы для немощной, грѣхо
любивой природы нашей. Христу, постра- 

давшу о насъ плотію, говоритъ тотъ же 
ученикъ Христовъ, и вы въ ту же мысль 

вооружитеся, зане пострадавый плотію 

преста отъ грѣха (4, 1),—скорби, страда
нія намъ нужны, чтобы помочь намъ пе
рестать грѣшить. Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ безгрѣшенъ, Ему не нужны были 
страданія, они нужны намъ, и Онъ постра
далъ за насъ, пострадалъ какъ глава тѣла 
Своего — Церкви, нашей Матери благодат
ной. А если страдала Глава, то естественно, 
что и члены должны спострадать ей. И если 
Безгрѣшный страдалъ за грѣшныхъ, то
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тѣмъ паче подобаетъ грѣшнымъ спостра- 
дать Ему, дабы, воспріявъ въ святѣйшемъ 
таинствѣ причащенія тѣло и кровь Его, 
пріискреннѣ соединившись съ Нимъ 'въ 
семъ таинствѣ, свободною волею быть при
частниками животворящей и спасительной 
силы и Его крестныхъ страданій. Вотъ 
почему скорби, страданія, по волѣ Самого 
Господа Главы Церкви, являются естествен
нымъ удѣломъ и тѣла Его—Церкви, воин
ствующей въ сей юдоли земной. Яко кринъ 
въ терніи, какъ лилія среди терновника, 
тако ближняя Моя, говоритъ таанствен- 
ный Женихъ въ Пѣсни Пѣсней, изображаю
щей, по изъясненію св. Отцевъ, таинствен
ный союзъ Христа съ Церковью. И она, 
непорочная невѣста Христова, уже омытая, 
очищенная Его страданіями, непрестанно 
состраждѳтъ Ему, Жениху своему, въ чадахъ 
своихъ, сопричащающихся въ скорбяхъ сво
ихъ страданіямъ Христовымъ. Таковъ за
конъ природы нашей: аще страждетъ 
единъ удъ, съ нимъ страждутъ и ecu уди\ 
аще славится единъ удъ, съ нимъ радуются 
ecu уди, говоритъ св. Апостолъ Павелъ (I 
Кор. 12, 36). За то—аще съ Нимъ стра
ждемъ, съ Нимъ и преслаеимся, утѣшаетъ 
онъ же. '

И такъ, сегодня, въ день всемірныхъ 
крестныхъ скорбей Христовыхъ, предъ нами 
раскрывается великая тайна не только Хри
стовыхъ, но и нашихъ страданій, нашихъ 
скорбей, поскольку мы члены тѣла Хри
стова—Его Церкви. Сегодня матерь наша, 
святая Церковь, укрѣпляетъ насъ въ по
двигѣ нашихъ скорбей созерцаніемъ вели
кихъ страданій Христовыхъ. Сегодня у 
креста и гроба Христова открывается 
для насъ неисчерпаемый источникъ бла
годатныхъ утѣшеній наипаче въ пере
живаемые нами многоскорбные дни. О, 
какъ велики, какъ тяжки скорби нашихъ 
дней! Какъ необходимо намъ искать не 
просто человѣческаго, а именно Хрис'тоеа 
утѣшенія въ этихъ скорбяхъ! Тамъ, у на
шихъ границъ, льются потоки крови на
шихъ воиновъ христолюбивыхъ, а здѣсь,

по всему лицу родной земли, раздают 
стоны раненыхъ, слышатся вопли в 
сиротъ, лишившихся своихъ кормильцев 
на полѣ брани убіенныхъ, всюду слезы,- 
цѣлое море слезъ!... Кто утѣшитъ плач 
щихъ? Кто подастъ силы переносить го 
всѣмъ этимъ страдальцамъ? Еезсиіьі 
тутъ человѣческія утѣшенія, если тоі 
не согрѣты они теплою вѣрою въ благода 
ную помощь Того, Кто всѣ скорби наши і 
спріялъ въ свое вселюбящее еердце, Кто дуі 
Свою положилъ за всѣхъ вѣрующихъ въНеі 
Кто кровь Свою безцѣнную пролилъ н дуі 
Свой испустилъ на крестѣ! И вотъ пери 
утѣшеніе, какое матерь наша Церковь 
дерзновеніемъ вѣры и любви предлагай 
намъ сегодня у креста и гроба Христа 
это—мысль, что мы не одиноки въ свои 
страданіяхъ, что съ нами состраждуп 
намъ Христосъ, нашъ Спаситель, что 
самыя наши страданія суть въ сущнос 
состраданіе Христу, сораспятіе Ему. 
самомъ дѣлѣ: за что проливаютъ крс 
свою наши братья на полѣ брани? За 
несетъ свой тяжкій крестъ наша Русь щ 
вославная? Воистину за вѣру Христову,

1 святое православіе прежде всего! Свя: 
ученіе, принесенное Господомъ на зона 
во всей своей чистотѣ сохранилось тон 
въ нашей Церкви православной; тон 
она — неизмѣнный столпъ и утве; 
истины; только она—истинная и 
преемница апостольскаго служенія въ мі] 
Страдать за нее—значитъ страдать за X] 
ста и наши христолюбивые воины, уіщ 
на поляхъ брани за вѣру правое: 
подобны святымъ мученикамъ и за то Ці 
ковь испрашиваетъ имъ у Христа Б 
вѣнцы мученическіе. Не великое ли ото у 
шеніе какъ для самихъ воиновъ-страда 
цевъ, такъ и для насъ, болѣющихъ 
цемъ за нихъ? Но апостолъ Павелъ да( 
еще большее утѣшеніе, называя страда: 
за Христа, за правую вѣру въ Него, и] 
даніями Самого Христа: якоже избыто 
ствуютъ страданія Христова «а к1 
говоритъ онъ, тако Христомъ избыта'1
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іыуетъ а утѣшеніе наше (2 Кор. I, 5). 
Janie Христолюбивое воинство приноситъ 
щртву любви и къ ближнимъ, такую 
вртву, выше которой нѣтъ никакихъ 
»ртвъ. Болыии сея любви, говоритъ Самъ 
Господь, ник тоже икать, да кто душу 

»» положитъ за други своя (Іоан. 15, 
|3), Да, наши воины полагаютъ свою жизнь 
»вѣру православную, за Царя—Помазан
іи Божія и за ближнихъ своихъ—за го- 
шыхъ врагами нашими братьевъ нашихъ 
ввяиъ, еа всѣхъ насъ, за всю нашу на
гану Русь православную. Они исполня
ет. величайшую Христову заповѣдь любви, 
і притонъ въ самомъ высшемъ ея смыслѣ, 
вы, сострадая имъ, облегчая ихъ под
іи. кто чѣмъ можетъ, мы становимся 
ртастниками ихъ подвига: развѣ это не 
йшеніе для нашего сердца, скорбями 
[іветаѳмаго? О какъ счастливы мы, право
вые, что въ своей вѣрѣ можемъ по- 
ірпать столько утѣшеній въ скорбяхъ иа- 
іеъ! Счастливы мы, что можемъ имѣть 
вгодатное общеніе съ тѣмъ, кто отошелъ 
п насъ въ вѣчную жизнь, общеніе въ 
мтвѣ и въ святѣйшемъ таинствѣ при- 
иценія тѣла и крови Христа Спасителя 
«пего! Вѣдь чуждые вѣрѣ православной 
R наши не имѣютъ, не могутъ имѣть 
нет, утѣшеній: они и понятія о нихъ 
• имѣютъ!..
Я вотъ сегодня, при воспоминаніи стра- 

1$ Христовыхъ, при видѣ сей священной 
ицаницы, святая Церковь говоритъ намъ:
Ца мои возлюбленныя,—всѣ вы, кто серд
ив страдаетъ, кто великія скорби несетъ 
!лишеніи близкихъ ' своихъ, душу свою
I полѣ брани положившихъ,—кто еще 
йвизается тамъ, на полѣ смерти,—кто 
раненный лежитъ на одрѣ болѣзни, всѣ 
■вѣдайте, глубже на сердцѣ своемъ за
имѣйте, что чрезъ сіи скорби вы являе- 
а причастниками страданій Христовыхъ,
II Христосъ зритъ сіи скорби ваши, Своею 
Цетвенною любовію переживаетъ ихъ съ 
®, состраждетъ вамъ яко глава своимъ 
йаиъ, и—можно ли сомнѣваться, что

Онъ въ свое время я рѣшитъ васъ, да 
всеконечно и нынѣ сокровенно утѣшаетъ 
утѣшеніемъ неизреченнымъ, какъ только 
одинъ Онъ можетъ утѣшать? Смотрите: 
вотъ Онъ, весь изъязвленный, весь уму
ченный, предлежитъ предъ очами вашими 
въ семъ священномъ изображеніи, въ сей 
святой плащаницѣ: вѣруйте, что и вамъ 
попустилъ Онъ скорби великія, страданія 
невыразимыя, да будете причастниками Его 
крестныхъ скорбей. По любви Своей Онъ 
страдалъ за насъ, по любви къ Нему и 
мы спостраждемъ Ему, и паки по любви 
Своей безконечной Онъ приметъ наши 
страданія яко Свои собственныя и уже въ 
самыя минуты вашихъ болей сердечныхъ 
коснется сердца вашего Своимъ благодат
нымъ утѣшеніемъ. Ваши скорби, ваши 
страданія за вѣру православную, за братій 
вашихъ, суть страданія Его Церкви, Его 
таинственнаго тѣла, если только вы не 
отпадаете отъ сего тѣла маловѣріемъ, роп
таніемъ и малодушіемъ,—въ васъ и Онъ 
страдаетъ, • ваша Глава таинственная... Такъ 
всегда было, со дня основанія Христомъ 
Церкви Его на землѣ: врата адовы не пре
ставала воевать на Церковь Его, преогор- 
чевая чадъ ея, но вѣрно слово Его: врата 
адовы никогда не одолѣютъ ей! И мы вѣ
руемъ, что Господь, попустившій намъ ве
ликія испытанія, ниспошлетъ намъ и изба
вленіе, и паки возсіяетъ Его солнце надъ 
главами нашими, солнце любви Его и обще
нія съ Нимъ въ мирѣ и радованіи о Немъ!

Вотъ, возлюбленные, утѣшеніе вамъ отъ 
гроба Христова. Припадайте же къ сему 
живоносному гробу Жизнодавца; съ вѣрою 
лобызайте язвы Христовы и почерпайте въ 
нихъ укрѣпленіе и утѣшеніе въ скорбяхъ 
вашихъ. Общеніе съ Господомъ въ святѣй
шемъ таинствѣ причащенія да запечатлѣ
ваетъ въ васъ и сіе общеніе съ Нимъ въ 
страданіяхъ Его. Вѣруйте, что тако подо
баетъ быти по Его судьбамъ неизречен
нымъ и въ сей вѣрѣ пріемлите дерзновеніе 
въ молитвахъ вашихъ во дни скорби мно
гія, обышедшія насъ въ сію годину Божія
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испытанія. Слышите, что вѣщаетъ Онъ 
Апостоламъ Своимъ, а въ лицѣ ихъ и 
всѣмъ вѣрующимъ въ Него: въ мірѣ скор
бны будете, но дерзайте: Азъ побѣдилъ 
міръ. Да не смущается сердце ваше; не 
оставлю васъ сирыхъ, пріиду къ вамъ, и 
возрадуется сердце ваше, и радости вашея 
никтоже возметъ отъ васъ. Емѵ ли не 
вѣрить?..

Вѣруемъ, Господи, и исповѣдуемъ, что 
Ты—наша радость, наша жизнь и изба
вленіе!.. Аминь.

Архіепископъ Ніконъ.

Заповѣди блаженства 1).

Блажени нищіи духомъ: яко тѣхъ есть 
царствіе небесное.

Maxaptoi оі ктшу/л тф icveopaTi- оті аотшѵ 

ёэтіѵ 7) раоіАеія тшч ооряѵшѵ.

Если и о всѣхъ вообще блаженствахъ 
иногда замѣчаютъ, что они имѣютъ «напо
минающій псалмы тонъ»2), то прежде всего и 
въ особеностн это слѣдуетъ сказать о приве
дённыхъ словахъ Господа, й безспорно 
самое близкое созвучіе и даже вербальное 
сходство слѣдуетъ указать въ описаніи пер
ваго условія евангельскаго блаженства съ 
приведенными уже словами Пс. XXIII, 
7. 9. Здѣсь спасеніе представляется удѣ
ломъ нищаго (о и «смиренныхъ
духомъ» (оі такеіѵоі тф гсѵеои.аті). Несо
мнѣнно, ігшубс; является здѣсь,—какъ и 
вообще нерѣдко въ псалмахъ,—синоними
ческимъ тякеіѵо^, и это обстоятельство 
весьма важно для правильнаго пониманія 
выраженія оі тпш/оі тф; ігѵе6р.аті. И 

святый Златоустъ съ полнымъ основа
ніемъ говоритъ: «Что значитъ: нищіе 
духомъ? Смиренные и сокрушенные серд
цемъ... Почему же не сказалъ Онъ; сми
ренные, а сказалъ: нищіе? Потому, что по
слѣднее выразительнѣе перваго». И въ фило

*) Продолженіе. См. № 10 «Дерк. Вѣдом.».’) Th. Zahn, S. 180.

логическомъ отношеніи ігсюуб; (отъ ітоі> 
о<о), въ отличіе отъ гсеѵт]?, evSs^,—озв 

чаетъ собственно приклоняющійся, роб 
пригибающійся, удрученный, униженны 
робкій, боязливый, смиренный. Данное п 
нятіе выражаетъ собственно, такимъ 
зомъ, не недостатокъ въ чемъ-либо (съ го 
стороны оттѣняется скорѣе нужда въ ком 
либо, зависимость отъ кого-либо }), но п 
веденіе, а равно внутреннее состояніе 
настроеніе самой личности, испытывают 
лишеніе. Каково настроеніе кттуйѵ. ка: 
они исповѣдуютъ себя предъ Богомъ 
чего отъ Него ожидаютъ,— 
псаломъ СІ, имѣющій надписаніе: моли: 
нищаю, егда уныетъ, и предъ Господемъ я; 
ліетъ моленіе свое (тсрооеохт) тф jcw 
отаѵ axTjoiaoTQ хаі еѵаѵтюѵ хорюо ехуеч) 
Seijaiv аотоо). Всѣми указанными оттѣнка:
ятш'/о; точно передаетъ въ переводѣ L3 
соотвѣтствующія еврейскія обозначенія, щ 
имущественно ''OD и Первое столь 
мало, какъ и rnwyot, выражаетъ поня 
бѣдности, недостатка въ деньгахъ или 
необходимыхъ жизненныхъ средствахъ. 1 
посредственно и первоначально оно даі 
идею человѣка, низко стоящаго въ соціа 
номъ и правовомъ отношеніяхъ, и ватѣ 
уже, по связи съ этимъ—неблагопріяг 
поставленнаго (большею частью) и эко 
мически; далѣе же—удрученнаго и уг 
теннаго, обремененнаго, безправнаго и С 
помощнаго. Естественно, что разбирав 
понятіе серьезно и широко захватыва 
и внутреннюю жизнь человѣка, а ино 
прямо выражаетъ (въ глагольной 
идею покоренія человѣка Богу, «смирен 
себя предъ Нимъ, хотя бы и въ виду по 
лаемыхъ отъ Бога / на человѣка бѣдс 
(Исх. X, З—о фараонѣ). Посты и др 
аскетическіе подвиги
Ветхомъ Завѣтѣ собственно какъ среде 
способствовавшія раскрытію въ душѣ 
каяннаго настроенія, приводившія къ «

*) Ср. еще у Марка Аврелія IV, 29. 
6 ё т в р о и хяі рф папа «Х<в'' £

точ Зіоч хрцзцх».
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ренію души» (Ср. Лев. XVI, 31; Ис. LVIII, 
5) предъ Богомъ (Дан. X, 12)г). Такъ сло
во получало религіозный смыслъ. Богобояз
ненный человѣкъ, носящій въ своей душѣ 
скорбное сознаніе, что онъ жалокъ и без
помощенъ, и ни отъ кого другого не же- 
ветъ и не ожидаетъ помощи и защиты, 
какъ только отъ милосердаго Бога,—есть 
въ подлинномъ и точномъ смыслѣ слова 
ЭД (He. XXIV, 16—22; LXVIII, 30; LXIX, 
6; LXXHI, 21; LXXXV, 1—6). Это—други- 
уи словами—люди, сокрушенные сердцемъ, 
сокрушенные духомъ (Пс. XXXIII, 7. 9; 
СѴІІІ, 16. Ср. Ис. LVII, 15; Пс. L, 19; Ис. 
LXVI, 2). не только филологически,
но и по значенію весьма родственно □‘’ЮЦ 
Послѣднее по преимуществу передается у 
LXX крае!;, но иногда переводится и по
средствомъ (Ис. LXI, 1). Все это
говоритъ неопровержимо за то, что раз
бираемое слово выражаетъ не внѣшнее со
стояніе, а внутреннее настроеніе духа, хо
тя нерѣдко и въ виду и подъ давленіемъ 
тяжелаго состоянія и лишенія внѣшняго. 
Послѣднее характерно не само по себѣ, а 
нишъ въ качествѣ условія развитія и про
явленія перваго. Настроеніе, обозначаемое 
посредствомъ жтшу_о<,. представляетъ собою 
юную противоположность высокомѣрію и 
безбожію «гордыхъ», злоупотребляющихъ 
своею силой (Пс. IX, 23. 30; XXXVI, 14; 
LXXXV, 14). Отсюда противоположность 
ишуоб представляютъ собственно не бога
тые—irXooowt, но тсХоотіСоѵте; (2 Кор. VI 
10), яХоотооѵте; (Лк. I, 53), oitep^fpavot Stavoiqc
x»p5ta; «этйѵ (Лк. 1, 51) или—какъ выра
жено еще у пророка Исаіи: иже мудри въ 
себѣ самихъ, и предъ собою разумны (оі 
гоѵетоі ёѵ ёаотоі;, xai ёѵФкюѵ аотшѵ етсіатр- 

jwe;) V, 21. Такимъ образомъ, ктш^оі въ пе
редачѣ перваго блаженства у евангелиста 
Луки (VI, 20) и безъ добавленія тф тсѵебрт, 

вполнѣ соотвѣтствующее содержитъ
кнель не иную какую, но ту же самую,

*) Ср. и Л. Beissmann’a, Licht тот Osten. 
Wngen, 1909. S- 321-322. .

которая заключается у св. Матѳея въ вы
раженіи тстаг/еі тф стеор-аті. Птсоуоі тф 

гсѵебраті соотвѣтствуетъ ветхозавѣтному anije 
ruach., т. е. въ сущности равно тгтшу.б; въ 
его библейскомъ употребленія. Въ еван
геліи Луки даже ближе въ этомъ слу
чаѣ сохраненъ ветхозавѣтный колоритъ. 
Послѣднимъ добавленіемъ уже совершенно 
исключается возможность понимать «нище
ту» въ отношеніи къ соціальному и эконо
мическому положенію ублажаемыхъ, ибо вся 
энергія названнаго качества сосредоточи
вается исключительно въ области внутренней 
«духовной» жизни, и этимъ непререкаемо 
утверждается этическое и вмѣстѣ религіоз
ное значеніе понятія ’). Центральный и са
мый характерный моментъ его—отношеніе 
человѣка къ Богу, поскольку въ непосред
ственное отношеніе и общеніе съ Богомъ 
человѣкъ можетъ вступать лишь—какъ за
ключающій въ себѣ и духовную природу, 
именно въ духѣ (Іоан. IV, 24; Римл. I, 9. 
Ср. Лк. I, 47). Тф яѵеораті, а равно и 
тд харЗба по своему значенію въ данномъ 
случаѣ замѣняетъ собственно винительный 
отношенія, каковой почти совершенно былъ 
вытѣсненъ въ библейскомъ греческомъ 
языкѣ падежомъ дательнымъ, особенно въ 
связи съ прилагательными и не переход
ными илн страдательными причастіями 2). 
Если оі ха&ароі тд хароіоі ст. 8 озна
чаетъ чистые въ своемъ сердцѣ, чистые 
въ отношеніи своего сердца, тѣ, у кого

*) Въ толкованіи Петра, епископа Лаоди
кійскаго ублажаемые здѣсь Господомъ даже 
прямо противополагаются нищимъ въ отно
шеніи имущества, т. е. послѣдняя нищета 
является въ данномъ случаѣ состояніемъ 
безразличнымъ, такъ какъ отъ нея берется 
лишь внѣшній образъ, символъ; вся же суть 
заключается во внутреннемъ признаніи соб
ственнаго ничтожества и нищеты въ отношеніи 
КЪ Богу: ... оо too; ёѵ ^p-qо.аві гстсв^об;, оХХа ТОО; 
ёѵ Siavota fiaxapiCst. По ИЗД. Гейнрици, Стр. 36.

3) Въ такомъ значеніи тф тсѵеор-аті встрѣчается,— 
напр., въ связи, съ Сёюѵ Дѣян. ХѴШ, 25; 
Римл. XII, II; a-fto;—I Ерѳ. ѴГІ, 34; таиеіѵб; 
Пс. ХХХШ, 19. Тч xapBttf ВЪ СВЯЗИ СЪ хаварб; 
Мѳ. V. 8; Пс. XXIII, 4 (ср. %a9apa TtapBia Пс. L, 
12; 2 Тим. II, 22); ебЭб? Пс. VII, 11; X, 2; 
LXXII, I и др. Другіе случаи употребленія дат. 
въ указанномъ значеніи—I Крѳ. V, 3; XIV, 2q. 
Дѣян. XIV, 8; Еф. IV, 3.
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сердце чисто, то "у ктеброт озна
чаетъ «бѣдные», чувствующіе себя тако
выми, смиренные въ своемъ духѣ, въ от- 
ношеяін своего духа, тѣ, духъ коахъ 
нищъ, т. е. созяаетъ себя нищимъ въ отно
шеніи къ Богу (въ отличіе отъ яраец, гдѣ 
подобное настроеніе имѣетъ своимъ объек
томъ уже ближнихъ х). Служитъ ли 
внѣшняя бѣдственность необходимымъ по
водомъ и обязательнымъ условіемъ раскры
тія въ душѣ такого самочувствія и настрое
нія въ отношеніи къ Богу,—данное выра
женіе еъ опредѣленностью не говоритъ. И 
впослѣдствіи, когда ученики услышала отъ 
Господа слово о томъ, что обладаніе богат
ствомъ не представляетъ благопріятствую
щаго условія для участія въ Царствѣ Бо
жіемъ (Зос'яо.Ш; icAooeios еіселебоетяі е’14 ту]Ѵ 

PsoiAeiov таіѵ сораѵйѵ)—они весьма изуми
лась (Me. XIX, 23. 25). Слѣдовательно, 
первое ублаженіе они не считали ученіемъ 
о томъ, что для вступленія въ царствіе не
бесное требуется обязательно экономическая 
нищета. Въ ев. Луки ублаженія получаютъ 
субъективный тонъ и явно имѣютъ въ ви
ду собственно учениковъ, которые ублажа
ются какъ н т- Д- Эти ближайшіе
послѣдователи Господа представляли собою 
для всего народа, внимавшаго ученію Госпо
да (Лк. VI, 27), конкретный примѣръ дѣй
ствительнаго осуществленія въ своей жиз
ни и настроеніи разумѣемаго въ назван
номъ понятіи качества и являлись уже и 
въ данное время обладателями «царствія 
Божія». Апостолы же презрѣли все для 
того, чтобы безраздѣльно послѣдовать за 
Господомъ (Лк. XVIII, 28 слѣд.). Бею 
свою жизнь и все свое достояніе они при
знали ничтожными безъ постояннаго обще
нія съ Господомъ,—и въ замѣнъ этого 
еще «въ сіе время» получили гораздо бо
лѣе цѣнное и значительно© пріобрѣтеніе, 
а въ вѣкѣ будущемъ имъ обѣтована «жизнь

*) Сирскіе переводы—Татіанъ въ ?Діатесса- 
роиѣ, сирскій синайскій, сирекій к-уртоновскій 
передаютъ правильно: «въ своемъ духѣ», какъ и 
въ ст. 8—«въ своемъ сердцѣ».

вѣчная» (Лк. XVIII, 30). Ясно, что здѣсь 
разумѣлась совершенно опредѣленная и 
конкретная, одушевленная особою цѣлью и 
всецѣло проникнутая глубочайшимъ вну
треннимъ настроеніемъ безраздѣльной от- 
данностн Господу «нищета»1). Так. обр., и 
въ передачѣ ев. Луки первое ублаженіе не 
имѣетъ ввіоннтскаго оттѣнка, признанію ко 
его въ евангеліи Луки совершенно не благо 
пріятствують и другія ясныя указанія об 
ратнаго свойства (напр. III, 3; XIX, 2. 8 
9 к др.). Равнымъ образомъ и подъ «бога 
тыми», коимъ изрекается «горе», разумѣ 
ются,—какъ ясно указано въ самомъ же 
евангеліи,—люди, уже получившіе свое утѣ
шеніе въ богатствѣ (Лк. VI, 24), вся 
жизнь коихъ направлялась «любостяжа
ніемъ» (Лк. XII, 15),—признававшіе, что 
цѣнность жизни обусловливается и вполнѣ 
исчерпывается «изобиліемъ ихъ нмѣнія> 
(ibid.), — поскольку этимъ обезпечивается 
ничѣмъ на ограничиваемая возможность въ 
праздности и роскоши проводить жизнь, 
обращая ее въ сплошное пиршество (Лк. 
XVI, 19). Такой типическій богачъ выра
жаетъ свой основной жизненный прин
ципъ, когда говоритъ самому себѣ: «душа!

4) Ср. Деткре Лаодикійскаго-. «ублажаются ни
щіе духогь, которые ко заповѣди Духа оста
вили вс® земное и послѣдовали ва Христомъ». 
Такимъ образомъ «обнищаніе духомъ міра сего» 
(ср. проф.-прот. С. Соллертинскій, цитов. 
соч., стр. 180)—несомнѣнно—входить, какъ одинъ 
изъ моментовъ въ сложное состояніе «покаян
ной вѣры», составляющей существенное содер
жаніе перваго ублаженія. «Мнѣ представ
ляется,—говоритъ проф. В. В. Болотовъ, что эта 
(т. е. первая) заповѣдь блаженства требуетъ 
отвѣта на вопросъ, предлагаемый при креще
ніи: отрекаешм ли ея сатаны-, аяотаааід -<р ватам. 
Въ основу такого представленія, дѣла я полагаю 
слѣдующее соображеніе: нищіе духом по-сирин 
названы «’meskine’ ЪА гйЬ», нищіе въ духѣ; а 
слово «духъ» «гйіі» въ енрекомъ можетъ имѣть 
довольно странное, съ тоней зрѣнія европей
скихъ языковъ, употребленіе. Напр., понятіе 
аяоХоуеіебаг, защищать или защищаться, ло-сирсюі 
выражается словами, которыя по-русски можно 
передать: «он» вышем въ отношеніи т духу ин 
онъ вышелъ въ духѣ... Кажется, отсюда не далеко 
до вывода, что и подъ нищетою въ духѣ сирійца 
могли разумѣть идею отреченія отъ всего того, 
что въ мірѣ есть заманчиваго». (Журналы засѣ
даній Совѣта С.-П-гской Дух. Акад. за 1899— 
1900 учебный годъ, етр. 54).
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много добра лежитъ у тебя на многіе годы: 
покойся, ѣшь, пей, веселись», — забывая 
даже о непрочности своей жизни и скоро

течности земного существованія (Лк. XII, 
19.20). Это—собираніе сокровищъ для себя, 
съ забвеніемъ и пренебреженіемъ духовной 
жизни и отверженіемъ своей подчиненности 
и покорности Богу (ст. 21). Безспорно, для 
развитія такого настроенія богатство пред
ставляетъ весьма подходящую почву, и съ 
стой стороны (какъ и съ нѣкоторыхъ дру
гихъ) представляетъ серьезную опасность 
для обладающаго имъ,—однако, все же, 
въ данномъ случаѣ, въ разби
раемомъ выраженіи, вся суть за
ключается собственно въ автономномъ по 
отношенію къ Богу направленіи вну
тренней жизни несчастнаго богача (ска
жу душѣ моей Лк. XII, 19), по
слѣ смерти своей удаленнаго отъ Бога, 
отъ какъ и въ своей земной жизни онъ 
не сознавалъ нужды въ Его помощи, не 
находилъ отрады въ общеніи съ Нимъ (сравн. 
Ь XVI, 24. 25)" и не искалъ «правды» 
«царствія Божія». Такимъ образомъ, въ по- 
нагіи о томъ, кто называется 6 лХоооюі, нѳсо- 
инѣнно, мыслится у ев. Луки «возвышеніе 
самого себя» (6 оішѵ еаютоѵ), результатомъ 
коего является конечное уничиженіе (тя- 
вдю&іретаі). Напротивъ, 6 есть

\(яиряяй себе (о дагеіѵйѵ ёосотоѵ), взывающій 
кі Богу: Боже, милостивъ буди мнѣ грѣш- 
W,—и таковой въ дѣйствительности «воз- 
ЛЫСИТСЯ» (офаЗ^еетва). Лк. ХУНТ, 13. 14. 
Такой человѣкъ далекъ отъ того, чтобы само
довольно полагаться на свою собственную 
праведность (ср. Лк. XVIII,.9: оі тетгоі86те<; 
«р’ессотоц o-ct eloi Sixatoi): сознавая свою 
грѣховность и живо чувствуя недостаточ- 

I Меть своихъ силъ для угожденія Богу, онъ 
Четъ избавленія и исцѣленія только отъ 
Бога. Христосъ Спаситель пришелъ при
ватъ не праведниковъ, но грѣшниковъ 
и покаянію; какъ Небесный Врачъ, Онъ 
«вался не къ здоровымъ, но къ боль- 

№мъ (Мѳ. IX, 12—13). Но «грѣшни
ца», «больнымй» въ дѣйствительности

были всѣ люди. «Какъ іудеи, такъ и эл
лины—всѣ подъ грѣхомъ» (Римл. III, 9). 
Но одна сознавали себя больными и грѣш
ными, а другіе не имѣли этого спаситель
наго сознанія, полагали, что они не таковы, 
какъ прочіе люди, погрязшіе во грѣхахъ 
(Лк: XVIII, 11—12). Таковые были склонны 
считать себя богатыми и ни въ чемъ не 
имѣющими нужды; въ дѣйствительности же 
были несчастны, и жалки, а нищи (ятш^б;), 
и слѣпы, и нагн (Апок. ПІ, 17). Требова
лось, чтобы дѣйствительно «нищіе» въ рели
гіозно-нравственномъ отношеніи и с о з н а
л и себя предъ Богомъ таковыми,—и тогда 
ОНИ становились оі тсти^оі т & л ѵе а [л и -с і, 

способными понять и оцѣнить проповѣдь о 
наступающемъ царствіи Божіемъ, какъ 
исключительно радостную, благую вѣсть- 
Только таковые могли отъ всего, сердца вос
принять Евангеліе, и дѣйствительно, оно съ 
самаго начала нашло доступъ въ ихъ сердца, 
какъ засвидѣтельствовалъ Самъ Господь 
предъ посланными Іоанна Предтечи: птю^оі 

eoeyyeXtCovcet, хотя въ числѣ увѣровавшихъ 
во Христа была и сч> несомнѣннымъ ма
теріальнымъ достаткомъ и довольно вид
нымъ служебнымъ и общественнымъ поло
женіемъ (Mo. VIII, 5 слѣд., IX, 10, 18). 
Ясно, что рѣчь идетъ собственно о томъ 
религіозно - этическомъ состояніи, какое 
является исходнымъ пунктомъ и самымъ 
существеннымъ основнымъ моментомъ «по
каянія», къ коему призывалъ сначала Кре
ститель, а потомъ а Саыъ Господь зъ виду 
приближенія Царствія Небеснаго (III, 2; 
IV, 17) х). Въ спасительномъ же покаяніи 
обязательно заключается «вѣра», такъ что

4) Изъ сказаннаго видно, насколько произволь
но, ни съ чѣмъ несообразно, прямо кощунственно 
пониманіе перваго блаженства (какъ и всей по
чти нагорной бесѣды) у гр. Л. Толстого. Здѣсь мы 
читаемъ: но Лукѣ Іисусъ говоритъ: Блаженны 
вы бродяги, потому что" вы въ царствіи Божіемъ... 
Вся нагорная проповѣдь почти только объ этомъ 
и говоритъ. И начинается нагорная проповѣдь 
тѣмъ, что блаженны бродят, и кончается тѣмъ, 
что ие надо собирать, а жить, какъ птицы 
и цвѣты нолевые. Соединеніе и переводъ че
тырехъ Евангелій. Изд. Элнидина. Geneve 1892, 
т. I, стр. 191 слѣд.)
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«положительный элементъ перваго блажен
ства есть именно богатство вѣры» *). Такое 
состояніе покаянной вѣры служитъ нача
ломъ и основою цѣлостнаго и непрерыв
наго подвига всей жизни человѣка (Мѳ. XI, 
12), устремленнаго къ достиженію царствія 
небеснаго (VI, 33), какъ дара божествен
наго, открывшагося людямъ и сдѣлавша
гося доступнымъ имъ только чрезъ Христа 
и во Христѣ (Me. XI, 11). Этотъ новый 
порядокъ религіозно-нравственнаго бытія 
есть именно «царство небесное», царство 
Божіе (Мѳ. VIII, 11; Лк. XIII, 28. 29),— 
какъ по своему происхожденію (срвн. Лк. 
XI, 13), такъ и по своему характеру, хотя 
осуществляется а на землѣ среди людей 
(Мѳ. VI, 10) преобразуя прежде всего и 

■ непосредственно ихъ внутреній міръ (Лк. 
XVII, 20—21). Его самымъ характернымъ 
признакомъ является охотно-радостное осу
ществленіе воли Отца Небеснаго (Мѳ.
VI, 9. 10), поставленіе людьми своей воли 
въ гармоническое отношеніе къ волѣ своего 
Небеснаго Отца. Какъ Небесный Отецъ, 
Богъ—Источникъ и Податель истиннаго 
блага (Мѳ. ѴГІ, 11). Всѣ блага въ подлинномъ 
и точномъ смыслѣ этого слова исходятъ 
только отъ Него, и самымъ необходимымъ 
и цѣннымъ изъ таковыхъ благъ является 
общеніе Св. Духа (Лк. XI, 13), какъ 
основаніе всѣхъ другихъ благъ христіан
скаго спасенія, «вѣчной жизни». Реаль
нымъ содержаніемъ «царствія небеснаго» 
являются, такимъ образомъ, блага «вѣч
ной жизни» (срвн. Мѳ. XIX, 16. 17;
VII, 14; XXV, 34; XVIII, 8. 9 и др.). 
Но только оі Tcx'coj^oi тф ігѵе6[і«т'. чрезъ 
покаяніе могутъ пріобщиться всѣмъ бла
гамъ христіанскаго спасенія, въ мѣру искрен
ности и глубины сознанія собственной своей 
недостаточности, а также въ мѣру силы и по
стоянства своего устремленія къ Богу. Вотъ 
почему оі тгтш^оі тф itveopoiTi и ублажаются 
Господомъ Спасителемъ первѣе всего.

Относительно того,—плачущіе ітеѵ&ооѵ-

‘) Проф.прот.С. А. Соллертпнскі3, Па
стырство Христа Спасителя. 2 изд, 1899, стр. 182.

те; или же кроткіе—крае!; ублажают
ся Господомъ на второмъ мѣстѣ по
слѣ тстФуоі тф пѵебр.аті,—замѣчается нѣ
которая неопредѣленность преданія какъ въ 
сирскихъ переводахъ, такъ и въ западномъ 
и александрійскомъ текстахъ. Однако, пе
ревѣсъ въ текстуальномъ отношеніи—несо
мнѣнно—на сторонѣ первенства «плачу
щихъ». Характерно, что и у прор. Исаіи 
LXI, 2 слѣд. гсеѵ&ооѵте; тѣсно связано съ 
ігтщуоі Ц, Безспорна и внутренняя нераз
рывная связь состояній, разумѣемыхъ въ 
ПОНЯТІЯХЪ тстф^оі тф тсѵеиилті и кеѵЭооѵте;, 

Профессоръ С. Заринъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Что сдѣлано православнымъ духовен
ствомъ и духовными учрежден» на 
помощь воинамъ дѣйствующей арміи 
и по призрѣнію семей лицъ, ушедшихъ

на войну? 2)
(По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ съ 20 іюля 

1914 т. по 20 февраля 1915'г.).
IV.

Дѣятельность православнаго духовенства во 
время войны.

Всегда великіе и отвѣтственные труды 
пастырей Православной Церкви особенно

*) Порядокъ кеѵ8ойѵге{-кра«Т{ имѣютъ: зсѣунціа- 
лы за исключеніемъ D, а равно минускулы, также 
феррарск. групп.; Пешитта, Сирск. синаЕск.; 
филоксен. - гераклес., сирск. іерусалим,; ара. 
коптек.; 5, q; Тертулл. pat. II; Orig. t. XVII, 8 
in Mt. Злат., Левъ.В. Порядокъ пряеіе-яемвоет 
предлагаютъ: D; Diatess. Сирск.—Куртон.; а. к. 
и др.; vulg., Иларій, Амвросій, Іеронимъ, Авгу
стинъ, Григоріи Нисскій. Основываясь на этихъ 
свидѣтеляхъ, Lachmann и Tischendorf переста
вляютъ стихи 4 и 5 одинъ на мѣсто другого. 
Между тѣмъ, отцы и учители Церкви вторымъ 
блаженствомъ считаютъ ублаженіе кротости соб
ственно не по руководству документальный 
данныхъ, но по требованіямъ или той системы, 
которая представляется (ср. Григорій Нисскій, 
еоеле уар Е^еаЭаі той етсрои тоѵ ётгроѵ), ИЛИ ТОН 

внѣшней послѣдовательности, какая имъ кажет
ся наиболѣе стройною (тогда получается, что 
духовно нищіе овладѣваютъ небомъ, а кроткіе 
землею). См. у проф. прот. С. А. С о л л е р т ин- 
ска г о, стр. 183,—По всей вѣроятности, ука
занная перестановка второго и третьяго бла
женствъ получила начало на западѣ, и У®ѳ 
отсюда проникла въ Сирію—чрезъ Татіана.

3) Продолженіе, См. Jfi 10 «Церк. Вѣдом.».
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щиваются въ такіе исключительные мо
нты Государственной жизни, какъ вы
шняя война.
Иного новыхъ обязанностей налагаетъ 
іна на духовенство. Пастырскій долгъ 
буетъ отъ священника, чтобы на полѣ, 
аи онъ оказывалъ духовную помощь не 

ібко раненымъ, но и всѣмъ вообще вои- 
іь,—своею молитвою, благословеніемъ и 
явореннымъ любовію словомъ ободренія 
шая первыхъ и внося бодрящій духъ 
да вторыхъ. Оставшіеся на приходахъ 
яыри обязаны оказывать постоянную 
ино-нравственную поддержку семьямъ 
,і, призванныхъ въ ряды войскъ. Они 
стоятъ во главѣ и всей приходской 

іотворитедьности на пользу и нужды 
шхъ и раненыхъ воиновъ и ихъ се

! всѣ эти труды на благо Родины наше 
іовѳнство исполняетъ съ тщаніемъ и 
гано-пастырскою ревностію, 
равенство дѣйствующей арміи, по сви- 
иьству воинскихъ начальниковъ, ока
ть въ громадной массѣ своей на исклю- 
иьной высотѣ своего положенія. Тяже- 
крестъ военнаго времени оно несетъ 

[«совѣстно, отъ всего сердца. Подъ 
іомъ пуль полковые священники благо- 
ияютъ войска, идущія въ атаку. Въ 
Ч боя они напутствуютъ умирающихъ, 
іряютъ раненыхъ и помогаютъ врачеб- 
IJ персоналу перевязывать нхъ. Есть 
№ нихъ и скончавшіеся мученическою 
ртью за Родину, есть и раненые, есть 
(«терпѣвающіе тяжкій плѣнъ. Хроника 
[Щей войны дала уже множество нри- 
№ истинно-геройскихъ подвиговъ на- 
ч пастырей, сообщеніями о которыхъ 
йі газетныя извѣстія. Такое же муже- 
■і терпѣніе и любовь проявляютъ и 
Чскіе пастыри тѣхъ мѣстностей, ко
и находятся въ районѣ военныхъ дѣй- 
'*■ Она идутъ навстрѣчу всѣмъ ужа- 
1 войны и, предавая себя на волю 

остаются на мѣстахъ и подвер
тя всѣмъ неистовствамъ непріятельской

злобы, дабы не разлучаться съ своею 
паствою.

Тѣмъ же духомъ истинно-пастырской 
ревности отмѣчена дѣятельность и всего 
вообще духовенства Имперіи, начиная съ 
архипастырей и кончая низшими членами 
клира

Велика прежде всего молитвенная до
блесть духовенства. Повсемѣстно въ Импе
ріи—въ столицахъ, городахъ и селахъ— 
совершается молитва церковная о побѣдѣ 
надъ врагомъ и объ утѣшеніи въ бѣд
ствіяхъ и горестяхъ тѣхъ, кто теряетъ на 
войнѣ отцовъ и братьевъ. Въ нѣкоторыхъ 
епархіяхъ (напримѣръ Вятской, Симбир
ской, Томской) всѣ принты, по предложе
нію преосвященныхъ, совершаютъ моленія 
о здравіи всѣхъ призванныхъ на ьойну 
прихожанъ на проскомидіи и поименно 
на сугубой ѳктеніи. Въ Петроградскомъ 
Старо-Аѳонскомъ подворьѣ предъ чудотвор
ною иконою Аѳонской Божіей Матери— 
«въ скорби и печаляхъ утѣшеніе» совер
шаются разрѣшенныя владыкою митропо
литомъ Владиміромъ непрестанныя,—ноч
ныя, утреннія, дневныя и вечернія,—мо
ленія о дарованіи нашимъ войскамъ по
бѣды, объ исцѣленіи раненыхъ защитни
ковъ Отечества и объ упокоеній воиновъ, 
погибшихъ на полѣ брани. Къ участію въ 
этихъ моленіяхъ привлечены іеромонахи 
всѣхъ столичныхъ подворій. Особое попе
ченіе епархіальные преосвященные и ду
ховенство прилагаютъ также о пастырскомъ 
воздѣйствіи на воиновъ, отправляющихся 
въ дѣйствующую армію и призванныхъ 
изъ запаса и ополченія. Во всѣхъ мѣстахъ 
скопленія войскъ, а равно при проводахъ 
войсковыхъ частей священнослужители счи
таютъ своею священною обязанностію 
являться къ воинамъ съ словомъ утѣшенія 
и ободренія, благословляя ихъ святыми 
иконами и крестиками, раздавая евангелія 
и религіозно-нравственные листки, съ осо
бою торжественностью совершая напут
ственныя молебствія. Всюду также обра
щено особенное вниманіе на удовлетворе-
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ніе религіозныхъ нуждъ и духовныхъ за- і 
просовъ находящихся въ лазаретахъ ране- < 
ныхъ я больныхъ воиновъ: священники ’ 
при посѣщеніи лазаретовъ совершаютъ въ s 
нихъ молебны, а иногда и всенощныя, : 
исповѣдуютъ и причащаютъ тяжедо-боль- ; 
ныхъ, раздаютъ имъ образки,' крестики и < 
религіозно - нравственныя книжки и бро- : 
шюры и ведутъ пастырско-отеческія бе- : 
сѣды на религіозно - нравственныя темы, і 
Во многихъ городахъ (Петроградѣ, Москвѣ, 1 
Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Кишиневѣ, Твери 
и др.), съ цѣлію всесторонней и наидуч- 
шей организаціи пастырскаго дѣла въ ла
заретахъ, учреждены особыя коммиссіи или 
комитеты. Въ Москвѣ такой комитетъ подъ 
названіемъ «православной военно-лазарет
ной миссіи» 1), въ составъ которой вхо
дятъ 16 священниковъ и 12 діаконовъ 
столичныхъ церквей, сооружаетъ нѣсколько 
походныхъ церквей съ переносными анти
минсами для совершенія въ лазаретахъ 
литургій. Сооруженіе одной изъ такихъ 
церквей изволила принять на Себя Ея 
Императорское Высочество Великая Кня
гиня Елисавета Ѳеодоровна.

Нельзя не упомянутъ также и о’ томъ, 
что епархіальное духовенство выдѣлило изъ 
своей среды многихъ священнослужителей, 
добровольно отправившихся въ дѣйствую
щую армію для исполненія пастырскихъ 
обязанностей въ войсковыхъ частяхъ и гос
питаляхъ. Для этой цѣли въ Кишиневской 
епархіи образованъ былъ даже особый «Ду
ховный отрядъ» изъ 35 священниковъ, по 
одному отъ каждаго благочинническаго окру
га. Дружинники-священники, собравшись 
въ Кишиневѣ и ознакомившись здѣсь со спо
собами оказаній первоначальной врачебной

’) О дѣятельности этой комиссіи можно су
дить по слѣдующимъ фактамъ: входящими въ 
составъ ея священнослужителями посѣщено до 
1-то января с. г., для совершенія всенощныхъ 
и молебновъ и для пастырскихъ бесѣдъ, 290 ла
заретовъ; при этомъ роздано воинамъ—46.959 экз. 
религіозно - нравственныхъ книгъ и брошюръ. 
Кромѣ того, отправлено разнымъ лицамъ и 
учрежденіямъ—6219 книгъ Священнаго Писанія 
и 627.306 виз. книгъ и брошюръ реюгіозно- 
нравственжто содержанія.

помощи раненымъ воинамъ (для чего і 
слушали спеціальныя лекціи мѣстныхъ в; 
чей), 25 августа отбыли къ мѣстамъ і 
значенія. Дѣятельность Бессарабскаго j 
ховнаго отряда на полѣ брани оказал: 
^весьма благотворною и полезною. Это 
свидѣтѳльствовано полученными телегр; 
мами Его Императорскаго Высочества В 
ховнаго Главнокомандующаго, выразивш 
благодарность га самоотверженную д 
тельность Бессарабскихъ священниковъ 
протопресвитера военнаго и морского ду 
венства.

Особенно же ярко и сильно прояви 
въ текущую войну военно-благотворме 
вая дѣятельность православнаго духов 
ства. Успѣху этой дѣятельности въ зна 
тельной степени содѣйствовали сплочена 
а съорганизоваиность духовенства. Ещ 
самомъ началѣ войны во всѣхъ епархі 
образованы были, подъ разными наии 
ваніями (епархіальные комитеты о нужд 
войны, епархіальные попечительные от 
духовные комитеты, комиссіи и пр< 
особыя учрежденія, въ цѣляхъ объѳдга 
духовенства и всѣхъ духовныхъ усте 
вленій въ дѣлѣ оказанія, помощи ранен 
и больнымъ воинамъ и наиболѣе дѣлес 
развой постановки этого дѣла. Въ К 
ской н въ Черниговской епархіяхъ р 
водство тѣмъ же дѣломъ приняли на 
мѣстныя епархіальныя братства: Св 
Владимірское въ Кіевѣ а Святаго Man 
Князя Черниговскаго—въ Черниговѣ.

1 эти учрежденія, для достиженія ббльн
■ успѣховъ въ осуществленіи принятых 
. себя задачъ, образовали въ своей с
■ особые отдѣлы для завѣдыванія раздаю 
: видами благотворительной помощи на

жды войны: одни изъ нихъ припяи 
, себя наблюденіе за наидучшияъ уя
* ствомъ и содержаніемъ открытыхъ)
- венствомъ лазаретовъ, другія—забот
• объ организаціи помощи семьямъ вой 
і к наиболѣе продуктивной дѣятельной! 
J вданныхъ, съ этой цѣлью, въ прим

' попечительныхъ совѣтовъ, третьи
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^•’зазждзіайзгйтагяаіЕшдая
р» сборомъ денежныхъ и вещевыхъ 
яертвованій и отправкою ихъ по тазиа- 
йго и т. п. Къ , участію въ трудахъ 
дно-благотворительныхъ епархіальныхъ 
иигоацій привлечены всѣ лучшій кѣст- 
Й силы нзъ состава духовенства, ду- 
во ■ учебныхъ заведеній и релагіозно- 
І»вѣтительныхъ учрежденій. Достойно 
манія, что въ нѣкоторыхъ епархіяхъ 
ному же дѣлу привлечены и жены евя- 
шо-церковно-служнтелей,—-н не въ сяу- 
tofi лишь роли сборщицъ пожертжша- 
I, а въ качествѣ отвѣтственныхъ дѣкто- 
!, которымъ поручены сложныя а отвѣт
ныя обязанности въ той или иной 
раелн общаго благотворительнаго труда, 
рый ыта въ втомъ отношеніи дала) 
ірсонская епархія, гдѣ еще въ русско
му® войну, съ благословенія Херсон- 
ю архипастыря, учреждено было въ 
[■ Одессѣ «Благотворительное общество 
і духовнаго званія», поставившее себѣ 
іів изготовлять бѣлье н одежду для ра
та воиновъ а перевязочные предметы, 
оюнчаніи войны, общество продолжало 
вціоняровать въ качествѣ вообще благо
роднаго учрежденія, приновявшаго 
№ существенную помощь мѣстному 
рому населенію. Понятно, что, когда 
мась нынѣшняя война, Одесское обще- 
Цаиъ духовнаго званія приняло самое 
№>е н дѣятельное участіе въ дѣлѣ 
йизаціи помощи воинамъ я ихъ сеией- 
іп. Подобныя же учрежденія возникли 
пзъ ишнневѣ, Каменецъ-Нодольскѣ 
искѣ. О полезной дѣятельности Том
» «благотворительнаго общества дамъ 
івнаго званія» и отдѣленій его въ Бар-

Бійскѣ, Пово-Нихолаевскѣ можно 
Іь уже изъ того, что ими собрано и 
авлено въ Дѣйствующую Армію веще- 
1 пожертвованій въ общемъ на сумму 
14.000 руб. Кромѣ того, Томскимъ 
®№омъ, по предложенію преосвящен- 
' открыто особое попечительство, члены 

принимаютъ на себя заботу о до
пищи и одежды раненымъ вои-

камъ, ѣдущимъ домой съ театра военныхъ 
дѣйствій, о выдачѣ имъ денежной помощи, 
пріисканіи имъ мѣста или занятій, содѣй
ствій въ дѣлѣ полученія нет пенсій и по
собій н пр. Такія жѳ попечительства или 
«патроната» учреждаются и въ другихъ 
городахъ Томской епархіи. Дамскій коми
тетъ для оказанія помощи больнымъ а ра
ненымъ воинамъ, открытый 28 іюля въ 
Сѳрафнмовскомъ епархіальномъ домѣ въ 
Кишиневѣ, организовалъ мастерскую для 
изготовленія вещей а бѣлья для арміи. 
Результаты трудовъ этого комитета выра
зились въ томъ, что за время съ 31 іюля 
по 15 октября изготовлено и отправлено 
въ Дѣйствующую Армію н въ нѣкоторые 
лазареты до 20000 рубахъ, кальсонъ, ха
латовъ и нроч. Въ томъ же Кишиневѣ, по 
иниціативѣ и по предложенію архіепископа 
Платона, въ октябрѣ минувшаго года от
крыто Бессарабское трудовое братство, 
имѣющее цѣлію изготовленіе мѣстными ка
ет ерами, параллельно еъ дамскимъ коми
тетомъ, теплаго бѣлья и одежды. Бъ ѳтомъ 
братствѣ, поющеніѳ для мастерской кото
раго отведено въ монастырскомъ домѣ, ра
ботаетъ до 100 приходящихъ аортныхъ 
гор. Кишинева и 20 послушниковъ раз
ныхъ монастырей епархіи, знающихъ порт
няжное дѣло.

Громадное значеніе для объединенія ду
ховенства въ святомъ дѣлѣ ПОМОЩИ яаптит- 
накажь Отечества имѣли и епархіальные 
съѣзды депутатовъ отъ духовенства и цер
ковныхъ староста: проникнутыя высоко- 
патріотнческЕнъ духомъ постановленія ихъ
и щедрыя ассигнованія на нужды войны 
опредѣляли всюду характеръ и размѣры 
военно-благотворительной дѣятельности ду
ховенства.

Изъ всѣхъ епархій наиболѣе широко по
ставлено дѣло помощн воинамъ въ Москов
ской епархія. Выработанная въ самомъ на
чалѣ войны Московскимъ совѣтомъ о.о. благо
чинныхъ и предложенная къ руководству 
«Военно-благотворительной комиссіи», какъ 
руководящаго центра практической дѣя-
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тельности Московскаго духовенства во время 
войны, программа предусматривала различ
ные виды и способы благотворенія. Въ 
общихъ чертахъ программа эта намѣчала 
слѣдующія главнѣйшія формы благотворе
нія: 1) пожертвованія на военныя нужды 
вообще, съ опредѣленіемъ суммы, какую 
можетъ отчислить для того каждая церковь 
и каждый членъ причта; 2) помощь боль
нымъ и раненымъ воинамъ посредствомъ 
устройства, оборудованія н содержанія ла
заретовъ, въ отдѣльности каждою церковью, 
или группами и благочиніями; 3) пособія 
семьямъ воиновъ съ учрежденіемъ, если 
потребуется, по школамъ небольшихъ обще
житій для дѣтей лицъ, ушедшихъ на войну. 
Ля. комиссію возлагалось, по полученіи свѣ
дѣній отъ церковныхъ принтовъ, вырабо
тать мѣры для пріема пожертвованій ве
щами, найти квартиры для лазаретовъ, 
склады для вещей и вообще объединить, 
упорядочить, помочь свести въ стройный 
порядокъ всѣ различныя предложенія и 
заявленія принтовъ и цѣлесообразно исполь
зовать поступающія въ ея кассу деньги. 
Такая цѣлесообразная постановка дѣла 
благотворенія въ Московской епархіи, при 
общей патріотической настроенности духо
венства, дала по-истннѣ блестящіе резуль
таты, особенно ярко сказавшіеся въ коли
чествѣ устроенныхъ и оборудованныхъ на 
средства духовенства и церквей лазаретовъ: 
а) въ гор. Москвѣ открыто и содержится 
102 церковныхъ лазарета, въ общемъ на 
I860 кроватей, и б) внѣ гор. Москвы въ 
уѣздныхъ городахъ и селахъ—64 лазарета 
на 855 кроватей, а всего, такимъ обра
зомъ, Московское епархіальное духовен
ство и церкви дали 166 лазаретовъ съ 
271.5 кроватями 1'). Въ числѣ церковныхъ 
лазаретовъ Московской епархіи встрѣчаются 
лазареты въ уѣздныхъ городахъ (отъ ду
ховенства и церквей уѣзда), лазареты благо
чинническіе (отъ церквей и принтовъ благо-

*) Въ это число не входятъ .65 кроватей, 
открытыхъ духовенствомъ, но затѣмъ передан
ныхъ ірѵгимъ учрежденіямъ.

чинія) и, наконецъ, лазареты обще-прин 
скіѳ, устроенные на средства духовенст 
прихожанъ и церковныя одной или 
сколькихъ церквей—въ томъ или ино 
центральномъ пунктѣ благочинническ 
округа.

Духовенствомъ Петроградской ѳпар 
устроено 20 лазаретовъ (не считая ио: 
стырскихъ, училищныхъ и др.) съ 422: 
ватями; изъ общаго числа церковныхъ 
заретовъ Петроградской епархіи 16 открі 
въ Петроградѣ. Въ текущемъ году, 
мысли высокопреосвященнаго мнтропол 
Владиміра, положено начало открытію 
Петроградѣ «обще - приходскихъ лаза 
товъ»: первый такой лазаретъ устроі 
при Волковско-Кладбищенской церкви, 
76 кроватей, причемъ первое крупное 
жертвованіе (1.000 руб.) на это бла 
начинаніе дано владыкою митрополитом 

Изъ числа остальныхъ епархій 
39 устроены обще-енархіальныѳ лазарс 
въ 27 епархіяхъ—всецѣло на средства 
ховенства и церквей, а въ 12 епархіях 
съ пособіемъ отъ монастырей и друг 
учрежденій. Кромѣ епархіальныхъ лаз, 
товъ, во многихъ епархіяхъ открыты, в 
и въ Московской епархіи, отдѣльные л 
реты отъ имени и на средства болѣе 
менѣе значительной группы духовенст) 
церквей (напримѣръ, въ городахъ—на с 
ства духовенства и церквей или oj 
города, или вмѣстѣ съ его уѣздомъ), 
кихъ епархій, въ которыхъ открыт: 
нѣсколько лазаретовъ, 9, и именно: 
ковская, Черниговская, Подольская, Хеу
ская, Вятская, Казанская, Кишинев:
Костромская и Таврическая, изъ них” 
первой открыто 6 лазаретовъ, во второй 
въ третьей —4, въ четвертой и " 
по 3 и въ остальныхъ по 2 лазарета.

Наиболѣе обширные, по числу кров 
обще-епархіальные лазареты содержат®, 
епархіяхъ: Казанской—на 300 крой 
Волынской—на 200 кроватей (до asj 
а съ января предполагалось сократит 
число до 60, въ виду необходимое^
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прыть занятія въ томъ духовно-учебномъ 
введеніи, гдѣ этотъ лазаретъ находится); 
Орловской—на 150 кроватей; Херсонской, 
Кишиневской, Полтавской, Черниговской, 
Саратовской, Воронежской, Ставропольской 
(Нижегородской—по 100 кроватей.

При оцѣнкѣ трудовъ духовенства по 
[нройству и содержанію лазаретовъ для 
рненыхъ и больныхъ воиновъ необходимо 
іринять во вниманіе тѣ весьма крупныя 
іожертвованія, какія употреблены на это 
jtoo изъ собственныхъ средствъ духо- 
іенства. Не ограничиваясь добровольными 
іичетами изъ жалованья и доходовъ, частью 
миновременными (по 5, а иногда даже по 
10 руб. еъ каждаго штата причта), частью 
мѣсячными, духовенство, въ поискахъ 
редствъ на устройство большихъ лазаре
товъ, прибѣгало въ нѣкоторыхъ епархіяхъ 
it позаимствоваиіямъ значительныхъ суммъ 
ізъ собственныхъ, многими годами нака
шиваемыхъ, капиталовъ съ спеціальнымъ 
значеніемъ, каковы, напримѣръ, кали
мы эмеритальныхъ и похоронныхъ кассъ. 
Особенно трогательна высокопатріотическая 
кзывчивость духовенства Казанской епар- 
ііи, употребившаго на устройство своего 
іромаднаго лазарета на ЗОО кроватей, по- 
иио ежемѣсячнаго 2% отчисленія изъ 
июванья и доходовъ, 50.000 руб. изъ 
иеритальной. кассы. Чтобы понять и оцѣ
ни, все значеніе этой жертвы, понесенной 
Ціовенствомъ одной епархіи на нужды 
#іны, необходимо вспомнить, что Казан
ам епархія, по доходности церквей и 
принтовъ, принадлежитъ къ числу сред- 
йхъ, если только не бѣдныхъ епархій.

Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ духовенство 
ten значительныя средства на обору- 
рваніе и содержаніе кроватей «имени 
ровенства» въ лазаретахъ и лѳчеб- 
М заведеніяхъ другихъ вѣдомствъ, 
ікъ, духовенство Самарской епархіи еже- 
Йсячно отчисляетъ съ этой цѣлью изъ 
вчныхъ средствъ по 5.000 руб. въ рас
тяженіе Самарскаго губернскаго коми- 
*81 Краснаго Креста. Остается, однако,

неизвѣстнымъ, сколько именно кроватей 
содержится на средства Самарскаго духо
венства. Во всѣхъ же другихъ епархіяхъ 
такихъ кроватей насчитывается—395, изъ 
нихъ нѣкоторыя содержатся на театрѣ воен
ныхъ дѣйствій, и именно: 10 кроватей 
духовенства Екатеринбургской епархіи въ 
летучемъ отрядѣ Имени Ея Император
скаго Высочества Великой Княгини Елиса
веты Ѳеодоровны; 10 кроватей имени духо
венства 'Оренбургской епархіи въ подвиж
номъ лазаретѣ Россійскаго Общества Крас
наго Креста н 5 кроватей Благовѣщенскаго 
духовенства—въ одномъ изъ другихъ гос
питалей на войнѣ. Духовенство Пермской 
епархіи тамъ же содержитъ собственный 
летучій лазаретъ подъ названіемъ «лаза
ретъ Пермской церкви», на 25 кроватей.

Всѣхъ вообще открытыхъ и содержимыхъ 
духовенствомъ епархій лазаретовъ (свѣдѣ
нія о коихъ поступили до сего времени 
въ центральное управленіе духовнаго вѣ
домства) числится 348, изъ нихъ 236 со
держатся всецѣло на средства духовенства 
и частью церквей, и 12, съ пособіемъ отъ 
монастырей н другихъ учрежденій. Изъ 
этого общаго числа, въ 341-мъ лазаретѣ 
содержится 5.698 кроватей. О количествѣ 
кроватей въ остальныхъ 7 лазаретахъ 
(4-хъ—Черниговской епархіи и епархіаль
ныхъ лазаретахъ Ярославской, Курской и 
Уфимской епархій) точныхъ свѣдѣній не 
имѣется. Принимая, однако, во вниманіе 
значительныя средства, собранныя на обо
рудованіе к содержаніе указанныхъ лаза
ретовъ (напримѣръ, на Курскій епархіаль
ный госпиталь отпущено единовременно 
21.40Ѳ руб. я %°/о отчисленій ожидается 
въ годъ 15.000), мы будемъ весьма осторож
ны въ выводахъ, если число кроватей какъ 
въ этихъ 7 лазаретахъ, такъ и въ содер
жимыхъ Самарскимъ духовенствомъ пред
положительно примемъ въ 300. Слѣдова
тельно, общее количество содержимыхъ 

духовенствомъ въ собственныхъ лазаретахъ 

и иныхъ лечебныхъ заведеніяхъ кроватей 

(5.698-\-395-}-300) равняется 6.398 г).

*) Въ этотъ статистическій подсчетъ не вошла
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Кронѣ значительныхъ расходовъ по 
устройству и содержанію лазаретовъ, духо
венство внесло немало и денежныхъ по
жертвованій, переданныхъ на нужды войны 
въ другія учрежденія. Наиболѣе значитель
ныя единовременныя пожертвованія по
ступала отъ духовенства слѣдующихъ епар
хій: Екатеринославской (25.000 р.), Дон
ской (20.000 р.), Тульской (12.000 р.), 
Кишиневской, Полтавской, Ставропольской и 
Уфимской (по 10.000 р. изъ каждой), Там
бовской (9.300 р.), Пензенской (8.000 р.) 
и Оренбургской (7.000 р.). Всѣхъ же бо
лѣе или кенѣе крупныхъ (превышающихъ 
1.000 р.) пожертвованій поступило на сумму 
137.300 р.

Весьма много и плодотворно потрудилось 
духовенство и по сбору въ приходахъ ве
щевыхъ пожертвованій, главнымъ образомъ 
бѣлья и теплой одежды. Въ настоящее 
время нѣтъ еще данныхъ для того, чтобы 
подвести точные итоги сборовъ въ прихо
дахъ всей Россіи. Поэтому приходится 
ограничиться сообщеніемъ свѣдѣній лишь 
по нѣкоторымъ епархіямъ. Такъ, изъ Та
врической епархіи до декабря отправлено 
въ дѣйствующую армію 36.000 предметовъ 
Въ духовный комитетъ Кишиневской епар
хіи поступило отъ населенія по 24 ноября 
минувшаго года полотна—47.147 аршинъ, 
рубахъ 18.100, кальсонъ 12.732, полоте
нецъ—16.244, другихъ предметовъ бѣлья 
7.912, табаку 33 пуда и, кромѣ того, 
множество всякихъ другихъ вещей. Въ епар 
хіялыгай попечительный комитетъ Перм
ской епархіи поступило всякихъ веще
выхъ пожертвованій до текущаго года на 
сумму 25.245 руб. Въ Петроградѣ отъ 
одного только Казанскаго собора отправлено 
на войну въ ноябрѣ 3.000 пакетовъ, со
держащихъ до 30.000 предметовъ. Весьма

170 кроватей въ 13 лазаретахъ, открытыхъ при 
нѣкоторыхъ городскихъ и сельскихъ церквахъ 
Тульской епархіи. Такіе же приходскіе лаза
реты, устроенные на средства духовенства и 
прихожанъ, имѣются и въ нѣкоторыхъ другихъ 
епархіяхъ, какъ о томъ будетъ сказано ниже въ 
отдѣлѣ: «Приходскіе попечительные совѣты».

много вещевыхъ пожертвованій поступил 
въ Кіевское Свято-Владимірское братств: 
но о нихъ сказано будетъ къ слѣд; 
отдѣлѣ настоящей статьи.

Неизвѣстны пока результаты спеціалі 
наго сбора пожертвованій въ приходах! 
произведеннаго по опредѣленію Святѣйшаі 
Сѵнода отъ 5 ноября 1914 года. Но ей 
данныя заключать, что и этотъ сборъ был 
успѣшенъ. Въ циркулярномъ отношені 
оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода к 
епархіальнымъ преосвященнымъ, послав 
номъ одновременно съ раопубликованіем 
указаннаго Сѵнодальнаго опредѣленія, р< 
комендов&лось препровождать собранны 
пожертвованія въ открытые въ вѣской 
кихъ городахъ склады Ея Ииператорскаі 
Величества Государыни Императрицы А» 
ксандры Ѳеодоровны. И вотъ въ неда 
распубликованномъ («Новое Время»
20 февраля сего года № 13989) спискѣ лиц 
отъ которыхъ поступили въ складъ 
Императорскаго Величества въ Петрогра; 
въ теченіе января мѣсяца сего года вещ 
выя пожертвованія и которымъ об 
Всемилостивѣйшая Ея Величества благода] 
ноетъ, значится 840 священниковъ; кроі 
того отдѣльно Всемилоетивѣйшая благода 
ность выражается прихожанамъ 166 npj 
ходскихъ церквей и 36 приходскимъ сов' 
тамъ. Можно думать, что всѣ эти пожертв 
ванія поступили послѣ сбора, произведения 
по призыву Святѣйшаго Сѵнода отъ 5- 
ноября.

Пожертвованія отъ духовенства — ден 
гами и вещами—поступаютъ не только 
нужды воиновъ и ихъ семей, но и 
мѣстности, пострадавшія отъ военныхъ ді 
ствій, особенно въ пользу разоренныхъ 
телей Польши. Съ сердечнымъ сочувствіе! 
относятся духовенство и православная 
ства также и къ нуждающемуся въ ма: 
ріальяой и духовной помощи населев 
Галиціи. Изъ наиболѣе крупныхъ по» 
твованій на нужды Галиціи отмѣтиа 
1) 5.000 р. отъ Бессарабскаго д; 
комитета; 2) 10 вагоновъ сухарей, собрв
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|ШХЪ въ приходахъ Черниговской епархіи и 
іошравленныхъ въ Галицію и 3) до 50.000 
пудовъ хлѣба и до 14.000 р. денегъ, со
бранныхъ Кіевскимъ Свято-Владимірскимъ 
(ратствомъ. На нужды православныхъ цер- 

Галиціи горячо откликнулась Москва. 
Организованный при Московской Сѵнодаль- 

" Конторѣ комитетъ по снабженію Га- 
Ішцкихъ храмовъ церковной утварью от
правилъ въ Галицію свыше 100 иконъ, 
(мьшѳю частію въ серебряныхъ ризахъ, 
(коло 50 полныхъ священническихъ и діа- 
йнскихъ облаченій, много лампадъ, кадилъ 
«судовъ н другихъ богослужебныхъ пред
ковъ, а также нѣсколько десятковъ пудовъ 
Юсковыхъ свѣчей. Въ 10 храмовъ Галиціи 
кланы церковныя облаченія церковно- 
(иготворитѳдьнымъ отдѣленіемъ, подъ ка
таніемъ: «Церковная Лепта», состоящимъ 
ірн учрежденной Ея Императорскимъ Вы- 
меетвомъ Великою Княгинею Елисаветою 
іюдоровною въ Москвѣ Марѳо-Маріинской 

милосердія.
упомянуть и еще объ одной 

военно-благотворительаой дѣятель- 
мти духовенства, касающейся призрѣнія 

лицъ, взятыхъ на войну, посред- 
зюмъ устройства для нихъ пріютовъ. По 
ііющимся свѣдѣніямъ, такіе пріюты 
крыты: при 4-хъ церквахъ гор. Кіева 
Вознесенской, Макарьевской, Николаевской 
'Подольской), въ общемъ на 120 человѣкъ,
№ Іоанно-Прѳдтеченской церкви гор. Уфы 
120 25 дѣтей (устроенъ на собранныя 
(втствомъ пожертвованія въ суммѣ до 

р.), въ гор. Камышинѣ—въ церков- 
№і домѣ Троицкой церкви, на 10—12 йе

на средства, изысканныя мѣстнымъ 
ровнымъ уѣзднымъ комитетомъ, и въ 
ір. Томскѣ—въ пожертвованномъ съ этой 

благотворительному отдѣлу Иркут
ом йннокѳнтіевскаго братства мѣщани- 

1 гор. Селенгинска Бѣлошкуренко двухъ- 
йномъ деревянномъ домѣ съ усадьбою.

‘W того открываются по мѣстамъ и 
^епархіальные пріюты, напримѣръ, въ 
Ш, Кишиневѣ, Перми и Херсонѣ. О

Кишиневскомъ обще-епархіальномъ пріютѣ 
говорилось уже выше въ главѣ: о монасты
ряхъ. Йермскій пріютъ учреждается на 
изысканныя епархіальнымъ съѣздомъ духо
венства и церковныхъ старостъ, средства 
на время военныхъ дѣйствій, причемъ 
пріютскія дѣти до 6-лѣтняго возраста будутъ 
призрѣваться въ помѣщеніи женской оби
тели, съ этого же возраста дѣвочки остаются 
при женской обители, а мальчики помѣ
щаются—въ мужской. Пріютъ въ городѣ 
Херсонѣ, по постановленію съѣзда духовен
ства Херсонской епархіи, открывается «для 
призрѣнія дѣтей ушедшихъ на войну свя
щенниковъ, псаломщиковъ и церковно
школьныхъ дѣятелей, пострадавшихъ на 
войнѣ».

Подобное же учрежденіе, подъ названіемъ: 
«инвалидный, домъ для калѣкъ воиновъ и 
пріютъ для дѣтей-сиротъ» проектируется 
устроить и въ гор. Омскѣ. Потребныя на 
это средства предположено полу чать: 1) отъ 
обложенія церквей; 2) отъ самообложенія 
Духовенства, 3) путемъ кружечнаго сбора 
и 4) отъ сбора на блюдо въ одинъ изъ 
праздничныхъ дней. Настоящій проектъ на
ходится пока въ разсмотрѣніи благочинни
ческихъ съѣздовъ епархіи.

Особый видъ призрѣнія дѣтей воиновъ 
представляютъ открываемыя на мѣстахъ 
«ясли». Таковъ, напримѣръ, пріютъ-ясли, 
учрежденный при Хомскомъ каѳедраль
номъ соборѣ (нынѣ въ немъ призрѣвается 
36' дѣтей). Заслуживаетъ вниманія предло
женіе Пермскаго преосвященнаго епископа 
Андроника епархіальному попечительному 
совѣту открыть въ гор. Перми «ясли» для 
дѣтей тѣхъ солдатскихъ женъ, которыя 
могутъ находить себѣ работу, и рекомендо
вать открытіе «яслей» приходскимъ попечи
тельнымъ совѣтомъ, чтобы дѣта работаю
щихъ матерей не оставались безпризорными. 
Устройство «яслей», особенно въ селахъ 
и деревняхъ представляется нынѣ весьма 
благовременнымъ, въ виду приближающа
гося весенняго времени, а съ нимъ и 
начала тезахъ работъ; «ясли», гдѣ онѣ
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будутъ открыты, окажутъ неоцѣненную 
услугу матерямъ, давъ имъ возможность 
принять участіе въ сельскихъ работахъ.

Много, наконецъ, потрудилось духовен
ство по устройству и организаціи приход
скихъ попечительныхъ совѣтовъ, о дѣятель
ности которыхъ говорится ниже.

ф. В—овъ. 
(Окончаніе слѣдуетъ).

------

Воспитаніе нравственнаго характера 
»учащихся, 

і.
Главною цѣлью воспитанія, которой под

чинены всѣ другія, въ томъ числѣ и та
кая, какъ гармоническое развитіе всѣхъ 
духовныхъ способностей учащихся, являет
ся воспитаніе нравственнаго характера, раз
витіе и усовершенствованіе нравственныхъ 
способностей питомцевъ школы. Всѣ усилія 
воспитателя, которыя онъ прилагаетъ къ 
своему дѣлу воспитанія, только въ такомъ 
случаѣ могутъ быть признаны цѣнными и 
плодоносными, если воспитанникъ въ зрѣ
ломъ возрастѣ станетъ человѣкомъ съ силь
нымъ и возвышеннымъ нравственнымъ ха
рактеромъ, человѣкомъ способнымъ, вполнѣ 
умѣющимъ и искренно желающимъ выпол
нить въ своей жизни свои нравственныя 
обязанности и свой нравственный долгъ. 
Къ этой цѣли стремятся всѣ народы, не
только воспитанные въ христіанскихъ на
чалахъ нравственности, но даже имѣющіе 
самыя первичныя понятія о нравствен
ности вообще.

Но нравственное развитіе не слѣдуетъ 
понимать такъ поверхностно, какъ привыкло 
понимать его большинство общества. Нрав
ственно развитыми личностями могутъ счи
таться только такія личности, которыя ста
раются осуществить нравственныя начала 
въ своей жизни. Еще отъ глубокой древ
ности перешла къ намъ та вѣковѣчная

истина, что нравственные законы нужно 
писать въ душахъ и сердцахъ людей, а не 
закрѣплять только въ письменахъ и мы
сляхъ. А для того, чтобы нравственные 
законы обнаруживались у людей не на сло
вахъ только, а осуществлялись на самомъ 
дѣлѣ, нужно усвоить, развить и укрѣ
пить въ себѣ нравственныя убѣжденія. 
Поэтому всѣ тѣ, которые не думаютъ 
и не желаютъ освободить себя, напримѣръ, 
отъ эгоизма, отъ гордости, тщеславія и 
другихъ подобныхъ противо - нравствен
ныхъ качествъ, которыя дозволяютъ себі 
открыто и явно, или подъ какими-іиб( 
благовидными покровами безчестные j 
вообще безнравственные поступки,—тѣ к 
могутъ, конечно, считаться нравствен 
но развитыми личностями, хотя бы і 
получили хорошее въ современномъ смысл' 
образованіе, хотя бы съ успѣхомъ прошлі 
всевозможныя науки и имѣли правильно 
теоретическое понятіе о нравственности 
«Нравственное развитіе не заключается 
какъ говоритъ Фэрстеръ, въ одномъ тольк 
простомъ знаніи истинъ: дѣлать добро, лк 
бить ближняго, быть справедливымъ, чи 
стымъ отъ скверны, вѣрнымъ своему слов 
и проч. Что можетъ бытъ меньше этоі 
азбучнаго знанія? Нравственное развиті 
заключается не въ знаніи только нравствеі 
ныхъ истинъ, а въ усвоеніи тѣхъ нраі 
ственныхъ силъ, которыя заставляютъ челі 
вѣка неуклонно стремиться къ исполнен 
нравственнаго ■ закона и къ своему нраі 
ственному усовершенствованію».

А для того, чтобы предрасположить уч- 
щихся къ .достиженію въ предѣлахъ во 
можной степени своего нравственнаго ус 
вершенствованія, воспитателю необходиі 
преднамѣренно водворять прежде всего і 
душахъ питомцевъ школы столько ира 
ственныхъ мыслей, желаній и чувств 
чтобы они своимъ количествомъ имѣ 
полный перевѣсъ надъ мыслями, желанія: 
и чувствами не нравственными и, та 
сказать, подавляли послѣднія. Въ этоі 
преобладающемъ количествѣ тѣхъ или ДЕ
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ихъ мыслей, желаній и чувствъ, въ атомъ 
общемъ психологическомъ законѣ и заклю
чается ближайшее разрѣшеніе вопроса о 
воспитаніи нравственнаго характера уча
щихся. Внушая постоянно ученикамъ истин
ныя понятія о нравственныхъ идеалахъ, 
вполнѣ естественно ожидать отъ учениковъ 
н стремленій къ этимъ идеаламъ, а потомъ 
и примѣровъ осуществленія ихъ частію 
еще въ школьной жизни, главнымъ же 
образомъ за предѣлами школы. 1

Въ такомъ именно смыслѣ н должны 
направлять съ самаго же начала дѣло 
нравственнаго воспитанія всѣ воспитатели, 
оми только они, въ силу своихъ обязан
ностей, искренно пожелаютъ направлять 
душу своихъ питомцевъ, по мѣрѣ своихъ 
и> нимъ отношеній, на нравственныя пра
вила жизни, на нравственные принципы и 
вообще на всѣ идеалы лучшаго человѣка.

Въ настоящее время, конечно, никто не 
ианетъ отрицать того положенія, что на
уки для человѣка составляютъ свѣтъ и 
іеплоту, утоленіе духовнаго голода и ду- 
ювной жажды. Но при всемъ томъ для 
вдовѣка необходимъ также и воздухъ, 
безъ котораго невозможна никакая жизнь 
и землѣ. Этотъ то воздухъ и составляетъ 
да человѣка та нравственная сфера, та нрав
ственная сторона, развитіе которой такъ не
достаточно въ современномъ обществѣ. А 
вравственное несовершенство въ большин
ствѣ современнаго общества настолько ве- 
іико, недостатокъ честныхъ, самоотвержен
ныхъ и вообще высоконравственныхъ дѣя
телей такъ сильно чувствуется, что само 
рцеотво, повидимому, потеряло всякую 
надежду на самоисправленіе, почему и 
всякое разсужденіе объ этомъ самоиспра- 
Иеніи встрѣчается съ иронической улыб
кой недовѣрія, какъ дѣло несбыточное.

Но безнадежность эта заключается не 
■в невозможности, а въ томъ, что боль
шинство общества не обращаетъ и не же- 
раетъ обращать вниманія на ту истину, 
р наше нравственное развитіе и усовер
шенствованіе вполнѣ зависитъ отъ того,

насколько мы сами будемъ прилагать къ 
этому свои усилія.

Само собою разумѣется, что, по есте
ственному порядку вещей, отецъ и мать 
прежде всего и ближе всего должны забо
титься о воспитаніи нравственнаго характера 
своихъ дѣтей. Но много ли въ настоящее 
время найдется такихъ семействъ, такихъ 
отцовъ и матерей, которые, по своему ум
ственному и нравственно-религіозному раз
витію, въ состояніи надлежащимъ образомъ 
выполнить такую сложную и трудную за
дачу, какъ воспитаніе нравственнаго харак
тера своихъ дѣтей? Напротивъ, не видимъ 
ли мы, что большинство отцовъ и матерей, 
вообще, большинство семействъ сами кос
нѣютъ въ невѣжествѣ относительно своихъ 
нравственныхъ обязанностей. Правильное 
же самостоятельное развитіе нравственнаго 
характера учащихся, безъ всякаго участія 
посторонней вліятельной помощи, бываетъ 
только въ самыхъ рѣдкихъ и исключитель
ныхъ случаяхъ. Слѣдовательно, если бы 
представить на самомъ дѣлѣ такую воз
можность, что школа откажется отъ всякой 
заботы прямымъ или косвеннымъ образомъ 
вліять на воспитаніе нравственнаго харак
тера своихъ питомцевъ, то такое положеніе 
дѣла оказалось бы равносильнымъ тому, 
что этотъ' весьма важный и жизненный 
вопросъ оказался бы предоставленнымъ 
произволу судьбы или слѣпому случаю.

Но предоставлять вопросъ о нравствен
номъ воспитаніи учащихся въ школѣ произ
волу судьбы только въ томъ предположе
ніи, что въ сотнѣ семействъ, вѣроятно, 
найдутся пять—десять вполнѣ просвѣщен
ныхъ и религіозно-нравственно настроен
ныхъ родителей, которые, не будучи свя
заны житейскими дѣлами и тревожными о 
нихъ заботами, надлежащимъ образомъ по
нимаютъ задачу нравственнаго воспитанія 
и, слѣдовательно, при такомъ пониманіи, 
примутъ всѣ разумныя мѣры къ воспита
нію нравственнаго характера своихъ дѣтей, 
едва ли основательно и даже едва ли поз
волительно. Да если бы и на самомъ дѣлѣ
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нашлось въ сотнѣ указанное несло такихъ 
истинно-просвѣщенныхъ родителей-педаго- 
говъ, то гдѣ же найдутъ такой рѣдкій 
«кладъ» остальные девяносто? Затѣмъ, пре
доставивъ вопросъ о воспитаній нравствен
наго характера учащихся въ школѣ произ
волу судьбы, кы напрасно будемъ надѣяться 
на то, что посредствомъ разнаго рода кара
тельныхъ мѣръ, чрезъ постепенное ихъ 
усиленіе, мы улучшимъ воспитаніе въ школѣ 
въ нравственномъ отношеніи.

Если же, наоборотъ, мы согласимся при
знать, что не слѣдуетъ полагаться на 
произволъ судьбы и на слѣпой случай въ 
дѣлѣ воспитанія нравственнаго характера 
учащихся, то къ кому же, какъ не къ 
школѣ, мы можемъ обратиться за помощь® 
въ этомъ дѣлѣ? Школа собственно и суще
ствуетъ для того, чтобы распространять 
между народомъ просвѣщеніе. Просвѣщеніе 
же состоитъ не въ одномъ только науч
номъ образованіи. «Мы, говоритъ Гоголь, 
повторяемъ безсмысленное слово «просвѣ
щеніе» и не задумались задъ тѣмъ, откуда 
произошло это слово, и что оно значитъ. 
Этого слова нѣтъ ни въ какомъ языкѣ: оно 
только у насъ. Просвѣтить не значитъ на
учить, образовать, но всего высвѣтить чело
вѣка во всѣхъ его силахъ, а не въ одномъ 
умѣ, провести вею природу его сквозь очи
стительный огонь. Это—«свѣтъ Христовъ 
просвѣщаетъ всѣхъ».

Строго говоря, никто w имѣетъ такой 
широкой возможности заняться иадлежа 
іцимъ образомъ великимъ дѣломъ воспита
нія нравственнаго хакактера учащихся і 
вообще нравственнымъ усовершекствова 
ніемъ юнаго поколѣнія, какъ именно школа. 
Во главѣ школы стоятъ или по кр 
мѣрѣ должны стоять самые просвѣщенные 
въ истинномъ смыслѣ слова люди, и потому 
кто же, какъ не эти люди могутъ напра 
влять наилучшимъ образомъ нравственное 
воспитаніе учащихся одновременно съ ихт 
научнымъ образованіемъ? Кто же, какъ 
не эти люди, могутъ наиболѣе совершен
нымъ образомъ воспользоваться примѣне

ніемъ всѣхъ общечеловѣческихъ психоло 
гическихъ законовъ для достиженія иско
мой цѣла, и прежде всего закономъ боль
шаго постоянства однихъ и тѣхъ же аыс- 

, желаній и чувствъ въ соотвѣтствую
щемъ направленіи? Въ средней общеобра
зовательной школѣ учащіеся проводятъ обы
кновенно семь—восемь дѣтъ (а въ духовной 
школѣ десять яѣтъ). Это большой проме
жутокъ времени особенно для разв 
щагося организма. Представьте теперь, что 
за все это время школа дѣйствуетъ совер
шенно послѣдовательно, систематически, при
вивая питомцамъ извѣстныя склонности, 
привычки, воззрѣнія. Настойчивымъ повто
реніемъ, систематическимъ подборомъ одно
родныхъ впечатлѣній опа можетъ создай 
ассоціаціи значительной прочности... Тща
тельно воспитываемая въ теченіе нѣсколь
кихъ лѣтъ склонность окажется значитель
ной силой, которую побѣдить трудно; дл 
этого нужны будутъ весьма серьезны! 
усилія, которыя .многимъ окажутся не подт 
силу. Такимъ образомъ, волей-неволей век 
жизнь придется носить печать школы».

Едва ля можетъ подлежать какому либс 
спору или сомнѣнію то общее положеніе, 
что если школа прямо и преднамѣренно не 
воспитываетъ, то непремѣнно косвенно раз
вращаетъ вслѣдствіе самыхъ разнородный 
элементовъ, которые сосредоточиваются ві 
школѣ s которымъ школа не даетъ надле
жащаго направленія, предоставляя вс» 
трудную нравственно - воспитательную за
дачу родителямъ, значительное больший 
ство которыхъ, какъ это всѣмъ извѣстно 
представляетъ изъ себя цѣлый хаосъ 
личныхъ пониманій, мнѣній и направленій 

Іоаннъ Златоустъ въ своемъ оловѣ «ві 
враждующимъ противъ монашеской жизни > 
приводитъ поразительный для настоящая 
времени примѣръ дѣйственности и могу 
щественнаго вліянія воспитателя на 
воспріимчивую душу воспитанника. «Один 
юноша, говоритъ Златоустъ, очень богаты 
поселился нѣкогда въ нашемъ городѣ ДЛ- 
изученія латинской и греческой еловеснс
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а. Этотъ юноша имѣлъ при себѣ воспи- 
теля, у котораго было одно только дѣло— 
іразовать его душу. Пришедши къ этому 
«питателю, я, замѣчаетъ Златоустъ, попы- 
лся узнать, по какому поводу онъ... 
іупилъ въ жизнь воспитателя. Онъ ска
тъ, что... у этого юноши отецъ суровъ 
жестокъ и преданъ житейскимъ дѣламъ, а 
№ благонравная, разсудительная, строгая 
стремящаяся только къ небу. Отецъ, какъ 
йавшій много заслугъ на войнѣ, хочетъ 
троить сына въ своемъ званіи, а мать не 
петь этого и не соглашается, и даже 
іьно противится... Посему она придумы- 

такое средство: призвавъ меня къ 
въ домъ и сообщивъ все это, она, 

івъ правую руку отрока, влагаетъ ее въ 
[ руки. Когда же я опросилъ, для чего 

это?—она сказала, что намъ остает- 
юдно средство къ опасенію сына, есля 
пожелаю и соглашусь, въ качествѣ во- 
стателя, взять отрога... Если я, говорила 
, успѣю ВЪ ЭТОМЪ, ТЫ, ЖИВЯ СЪ НЕМЪ 
иъ на чужбинѣ и не встрѣчая про- 
юдѣйствія ни отъ отца, ни отъ кого 
fo изъ родныхъ, будешь ійгѣть возмож- 

образовать ѳъ полною свободою и 
оптъ его жизнь такъ, какъ бы въ 

истырѣ; согласись же и обѣщай содѣй- 
ювать мнѣ въ этомъ дѣлѣ. Не прене

опаснымъ положеніемъ того кто 
1 пеня любезнѣе всего, но исхать его 
і сѣтей бури и волненія, которыя уже 
кѣхъ сторонъ окружаютъ его. Если же 

хочешь оказать эту милость, то прн- 
ао Бога въ посредники между нами и 

что я не опустила ничего 
для спасенія души его и чи- 

1 отъ крови этого отрока и если случит- 
потерпѣть что-либо, свойственное 

у молодому, живущему въ роскоши 
РЖѣянноети, то отъ тебя и твоихъ 

взыщетъ Богъ въ тотъ день душу 
) отрока. Сказавъ это и многое другое 
икавъ сильно и горько, она убѣдила 

” принять на себя этотъ трудъ и съ 
R внушеніями отпустила.

«И не тщетно было, говоритъ далѣе 
Златоустъ, придуманное ею средство: благо
родный воспитатель въ короткое время такъ 
настроилъ отрока а такой возбудилъ въ 
немъ огонь ревности (къ подвигамъ), что 
онъ вдругъ бросилъ все и убѣжалъ въ пу
стыню... Встрѣтивъ такого сына я носто- 
рался сохранить въ немъ и даже еще бо
лѣе усилилъ расположеніе къ трудолюбію, 
но предложилъ ему жить въ городѣ и за
ниматься науками, чтобы такимъ образомъ 
принести величайшую пользу сверстни
камъ... И многіе изъ товарищей его полу
чили столько пользы отъ общенія съ нимъ, 
что сдѣлались его соревнователями. Между 
тѣмъ онъ, имѣя постоянно при себѣе руко
водителя, ' подобно статуѣ, тщательно обдѣ
лываемой рукою художника, съ каждымъ 
днемъ болѣе усовершалъ свою душевную 
красоту. И вотъ что удивительно: являясь 
внѣ дома, онъ, повидимому, ничѣмъ не 
отличался отъ- другихъ, потому что и въ 
обращеніи не былъ грубъ и суровъ, и 
одежды необычной не носилъ, но и по 
виду, и по взгляду, и по голосу, и по все
му прочему былъ таковъ же какъ и всѣ. По
этому и могъ онъ многихъ изъ своихъ со
бесѣдниковъ уловить въ свои сѣти, скры
вая внутри себя великое любомудріе...»

...Все это пересказалъ намъ воспитатель 
тайно, потому что отрокъ былъ не доволенъ, 
если узнавалъ, что какой либо изъ его под
виговъ обнаруженъ; при томъ же онъ го
ворилъ, что отрокъ и одежду сдѣлалъ себѣ 
изъ волосъ и въ ней спалъ по ночамъ, 
нашѳдши бъ ней мудрое средство къ тому, 
чтобы скорѣе вставать отъ сна. «Итакъ, 
заключаетъ свой разказъ Златоустъ, если 
бы и теперь кто показалъ мнѣ такую душу 
и представилъ такого воспитателя и обо 
всемъ прочемъ обѣщалъ столько же поза
ботиться, я въ тысячу разъ болы:: о самихъ 
родителей пожелалъ бы, чтобы дѣло слага
лось такъ. У ловъ былъ бы у насъ обильнѣе, 
когда бы подобные люди и своею жизнію, 
и возрастомъ, и постояннымъ обращеніемъ 
уловляли своихъ сверстниковъ». Щряду



568
ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ .V 11

съ этимъ поразительнымъ примѣромъ доб
раго и благотворнаго вліянія на дѣтей ихъ 
религіозно-нравственно настроенныхъ вос
питателей. Златоустъ отмѣчаетъ и обратныя 
явленія, когда родители и воспитатели «не 
радятъ о дѣтяхъ съ ихъ душою». Такихъ 
воспитателей и руководителей Златоустъ 
считаетъ даже хуже дѣтоубійцъ, потому 
что послѣдніе отдѣляютъ только тѣло отъ 
души, а тѣ, которые «не радятъ о дѣтяхъ 
съ ихъ душою», «то и другое вмѣстѣ ввер
гаютъ въ огонь геенскій».

«Итакъ, разсудивъ о всемъ этомъ, гово
ритъ Златоустъ, и оставивъ всякія отго
ворки, постараемся быть отцами и воспи
тателями доблестныхъ дѣтей, строителями 
христоносныхъ храмовъ, будемъ дѣлать 
все, чтобы оставить дѣтямъ богатство бла
гочестія, которое пребываетъ постоянно».

Димитрій Дубакинъ. 

(Продолженіе слѣдуетъ).

-----

Учрежденія духовнаго вѣдомства въ 
оказаніи помощи раненымъ и боль
нымъ воинамъ и ихъ семействамъ.

Подольская епархія.

Въ цѣляхъ оказанія помощи раненымъ 
и больнымъ воинамъ и вообще на нужды 
войны и для объединенія всѣхъ духовныхъ 
учрежденій въ этомъ благомъ дѣлѣ, въ По
дольской епархіи, вскорѣ по объявленіи 
войны, былъ учрежденъ подъ предсѣдатель
ствомъ епархіальнаго преосвященнаго «По
дольскій епархіальный комитетъ о боль 
ныхъ и раненыхъ воинахъ».

Охваченное патріотическимъ воодуше
вленіемъ Подольское духовенство и Подоль
ская паства горячо отозвались на призывъ 
комитета о пожертвованіяхъ на нужды 
раненыхъ воиновъ и въ комитетъ, тотчасъ 
по открытіи дѣятельности его, стали посту
пать весьма значительныя пожертвованія 
отъ духовенства и церквей какъ день- 
гяып. такъ н вещами.

Всего за время съ 15 августа по 1- 
января 1915 г. поступило въ комитетъ от 
церквей, принтовъ и приходовъ пожертвс 
ваній деньгами—77.985 руб. 83 коп.

На поступившія пожертвованія enaj 
хіальнымъ комитетомъ было немедлен!

I учреждено 86 кроватей для раненыхъ 
больныхъ воиновъ въ трехъ епархіальвых 
лазаретахъ, на содержаніе коихъ израск 
довано 15.145 р. 79 к. и вмѣстѣ еъ тѣм 
приступлено къ устройству въ гор. Каме 
нецъ-Подольскѣ особаго епархіальнаго лі 
зарета на 100 кроватей. Для этого лаз. 
рета было приспособлено зданіе ѳпархіалі 
наго общежитія при духовной семинарі 
Епархіальный лазаретъ былъ открытъ 24- 
декабря, а торжественное освященіѳ е 
состоялось 30 декабря. По освященій лаз 
рета отъ лица присутствующихъ была " 
слана на имя Г. Оберъ-Прокурора Святѣ 
шаго Сѵнода телеграмма съ просьбою і 
вергнуть вѣрноподданническія чувства пре, 
Его Величествомъ, на каковую послѣ) 
вала Высочайшая благодарность.

Помимо денежныхъ пожертвоваі 
большомъ коіичествѣ поступали въ ещ 
хіальный комитетъ пожертвованія бѣльеі 
матеріалами для бѣлья, теплой одежд 
пищевыми продуктами и т. п. Въ д) 
собиранія такихъ пожертвованій, а так 
заготовки бѣлья и теплыхъ вещей
устанно трудятся жены священнике 
учреждающихъ, по разнымъ мѣстамъ ей 
хіи особые кружки, задачи которыхъ —сбі 
вещевыхъ пожертвованій. Обиліе такі 
пожертвованій, а также необходимость зі 
товить для епархіальнаго лазарета бѣлье 
оборудованіе вызвала потребность въ 1 
бомъ вещевомъ складѣ, мастерской н 
бомъ кружкѣ лицъ, которыя бы взяли 
себя заботу вѣдать этимъ складомъ, прі 
иать вещевыя пожертвованія и мг 
влять бѣльевое оборудованіе для лазар 
Съ этою цѣлью учрежденъ въ г. Каме 
10 октября при Подольскомъ епархіалм 
комитетѣ дамскій кружокъ, на который, 

і шжена обязанность изготовлять для ■
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і носильное и постельное бѣлье и во
е принимать вещевыя пожертвованія 
составъ этого кружка вошли жены го

нкихъ и нѣкоторыхъ сельскихъ священ 
ивъ, жены служащихъ въ духовно-учеб- 
цъ заведеніяхъ г. Каменца и нѣкоторыя 

изъ свѣтскаго общества. Складъ и 
терская открыты въ зданіи мужского
ровнаго училища.
Помимо заготовки бѣлья для оборудова- 
іазарета, дамскій кружокъ также заго

ляетъ бѣлье, верхнее платье н обувь для 
воиновъ, которые, но выходѣ изъ 

црхіальнаго лазарета, отправляются домой
нуждаются въ бѣльѣ н платьѣ.
Когда стало извѣстнымъ, что находящаяся 
азлѣченіи въ гор. Каменцѣ, такъ назы 

шал «слабосильная команда» нуждается 
бѣльѣ н не имѣетъ средствъ оплачивать 

фку своего бѣлья, командѣ стало выда' 
юя изъ епархіальнаго склада бѣлье, и

дамскаго кружка приняли на себя 
наблюсти за стиркою бѣлья для этой 

панды, расходуя на указанную потреб
ив деньги изъ суммъ епархіальнаго коми- 

п<

Имъ нижнимъ чинамъ, находившимся 
ыѣченіи въ гор. Каменцѣ и отправляю

тся въ дѣйствующую армію, нзъ епар- 
іьнаго склада выдается необходимое имъ 
не и теплыя вещи,
Когда стали получаться свѣдѣнія, что 
и доблестные защитники отечества, на- 
||«щіеся на боевыхъ позиціяхъ, нужда- 

въ теплыхъ вещахъ, бѣльѣ и обуви, 
кій кружокъ, по мѣрѣ возможности,

. тѣ воинскія части, которыя квар- 
въ гор. Каменцѣ или въ составѣ 

ірыхъ числится много подолянъ, бѣльемъ
[Млыми вещами, особенно теплыми курт- 

которыя оказались весьма полезными 
воиновъ. На заготовку такихъ куртокъ

» израсходовано, помимо пожертвован- 
ь матеріаловъ, 1300 руб. 
ная, насколько дороги воинамъ въ ихъ 
»й боевой обстановкѣ всякія знаки 

’манія со стороны находящихся въ род

ныхъ краяхъ близкихъ и знакомыхъ имъ 
лицъ, насколько цѣнны для нихъ всякіе 
подарки, особенно табакомъ И нѣкоторыми 
съѣстными продуктами, комитетомъ было 
рѣшено, чтобы при каждой отправкѣ на 
позиціи бѣлья и теплыхъ вещей, дамскій 
кружокъ не забывалъ порадовать воиновъ 
посылкой имъ табаку, сахару, газетъ, сала, 
колбасы и т. п. Кружокъ за время своего 
3 мѣсячнаго существованія отправилъ отъ 
имени епархіальнаго комитета семь транс
портовъ бѣлья, теплыхъ вещей и съѣстныхъ 
припасовъ Украинскому пѣхотному, Линей
ному и Болгскому Казачьимъ полкамъ. Всего 
за три мѣсяца отправлено въ дѣйствующую 
армію 80 пудовъ съѣстныхъ припасовъ н 
табаку—и 9568 штукъ разнаго бѣлья.

Въ настоящее время комитетъ занятъ, 
между прочимъ, изготовленіемъ сапогъ для 
воиновъ полковъ, имѣвшихъ мѣстопребы
ваніе въ предѣлахъ Подольской епархіи. На 
обращеніе епархіальнаго архіерея къ духо
венству съ просьбою изготовить и прислать 
отъ прихода хотя бы по одной парѣ хоро
шихъ солдатскихъ сапогъ, въ настоящее 
время текутъ обильныя присылки сапогъ, 
такъ что вмѣстѣ съ изготовленными на 
средства комитета составится теперь уже 
нѣсколько сотъ паръ, которыя на второй 
недѣлѣ поста должны были быть отправлены 
въ армію.

Самарская епархія.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ въ дѣдѣ оказанія 
помощи на врачеваніе раненыхъ и боль
ныхъ воиновъ и устройство госпиталей 
церкви, монастыри и духовенство Самар
ской епархіи по прежнему принимали жи
вое участіе.

Изъ личныхъ средствъ духовенства, со
гласно постановленію епархіальнаго съѣзда, 
состоявшагося въ августѣ, представлено въ 
епархіальный комитетъ 5.000 руб. еже
мѣсячнаго отчисленія на оборудованіе со
отвѣтственнаго этой суммы числа коекъ, 
съ наименованіемъ ихъ «отъ духовенства 
Самарской епархіи». Сверхъ этого отчисле-
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нія, а равно и другихъ таковыхъ же по
стоянныхъ поступленій отъ духовенства и 
церквей епархіи, о коихъ сообщалось ра
нѣе, въ теченіе отчетнаго декабря мѣсяца 
поступило единовременныхъ пожертвова
ній: отъ церквей 354 руб. 71 коя. и отъ 
принтовъ 100 руб. 15 коп.

Сверхъ 10 монастырей, при коихъ устрое
ны лазареты ранѣе, въ декабрѣ открыто 
помѣщеніе на 10 коекъ для больныхъ и ра
неныхъ воиновъ при Бузулукскомъ Спасо- 
Преображенскомъ мужскомъ монастырѣ, 
такъ что при всѣхъ 11 монастыряхъ тако
выхъ помѣщеній имѣется въ епархіи на 
317 коекъ.

Духовенство епархіи принимало дѣятель
ное участіе какъ въ сборѣ пожертвованій 
на больныхъ и раненыхъ воиновъ и на 
пособіе семьямъ призванныхъ на войну 
изъ запаса, такъ въ сборѣ теплыхъ вещей 
въ пользу Христолюбиваго Россійскаго воин
ства и въ отсылкѣ нхъ по назначенію; 
при чемъ всѣ благотворительныя учрежде
нія, утвержденныя для означенныхъ сбо
ровъ (городскія, уѣздныя, волостныя и 
сельскія комитеты, а также и попечитель
ные совѣты при церквахъ), въ своихъ со
ставахъ обязательно имѣютъ евященно- 
церковно-служителей, а въ сельскихъ обще
ствахъ послѣдніе состоятъ даже главными 
руководителями ихъ.

Кромѣ работы по оказанію помощи жерт
вамъ войны на мѣстахъ, духовенство епархіи 
и монастыри были призваны епархіальнымъ 
архіереемъ къ пожертвованіямъ на это дѣло 
чрезъ учрежденный въ сентябрѣ особый 
епархіальный комитетъ по оказанію помощи 
воинамъ и ихъ семьямъ. Результаты этого 
призыва оказались таковые. Поступило по
жертвованій за время съ сентября по 31-е 
декабря отъ церквей, монастырей и мона- 
шествущихъ въ нихъ, принтовъ, церков
ныхъ старостъ, церковно - попечительныхъ 
совѣтовъ, учащихъ и учащихся церков
ныхъ школъ и сборовъ по приходу: день
гами 27.303 руб. 74 коп. и вещами — 
большое количество теплой одежды, обуви,

бѣлья, холста, чулокъ, носковъ, варева 
и проч.

На денежныя пожертвованія епархіад 
нымъ комитетомъ были, во-1-хъ, открьп 
два собственныхъ лазарета въ гор. Саиау 
Оба лазарета очень прилично оборудоваі 
необходимыми принадлежностями для соде 
жанія раненыхъ воиновъ, влектричеекю 
освѣщеніемъ, перевязочными принадлежи 
стями и инструментами и обезпечены по 
лежащею медицинскою помощью (врач 
3 фельдшерицы, 2 сестры милосердія). 3 
тѣмъ, епархіальный комитетъ съ декаб' 
мѣсяца содержитъ 10 коекъ своего имена] 
этапныхъ лазаретахъ Государственной Д 
мы, на что имъ ассигновано единовремен 
на оборудованіе коекъ 1.200 руб. и ежем 
еячно на содержаніе ихъ по 450 руб. В 
конецъ изъ тѣхъ же пожертвованій епа 
хіальнымъ комитетомъ ассигновано кѣ( 
ному Управленію Краснаго Креста на с 
держаніе въ одномъ изъ его лазарето. 
10 коекъ имени самарскаго отдѣла кои 
тета, состоящаго подъ Августѣйшимъ В 
правительствомъ Великой Княгини Мим 
Николаевны, единовременно 5.000 рублі 
Эти 5.000 рублей еще не были передаі 
въ 1914 году изъ кассы епархіальнаго: 
митета въ кассу Краснаго Креста и, 
считая нхъ, расхода по кассѣ епархіад 
наго комитета по 31 декабря было 8469 
44 коп. Въ остаткѣ на 1-е января 1915 
суммъ въ кассѣ комитета состояло 18.834 
30 коп.

Большая часть пожертвованій веща 
была отправлена епархіальнымъ комитета 
въ дѣйствующую армію или непосредствеі 
отъ имени епархіальнаго комитета і 
чрезъ мѣстную организацію. «Объедив 
зый комитетъ по сбору 1 вещей для ff 
ствующей арміи», состоящій подъ пре® 
дательствомъ члена Государственнаго 1 
вѣта, мѣстнаго губернскаго предводит: 
дворянства А. Ж. Наумова. Осталы 
часть пожертвованныхъ вещей была у 
треблена на нужды собственныхъ лаза 
товъ комитета и на нужды эвакуируема
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іовъ въ распоряженіе мѣстнаго началь- 
окружнаго эвакуаціоннаго пункта, 

чемъ пожертвованія въ видѣ мате- 
ювъ были перерабатываемы въ нужныя 

безплатнымъ трудомъ, главнымъ обра- 
воспитанницъ мѣстнаго епархіаль- 

училища и монахинь Самарскаго Ивер-
женскаго монастыря, 

ромѣ собственныхъ 2-хъ лазаретовъ, 
рытыхъ и содержимыхъ епархіальнымъ 
летомъ на указанныя выше пожертво- 
ія, епархіальный комитетъ въ декабрѣ 
рудовалъ и принялъ на себя дѣло за
данія лазаретомъ Краснаго Креста 

духовенства епархіи»—по просьбѣ 
) Управленія Краснаго Креста, 

и на содержаніе этого лазарета были 
гаованы въ августѣ 1914 года (когда 

не былъ организованъ епархіальный 
готъ) епархіальнымъ съѣздомъ духо- 
іва изъ личныхъ средствъ духовенства 
размѣрѣ ежемѣсячно 5.000 руб., въ рас- 
веніе мѣстнаго Управленія Краснаго 
га съ тѣмъ, чтобы имъ были открыты 

і лазаретахъ койки «имени духовен
епархіи». Но мѣстное Управленіе 

(наго Креста въ декабрѣ просило при- 
на себя трудъ, чрезъ посредство стар

шаго комитета, по оборудованію, от- 
и содержанію на указанное пожерт- 
духовенства особаго лазарета имени 

иѳпотва. Епархіальный комитетъ въ 
й скорѣйшаго осуществленія воли 
лователѳй, охотно согласился на при- 

на себя этого дѣла и немедленно 
Цовадъ въ прекрасномъ наемномъ по- 
иіи на лучшей улицѣ города лазаретъ

кроватей, который и началъ функ- 
іровать въ январѣ подъ ближайшимъ 
Ійаніемъ особой коммиссіи изъ числа 
,1Ъ епархіальнаго комитета, имѣя осо- 
йъ епархіальнаго комитета кассу и 
Л медицинскій персоналъ въ лицѣ 
1 врачей, фельдшерицы и 2-хъ се- 
имосердія. Въ виду значительности 

I пожертвованій духовенства, лазаретъ 
ийѳтъ быть расширенъ на соотвѣт

ствующее, но указанію опыта, количества 
кроватей въ ближайшемъ будущемъ.

Кромѣ указанныхъ 3 лазаретовъ (та 
120 коекъ) въ вѣдѣніи епархіальнаго ко
митета состоятъ еще 5 небольшихъ лаза
ретовъ монастырскихъ—въ гор. Самарѣ и 
уѣздныхъ городахъ—всего на 57 коекъ 
(изъ числа 317, выше упомянутыхъ, ла
зареты эти содержатся цѣликомъ на мона
стырскія средства, за исключеніемъ меди
цинской помощи, оказываемой въ 2-хъ ла
заретахъ (на 40 коекъ) земствомъ и въ 
3-хъ епархіальнымъ комитетомъ.

ЦАРЬГРАДЪ И СВЯТАЯ СОФІЯ г). 
п.

Перенесемся мыслію къ минувшимъ доимъ 
Царьграда, припомнимъ, какъ смотрѣли на 
него, какъ относились къ нему наши предки.

Взглядъ древней Руси на Царьградъ 
былъ самый пристальный. Она, можно 
выразиться, не спускала съ него глазъ и къ 
судьбѣ его относилась съ самымъ сердеч
нымъ участіемъ. Особенно сильно участіе 
это проявила Русь, когда услыхала о взя
тіи Константинополя турками.

Горестный, трагическій этотъ моментъ 
исторіи былой великой столицы Востока, 
всего православнаго христіанства н впе
чатлѣніе, произведенное событіемъ на на
шихъ предковъ, ярко н трогательно пред
ставлены въ разсказѣ выдающагося наше
го hosts Аполлона Николаевича Майкова.

Въ разсказѣ говорится и вообще объ от
ношеніи русскихъ къ Византійской исторіи 
и ея столищѣ—Царьграду. По разсказу 
Майкова, вотъ что и вотъ какъ было.

Изстари, какъ только крестилась Рус
ская земля, у насъ тотчасъ установились 
самыя дружескія сношенія со всѣми пра
вославными царствами: съ царствомъ Бол
гарскимъ, Сербскимъ и особенно съ цар-

*) Продолженіе. См. № 10 <Церк. Вѣдой.».
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ствомъ Греческимъ. Болгары и сербы кре
стились за сто мѣтъ прежде Руси, а по
тому у нихъ много священныхъ и истори
ческихъ книгъ давно ужъ переложено было 
на славянскій языкъ, и книги эти перехо
дили и къ намъ. Иэъ этихъ же болгаръ и 
сербовъ были поставлены первые заши 
священники, да н потомъ ихъ всегда много 
переходило на Русь н многіе ивъ нихъ вы
бирались у насъ и въ митрополиты. На 
Руси всегда знали, что въ тѣхъ земляхъ 
дѣлается; тамошнія событія всегда записы
вались въ нашк лѣтопися рядомъ съ на
шими и греческими и читались, и заучива
лись грамотными людьми. Словомъ сказать, 
эти народы жили съ нами въ самой тѣсной 
связи, а церкви ихъ, т. е., церковь бол
гарская, сербская, да еще волошская (въ 
нынѣшней Молдавіи и Валахіи) и наша, 
всѣ православныя, были между собою какъ 
сестры, процвѣтавшія подъ сѣнью общей 
матери своей—церкви константинопольской.

Константинополь же былъ для всего Во
стока какъ бы великою столицею, откуда 
исходилъ свѣтъ всякой премудрости и въ 
дѣлахъ вѣры и во всякой наукѣ. Онъ у 
всѣхъ считался священнымъ городомъ. Бла
гочестивые странники всякаго языка и пле
мени стремились въ Константиновъ градъ 
и цѣлыя недѣли проводили въ осмотрѣ бо
гатствъ, святынь и чудесъ его, и въ изум
леніи прозвали его Царьградомъ. Русскихъ 
много всегда туда пріѣзжало и приходило 
и по торговымъ дѣламъ, и по посольскимъ, 
и особенно по благочестію. Многіе русскіе 
тамъ и жили, многіе постриглись въ гре
ческихъ монастыряхъ для прохожденія су
роваго житія тамошнихъ монаховъ, осо
бенно иа святой горѣ Аѳонской, неподалеку 
отъ Константинополя.

Не помня себя отъ изумленія, обходили 
наши путники зданія города: дивились кра
сотѣ его постройки и мѣста, выходящаго 
на два моря; дивились пышности и блеску 
царскаго двора; присутствовали при ду
ховныхъ и придворныхъ церемоніяхъ; на 
церемоніяхъ этихъ видѣли императора во

всѳмъ его царскомъ облаченіи и взир 
на него, какъ на первѣйшаго во вс 
мірѣ человѣка, богоизбраннаго поборниі 
защитника святой церкви. Они свободно 
пускаемы были къ патріарху и, прив 
его благословеніе, выходили отъ него, с: 
его ласковое вниманіе къ нимъ, прост 
людямъ. Но болѣе всего ихъ приводил' 
радостный священный трепетъ храмъ Св, 
Софіи Премудрости Божіей, о которомъ 
посланные великимъ княземъ Владимі] 
бояре говорили, что когда они стоялі 
немъ, то не знали, на землѣ или на 
они находятся, и что тамъ Богъ явн 
людьми пребываетъ. Таковъ вышелъ 
новый городъ, сіявшій мраморомъ и 
томъ, построенный Константиномъ I 
кимъ, называемый Новымъ Римомъ, 
Вторымъ Римомъ, или по имени строі 
Константинонолемъ, т. е. Константиноі 
градомъ, или по красотѣ и святости 
Царьградомъ или наконецъ отъ щ 
бывшаго около него мѣста—Византіей 
ковъ онъ былъ, что люди словно не 
диди ему довольно звучнаго и достоі 
имени и надавали ему нѣсколько иі 
одно красивѣе другого Ц.

И вотъ въ теченіе времени все xj 
хуже стали приходить въ Москву вѣ 
томъ, что родственные намъ по вѣ 
крови народы все болѣе и болѣе тѣ 
турки. Вдругъ въ 1389 году пришло 
стіе, пріѣхали и съ плачемъ разсказ. 
въ Москвѣ сербскіе люди, что царей 
пришла конечная гибель: что славныі 
сербскій Лазарь поднялся всею зеылі 
турокъ и былъ разбитъ турецкимъ султ 
Амуратомъ (Муратомъ I). Оба воинот 
шлись на равнинѣ, называемой Коссов 
и царство Сербское пало. За симъ п 
вѣсть о такомъ же паденіи и разру

*) Замѣтимъ отъ себя, что и отцы нашей 
ной Церкви придавали Константинополю 
чительиое значеніе, міровое. Григоріи в 
усвоялъ ему даже такое необыкновенно і 
тельное названіе: «око міра» (см. у м. д- 
мова). Это значило, что глазами Царьгрз 
трѣлъ весь тогдашній православный и 
онъ былъ автортетъ для всего міра-
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ірства Болгарскаго. Потомъ пошли извѣ- 
что то тотъ, то другой султанъ под

ралъ къ самому Царьграду и что импе- 
іторъ съ трудомъ отъ нихъ отбивается, 
юнецъ, въ 1453 году по Р. X. разнес- 
tb по всему восточному православному 
истіанству страшная вѣсть, что Царь- 
одъ взятъ турками, что султанъ турец-
I Магометъ „II сѣлъ на престолѣ грече- 
К'ь императоровъ, что храмы константи- 
польскіе (самый храмъ Св. Софіи) об ра
мы въ мусульманскія мечети.
Вѣсть эта приводила всѣхъ въ оцѣпенѣ- 

Куда теперь обратить очи? Гдѣ тотъ 
ігъ истинной вѣры, который сіялъ столько 
ювъ въ Царьградѣ на поученіе и ра- 
ііь вселенной и на обличеніе и посрам 

враговъ церкви? Что же теперь бу- 
въ христіанствѣ, когда поплѣнена и 

[ругана та Церковь, которая премудро- 
своихъ великихъ учителей—Іоанна 

ігоуста, Григорія Богослова и Василія 
икаго и многихъ другихъ просвѣщала 
другія православныя Церкви и была 

вой хранительницей святыхъ апостоль- 
къ преданій? Плакали люди въ пусты- 
ъ, плакали во храмахъ, когда пастыри 
являли прихожанамъ о страшномъ со
іи. Расходились по домамъ люди и тол- 
али, что это не начало ли свѣтопреста- 
іія. И, словно стадо разсѣянное, пошли 
нльцами греки во всѣ земли, по всему 
у, и вездѣ около нихъ собирались люди 
сѣмъ они разсказывали жалостную по- 
ть о взятіи Царьграда, и всѣ ихъ слу- 

съ воздыханіемъ и слезами. Многое 
жество этихъ грековъ, а съ ними и 
Дръ и сербовъ потянулись къ Москвѣ 
5ъ Москвы по русскимъ городамъ и 
гелямъ; вездѣ былъ имъ братскій пріемъ 
носильная ‘милостыня. Страданіе ихъ 

и жалкая судьба ихъ царствъ, 
ДЕенныхъ нашему, придавали въ гла- 
1 русскихъ людей особую святость этимъ 
инкамъ; многіе изъ нихъ были въ своей 

великіе стратеги, философы и имѣли 
Ш духовный санъ, и всего лишились,

и едва жизнь спасли, и теперь питаются 
только подаяніемъ, а многое множество 
ихъ братій влачитъ дни свои въ неволѣ. 
Всѣ эти бѣдствія были понятнѣе на Руси, 
чѣмъ гдѣ либо, потому что всѣ эти изгнан
ники одной съ нами вѣры и потому еще, 
что самимъ русскимъ было понятно, какъ 
татары брали русскіе города, какъ народъ 
и князь его сражались и умирали въ бою 
съ невѣрными, и всѣ разспрашивали у гре
ковъ, какъ же у нихъ все это сдѣлалось. 

II греки разсказывали:
«У нашего императора Константина Па

леолога было всего 8.000 воиновъ; съ ними 
онъ заперся въ Царьградѣ и пять мѣся
цевъ бился противъ 280.000 арміи султана. 
Надо вамъ знать, что городъ съ сухопут
ной стороны обведенъ высокими стѣнами 
съ башнями, а съ моря входъ въ его га
вань запирался желѣзною цѣпью. Султанъ 
вдоль всѣхъ стѣнъ построилъ батареи и 
непрестанно, и днемъ и ночью палилъ 
въ городъ каменными ядрами; только 
все, что онъ днемъ разобьетъ стѣнъ, 
то греки успѣютъ ночью исправить. Па
литъ онъ, налитъ, да вдругъ какъ уда
рятъ во всемъ лагерѣ въ бубны да въ 
барабаны, засвистятъ въ зурны и флейты, 
и съ крикомъ и воемъ, съ огнями и лѣ
стницами бросятся турки на приступъ, и 
тутъ уже Богъ знаетъ—что дѣлается; съ 
высокихъ мѣстъ смотришь и видишь только, 
что пороховой дымъ, какъ пелена, лежитъ 
надъ стѣнами и городомъ, и въ этомъ 
дыму слышны только стукъ и трескъ ору
жія, крики воиновъ, плачъ и рыданіе женъ 
и дѣтей; и съ турецкой стороны — зурны, 
флейты и барабаны, а съ греческой, изъ 
города, звонъ колоколовъ съ церквей, гдѣ 
не прерывалась божественная служба.

«Богъ все миловалъ: пять мѣсяцевъ 
сряду греки, хотя и мало ихъ было, да 
отбивали приступы. Султанъ сонъ потерялъ 
отъ досады. И подкатилъ онъ къ городу 
па, 60 волахъ огромную пушку вѣсомъ въ 
1.900 пудовъ, длиною въ 4 сажени; ее 
заряжали каменнымъ ядромъ въ 36 пуд.;
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ядро за четыре версты попадало въ цѣль 
и когда падало на землю, то пробивало 
яму слишкомъ въ два аршина глубины.
И стрѣлять изъ нея можно было только 
семъ разъ въ день, а то она слишкомъ на
каливалась, и надобно было послѣ выстрѣла 
тотчасъ смазывать нутро ея бычачьимъ 
саломъ. Другія пушки, а ихъ было около 
двухсотъ, тоже были тяжелыя; ихъ везли 
по 40 воловъ. Изъ этихъ то пушекъ гро
мили стѣны. Видя, что и это не беретъ, 
Магометъ началъ думать, какъ бы ему въ 
самый городъ, т. е. въ самую гавань царь
градскую ввести свои корабли и съ двухъ 
сторонъ палить, а такъ какъ входъ въ га
вань съ моря былъ запертъ желѣзною цѣпью, 
то онъ придумалъ перетащить корабли въ 
гавань по суху, съ внутренней ея стороны, 
застлавши досокъ и смазывая ихъ жиромъ. 
Это и исполнилъ онъ ночью,—тогда ужъ 
съ двухъ сторонъ открылъ огонь. Часть 
стѣны наконецъ упала. Турки ворвались 
въ городъ, и началась рѣзня отчаянная. 
Одолѣли невѣрные и разсыпались по го
роду, пошли рѣзать и грабить, оскверняя 
храмы, ломали утварь церковную, сдирали 
иконы и топтали ихъ ногами. Султанъ 
самъ на бѣломъ конѣ въѣхалъ въ городъ 
и прямо къ Св. Софіи; туда ворвались 
уже турки, и шла рѣзня. Султанъ вошелъ 
въ храмъ, распахнулъ царскія врата, во 
шелъ въ алтарь и сѣлъ на престолъ по 
турецки, т. е. поджавши ноги; съ‘престола 
велѣлъ прекратить рѣзню, вычищать храмъ 
и своимъ мулламъ отнынѣ служить въ немъ 
службу Магомету.

«Первымъ дѣломъ онъ потребовалъ къ 
себѣ императора. Но императора нигдѣ не 
было. Онъ бился, какъ храбрый ратникъ; 
незадолго передъ тѣмъ, покрытый кровью, 
подъѣхалъ онъ къ св; Софіи, вошелъ во 
храмъ, наполненный старцами, женами и 
дѣтьми и многимъ духовенствомъ; палъ 
передъ алтаремъ, покаялся, простился съ 
патріархомъ и съ царицею, поклонился на 
всѣ четыре стороны до земли, прося про
стить ему прегрѣшенія его н обиды, буде

кого онъ обидѣлъ, и сказалъ при этом1 
«Простите, православные христіане! В 
часъ мой пришелъ испить за народъ 
чашу искупленія. Ежели турки возьмут 
меня живого въ плѣнъ, то и весь Hapoji 
попадетъ въ вѣчное къ нимъ рабств 
если ясе буду убитъ въ бою, то хоть су 
танъ и сядетъ на престолъ мой, но Боі 
цареву жертву приметъ и "вѣчнаго ра 
ства народу не будетъ, Господь воздви 
нетъ мстителя за кровь мою». За симъ оі 
поскакалъ на битву. Султану сказали, ч 
видѣли императора, бьющимся съ турка! 
во вратахъ градскихъ и что онъ убит 
Султанъ велѣлъ отыскать его тѣло. Ста 
разбирать тѣла и нашли тѣло царево, тол 
ко безъ головы, и признали его только 
царскимъ украшеніямъ на сандаліяхъ и 
на башмакахъ. Султанъ велѣлъ непремѣн 
отыскать голову. Срубленныхъ головъ ие; 
ду тѣлами валялось множество и гречески: 
и турецкихъ; стали ихъ подбирать, обм 
вать, наконецъ нашли. Султанъ призва 
плѣнныхъ греческихъ бояръ и сказа; 
чтобъ они разсмотрѣли, точно ли это царе 
голова. Они со страхомъ и слезами оті 
чали: «Она и есть голова царева». Са: 
султанъ содрогнулся, облобызалъ голов 
послалъ ее патріарху. Патріархъ поло®: 
ее въ золотой и серебряный ковчежец1 
тайно ночью похоронилъ подъ престоло] 
св. Софіи»-

Много страшнаго и чудеснаго разска: 
вали греки. Говорили, между прочимъ, 
въ ночь передъ послѣднимъ трехдневн 
боемъ на 21-ѳ мая, на память строит 
города св. царя Константина и матери 
Елены, весь городъ вдругъ освѣтился м 
но заревомъ. Думали, что пожаръ. Увида 
что свѣтъ выходитъ изъ верхнихъ ою 
Софійскаго храма, обнявъ собою весь 
полъ, что все пламя потомъ, слившись 
стѣ, превратилось въ невыразимый св! 
и этотъ свѣтъ поднялся на небо— и с 
но растворились двери небесныя и прі 
свѣтъ и опять затворились. С прошении1 
томъ, что это Значитъ, патріархъ и
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объявили, что этотъ свѣтъ—благодать 
іожія и съ нею ангелъ Господень, дан- 

і Богомъ на соблюденіе святой церкви 
и на сохраненіе граду сему, въ сію 

ощь отошедшая на небо, такъ какъ Богъ, 
о грѣхамъ нашимъ, предаетъ нынѣ градъ
ь руки враговъ.
Въ Москву къ великому князю стали 

остоянно пріѣзжать знатные ученые изъ 
сербовъ и болгаръ. Наши госу 

принимали ихъ въ своихъ покояхъ 
іезао и участно и приглашали ихъ къ 
му своему и вмѣстѣ съ своими боярами 
испрашивали и разсуждали подробно, от 
зго и какъ все это случилось.
Передавъ дальше, что грека въ объяс- 
Йе происшедшаго указывали прежде 
вго на интриги и козни папъ, за нѳпризна 
еихъ главенства надъ восточною церковью, 
і захватъ ими Константинополя и учреж- 
ініи тамъ своей Латинской имперіи, Май- 

влагаетъ въ уста грековъ и чисто- 
рдечное признаніе ими своей вины, какъ 
іичины постигшаго ихъ государство бѣд- 
ш.
«Грѣхъ наніъ великій въ томъ и есть,— 
оказывали въ бесѣдахъ греки,—что мы, 
ми, больше возлюбили жизнь спокойную и 

въ роскоши и удовольствіяхъ и въ 
Мдныхъ толкованіяхъ, чѣмъ труды воин- 
іе; вмѣсто того, чтобы самимъ крѣпко бить- 
съ латинянами, вызывали мы турокъ за- 

лцать насъ отъ враговъ нашихъ. Турки 
«шли и поселились въ нашихъ земляхъ; 
ганяне и стали ихъ науськивать на насъ, 
'пая, что какъ потѣснятъ насъ турки, 

поневолѣ къ папѣ же обратимся за 
«оіцью. Турки покорили Болгарію, Сер

и отъ греческой имперіи остались 
ио городъ Константинополь, Морея 
-нѣсколько острововъ... но всѣ мы уже 
№ пушками Магомета говорили: «Лучше 
Чрки, чѣмъ латины!..» Взяли турки 
ірьградъ, паны и думаютъ, что ужъ те- 
'Мо насъ, православныхъ, сломятъ...
1 и въ неволѣ и въ бѣдствіи мы отвѣ- 
№ папѣ: «Судьбы Господни неисповѣ

SI'
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димы. По грѣхамъ нашимъ Богъ посылаетъ 
на насъ испытаніе и тяжкую кару; но' мы 
согласны скорѣе претерпѣть всяческія муки 
отъ турокъ, чѣмъ душу погубить: отъ 
истинной вѣры отречься—и признать тебя, 
смертнаго человѣка, земнымъ богомъ»...

И слушали наши государи, и князья, и 
бояре, и митрополитъ, и епископы, и сердце 
у нихъ разрывалось отъ жалости. И рва
лось ретивое на защиту православія, но, 
окидывая умственнымъ взглядомъ дѣла 
свои, видѣли, что Московское государство 
само еще подъ властью татаръ, а другая 
половина Руси во власти у латинянъ, у 
Литвы и Польши; да если и пойти рус
скимъ отбивать Царьградъ для грековъ, 
то пришлось бы въ одно время воевать 
и съ турками и съ латинянами, которые 
не потерпятъ, чтобъ православіе опять 
возсіяло на Востокѣ... «Ничѣмъ-то мы вамъ 
пособить не можемъ,—съ горечью говорили 
наши грекамъ,—остается только всѣмъ по
кориться волѣ Божіей, крѣпко стоять въ 
вѣрѣ и ожидать часа, когда Господь воз
двигнетъ мстителя за неправды на враговъ 
имени Его».

«Богъ даетъ крѣпость мышцѣ и младенцевъ 
умудряетъ,—отвѣчали греки,—а наша вся 
надежда только на васъ, государи, и на 
единовѣрный намъ русскій народъ. У насъ 
въ нашихъ старинныхъ книгахъ вотъ что 
записано. Далѣе разсказывается извѣстная 
уже намъ легенда о борьбѣ змія съ орломъ 
и дѣлается такой выводъ: «Теперь поло
вина пророчества исполнилась: змій одолѣлъ 
орла. Сбудется и вторая половина: придутъ 
люди и убыотъ змія.—Какіе же это будутъ 
люди? Охъ, государи, есть объ этомъ и 
другое у насъ пророчество, а записано оно 
уже пятьсотъ лѣтъ тому назадъ, — что 
придетъ русскій родъ и купно со строи
телями града побѣдитъ измаидьтянъ и при
метъ Царьградъ и воцарится тамъ... На 
великія дѣла блюдетъ Божій промыслъ 
великій русскій народъ».

— «Аминь! да будетъ воля Господня!»— 
говорили наши государи, и князья, и бояре,
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и митрополитъ, и епископы и осѣняли | 
чело свое крестнымъ знаменіемъ, чистосер
дечно и безкорыстно отдавая себя водитель
ству святого промысла Божія».

Взятіе Константинополя турками, гово
ритъ А. Нечволодовъ, поразило всю Европу. 
Для русскихъ же людей эта потеря была 
такъ же тяжела, какъ пораженіе своей соб
ственной родной земли. Слишкомъ много 
связей и преданій было у насъ съ несчаст
ной, нѣкогда славной Византіей. Печалуясь 
о судьбѣ Царьграда, лѣтописецъ нашъ при
мѣчаетъ: «Царство безъ грозы- —есть конь 
безъ узды». Константинъ Палеологъ и 
предки его давали вельможамъ утѣснять 
народъ; не было въ судахъ правды, ни въ 
сердцахъ мужества; судьи богатѣли отъ 
слезъ и крови невиннымъ, а полки грече
скіе величались только цвѣтною одеждой; 
гражданинъ не стыдился вѣроломства, а 
воинъ бѣгства, и Господь казнилъ власти
телей недостойныхъ... Уже не осталось 
теперь ни единаго царства православнаго, 
кромѣ русскаго. Такъ исполнилось предска
заніе святыхъ Меѳодія и Льва Мудраго, что 
измаильтяне (турки) овладѣютъ Византіей; 
исполнится, можетъ быть, и другое, что 
россіяне побѣдятъ нзмаильтянъ и на седьми 
холмахъ ея воцарятся.

Дѣйствительно, послѣ паденія Византіи, 
Москва съ ея государемъ, митрополитомъ 
и народомъ сдѣлалась такъ сказать, средо
точіемъ истинной Христовой вѣры, къ 
которому все болѣе и болѣе начали стре
миться сердца всѣхъ православныхъ людей. 
Она стала скоро въ сознаніи этихъ людей 
третьимъ и послѣднимъ Римомъ, такъ какъ 
въ первомъ древнемъ Римѣ православіе 
образовалось впервые, во второмъ—Визан
тіи — оно укрѣпилось и распространилось 
на многіе народы, а въ третьемъ Римѣ— 
Москвѣ—оно должно сохраняться до скон
чанія вѣка. Четвертому же Риму не быть.

Перейдемъ теперь къ обозрѣнію совре
меннаго Константинополя. Остановимся 
сначала предъ его стѣнами.

Не смотря на то, что турки—особенщ 
въ послѣднее время—принимаютъ прямы; 
мѣры къ уничтоженію этихъ назойливых! 
остатковъ былой Византіи, до сихъ поря 
можно видѣть значительную часть ихъ 
Наиболѣе пострадала часть стѣнъ вдолі 
«Золотого Рога». Здѣсь мѣсто особен» 
цѣнно, и стѣны разбирали для новых 
построекъ. На большомъ пространствѣ унич 
тожена стѣна вдоль Мраморнаго моря. Наи 
болѣе сохранились стѣны сухопутныя, тя 
нущіяся отъ Мраморнаго моря до Золотог 
Рога. Здѣсь мѣсто для поселенія,—ва ег 
отдаленностію отъ моря и торговаго центр 
менѣе привлекательно. Отсюда здѣсь был 
меньше попытокъ обратить стѣны въ ка 
меноломни. Да и самыя стѣны здѣсь ж 
строены грузнѣе, чѣмъ за берегомъ мор; 
Море уже само по себѣ служило защитов 
Посему линія укрѣпленія со стороны еі 
была возведена въ одинъ рядъ. Со сторон 
суши, напротивъ, столицу почти на всем 
протяженіи защищали три ряда укрѣплені; 
Какъ бы въ насмѣшку внутри этой гро: 
ной нѣкогда твердыни теперь мирно р: 
стутъ овощи.

Къ Золотому Рогу стѣны захватываю] 
выдающееся впередъ почтиріо прямой лин 
полукруглое пространство, составлявъ 
Влахернскій кварталъ. Въ 1453 г. турі 
усиленно бомбардировали это мѣсто, но бе 
успѣшно. Укрѣпленія Влахернскаго ква 
тала сохранились хорошо до сихъ пор 
двадцать башенъ, ихъ увѣнчивающія 
производятъ внушительное впечатлѣніе.

Въ тѣсной связи съ остатками стѣнъ н 
ходятся еще существующія жалкія разв 
лины. старыхъ дворцовъ. Одна изъ эти: 
развалинъ выходитъ на Мраморное мо 
около мечети Кучукъ Айя-Софія. Дворе: 
построенъ персидскимъ принцемъ Гормиздо 
искавшимъ убѣжища у Константина Вел 
каго. Со временемъ онъ достался полковод 
Юстину, а отъ него Юстиніану, когда о: 
былъ наслѣдникомъ престола. Отсюда руи. 
доселѣ называются дворцомъ Гормизды и 
Юстиніана. Остатки второго дворца поі
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цаются внутри стѣнъ около Айванъ Се
ня * *) — на самомъ крайнемъ сѣверномъ 
унктѣ прежняго Константинополя во Вла- 
ернскомъ кварталѣ. Дворецъ построенъ 
ішъ въ IX в. императоромъ Ѳеофиломъ 
дя своихъ дочерей, не пожелавшихъ идти 
вмужъ. Наконецъ, третьи развалины это 
вкъ наз. Текфру-Серай или дворецъ Пор- 
|арогенета. Онъ находился на линіи сухо- 
іутныхъ стѣнъ. Когда онъ былъ построенъ 
іі кѣмъ—остается неизвѣстнымъ. По осо- 
іенностямъ кладки стѣнъ нѣкоторые отно- 
нтъ его сооруженіе къ XI или XII вѣку, 
[урки, конечно, ничего не дѣлали, чтобы 
юддержать дворцы. Развалины всѣхъ трехъ 
цаній представляютъ собою какъ бы на- 
ійшку надъ пышностью и великолѣпіемъ 
Іизантійскихъ царскихъ палатъ. Большого 
юнтраста между тѣмъ, что было, и тѣмъ, 
ію есть, не. можетъ создать самое смѣлое 
юбраженіе. ,

Отъ стѣнъ обратимся внутрь города и 
томимся сначала съ нѣкоторыми па- 
ютниками гражданскими, а затѣмъ перей- 
ріъ къ обзору остатковъ старины цер- 
іовной. Такое дѣланіе въ отношеніи къ 
Ьнстантинополю, впрочемъ, весьма условно. 
Церковная и гражданская жизнь здѣсь пере
бегались между собою такъ, какъ нигдѣ. 
Исторія одной совершенно непонятна безъ 
історіи другой.
Одно изъ самыхъ посѣщаемыхъ обозрѣ- 

ітелями Стамбула мѣстъ есть Атмейданъ— 
іревній ипподромъ, находящійся около свя- 
рй Софіи. Оборудованъ былъ ипподромъ 
Константиномъ Великимъ. Онъ долженъ 
мъ для новой столицы сдѣлаться тѣмъ, 
Ьъ въ Римѣ былъ circus maxi mus. Но 
в роль оказалась больше — онъ скоро 
іритянулъ къ себѣ всѣ важныя проявленія 
Явственной жизни не только столицы, но 
і всей Восточной имперіи, сдѣлался цен- 
ромъ политической ея жизни. Политиче- 
Я страсти прорывались наружу въ формѣ 
орьбы двухъ цирковыхъ партій, подвизав- 
йся на ипподромѣ. Тронъ византійскихъ 
итераторовъ испытывалъ частыя сотрясе-

. Серай—персидское слово, значущее боль
* домъ, саран. Французское сераль означаетъ 
Шденцію турецкаго султана въ восточной 
чти Константинополя.

нія отъ ударовъ, направленныхъ на него 
съ ипподрома. Извѣстно, что въ 532 году 
чуть не пострадалъ при бурномъ мятежѣ, 
вызванномъ споромъ между-гпартіями цир
ка» {зелеными и голубыми') даже великій 
Юстиніанъ. Императоры менѣе видные не
рѣдко по рѣшенію ипподрома разставались 
не только съ трономъ, но и съ жизнію. 
Въ настоящее время отъ ипподрома со 
всѣми его сооруженіями осталось только 
сравнительно небольшое пространство въ 
формѣ продолговатаго четырехугольника.

Благодаря особенностямъ положенія въ 
Константинополѣ всегда замѣтно давалъ 
себя знать вопросъ о водоснабженіи. Не
большіе источники на его территоріи не 
могли и не могутъ обслуживать населенія. 
Отсюда развита съ раннихъ поръ система 
водопроводовъ и цистернъ. Водные бас
сейны, питающіе Константинополь, помѣ
щаются въ районѣ знаменитаго Бѣлград
скаго лѣса, который расположенъ въ глу
бинѣ треугольника, образуемаго Босфоромъ 
и Чернымъ моремъ. Отсюда вода, чтобы 
достигнуть Стамбула, дѣлаетъ громадный 
путь, огибаетъ Золотой Рогъ и вступаетъ 
въ городъ въ мѣстности бывшаго Влахерн
скаго квартала.

Въ ряду чрезвычайно сложныхъ сооруже
ній, воздвигнутыхъ уже турками, сохрани
лись и функціонируютъ доселѣ двѣ пре
красныя византійскія постройки, нѣкогда 
называвшіяся водопроводами Юстиніана и 
Валента. Первый составляетъ часть соору
женій, находящихся на территоріи водъ 
Бѣлградскаго лѣса, а второй находится въ 
самомъ городѣ и передаетъ воду съ холма, 
на которомъ нѣкогда помѣщался храмъ 
Апостоловъ (теперь мечеть Магомета II), 
на площадь Сераскерата (военнаго мини
стерства). Водопроводъ Юстиніана имѣетъ 
265 метровъ въ длину и 35 въ высоту. 
Въ ряду однородныхъ построекъ это такое 
же мастерское произведеніе, какъ храмъ 
св. Софіи въ ряду церквей. Второй водо
проводъ, такъ называемый Валента, носитъ 
имя основателя, хотя послѣ него не разъ 
былъ основательно перестроенъ. Онъ имѣетъ 
въ длину 612 метровъ и въ ширину 23.

И. Преображенскій. 

(Окончаніе слѣдуетъ).
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IV.

Совсѣмъ иное и вполнѣ .уже ясное отно
шеніе къ войнѣ видимъ въ «Вѣстникѣ 
Европы», органѣ либераловъ. Въ книжкѣ 
журнала за аігустъ въ «иностранномъ обо
зрѣніи» прямо указывается, что при дан
номъ характерѣ австрійскаго нападенія на 
Сербію всѣ великія европейскія державы 
имѣютъ право и обязанность вмѣшаться. 
Дм Россіи немедленное заступничество за 
Сербію было обязательно не только въ силу 
историческихъ связей нашкхъ съ южно-сла
вянскими государствами, созданными отча
сти русскою кровью, но и въ силу необхо
димости огражденія нашихъ собственныхъ 
международныхъ правъ и интересовъ на 
Балканскомъ полуостровѣ. Правда, нота 
Австріи не грозила сербамъ звѣрствами 
башибузуковъ. Но въ историческомъ смыслѣ 
она грозила не меньшимъ, а въ государ
ственномъ—большимъ. Она заключала въ 
себѣ лишь прикрытое словами стремленіе 
задавить въ Сербіи идею чуждаго и враж
дебнаго германизму славянства и создать 
то, что должно было логически привести къ 
лишенію Сербіи государственной самостоя
тельности. Иго турокъ было физически му
чительно, иго руководимой Германіей Австріи 
было бы убійственно для жизни народа, 
для его культурно-историческаго прошлаго 
и будуш.аго. Для Германіи весь австро
сербскій конфликтъ имѣлъ лишь значеніе 
зацѣпки, которая должна была помочь импе
ратору Вильгельму II пустить въ ходъ 
великолѣпно оборудованный и вполнѣ под
готовленный имъ къ дѣлу чудовищный ме
ханизмъ войны. И раньше, чѣмъ волна на
роднаго отклика на обиду сербовъ выка
тилась изъ столицъ и главныхъ центровъ, 
маска Германіей была уже скинута, и предъ 
нашимъ народомъ вплотную встала та за-

*) Окончаніе. См. Л: 10 «Церк. Еѣд.»

дача, которая покрываетъ всѣ мысли, вс! 
чувства и всѣ желанія: защита родины.

Единодушный порывъ, пишетъ Н. Жщ. 
кинъ въ сентябрьской книжкѣ «Вѣстник; 
Европы», возвелъ страну на ту рѣдкук 
высоту, гдѣ забываются мелкія и крупны! 
обиды вчерашняго дня, гдѣ откладывайте! 
давнишніе счеты и несогласія, исчезает! 
разность интересовъ слоевъ населенія, пар 
тій и національностей. «Вильгельму нужні 
заживо памятникъ поставитъ, говорилъ ми) 
видный общественный дъятедь,—вся жизні 
пошла но другому,—такъ пошла, какъ надо» 
То есть какъ именно? полюбопытствовал 
я.—«А такъ, какъ надо. Шла безъ колен 
а теперь вошла въ колею».

К. Арсеньевъ, кончая въ той же книжв 
замѣтку: «Война и національности», вы 
ражаетъ свое настроеніе въ слѣдующе: 
тирадѣ одного французскаго публициста 
уѣзжавшаго на театръ военныхъ дѣйствѣ 
«я не знаю, вернусь ли я оттуда. Но, есл 
вернусь, вы можете быть увѣрены, что 
не буду такимъ, какимъ вы привыкли ві 
дѣть меня все время! На многое у ыен 
сейчасъ открылись глаза. ТІ прежде всей 
я увидѣлъ, что, не смотря на все различі 
нашихъ убѣжденій, мои политическіе пр( 
тивники такіе же люди, какъ и я. Такъ жі 
какъ и я, они любятъ нашу прекрасну 
родину и также готовы за нее умереть, 
не могу забыть всего этого, если я вернус 
Я думаю и другіе тоже не забудутъ, и 
вѣрю, твердо искренне вѣрю, что отныв 
наша будущая жизнь станетъ лучше, чти 
возвышеннѣе и свѣтлѣе».—Что авторъ 
тотъ органъ, однимъ изъ руководителей в 
тораго онъ состоитъ, искренно проникнут 
этимъ настроеніемъ, видно отъ того, т 
журналъ дѣйствительно замѣтно смягчи.' 
всякую палемику и мелкія препирательств 
и къ каждому чужому мнѣнію относив 
съ замѣтною терпимостью. Вполнѣ объа 
тивно оцѣниваетъ журналъ и историческу 
обстановку, въ которой накопились гроз 
выя тучи.

Кто слѣдилъ за военно-политическою і



11 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

іатурою и публицистикой Германіи, тотъ 
могъ не замѣтить все болѣе укрѣнляю- 

агося господства идей односторонняго прус
ак» милитаризма, связаннаго съ отрица
емъ всякихъ договорныхъ и человѣческихъ 
івъ въ международныхъ отношеніяхъ, 
знаніе военнаго превосходства во всей 
іюней германской политикѣ, придавая 
оттѣнокъ оскорбительнаго высокомѣрія, 
могло способствовать примиренію про- 

воположностей въ интересахъ и стре- 
еніяхъ великихъ державъ. Антагонизмъ 
Франціей) не ослабѣвалъ, а скорѣе уси- 

вался съ годами, благодаря раздражаю- 
мъ пріемамъ берлинской дипломатіи; въ 
іеніе цѣлаго ряда лѣтъ искусственно воз
дались опасенія Англіи и неудовольствіе 
кіи, причемъ обѣимъ странамъ припи
вались намѣренія, которыя въ дѣйстви- 
аности были имъ совершенно чужды, 
ціональныя задачи Германіи опредѣля

сь просто и ясно; надо довести военное 
существо до такой степени, чтобы можно 
ио одновременно разгромить Францію, 
Шить Россію и подготовить расправу съ 
гліей. Только достигнувъ полнаго и окон- 
тельнаго торжества надъ названными 
»мя государствами, германская нація мо
гъ вдохнуть свободно.
Какой же новый порядокъ вещей лредпо- 
іалось устроить въ Европѣ послѣ новыхъ 
ианскихъ побѣдъ? Извѣстный нѣмецкій 
юсовъ Эдуардъ фонъ-Гартманъ писалъ 
авъ концѣ 1887 года: «Финляндія была бы 
№ Швеціи, Бессарабія — Румыніи, 
«индія, Лифляндія и Курляндія, вмѣстѣ 

Ковенскою и Виленскою губерніями, 
азовалп бы самостоятельное балтійское 
ідарство, а рѣчная область Днѣпра и 
ута составляли бы королевство Кіевское, 
іеція и Балтійское королевство были бы 
Мически подчинены Германіи, которая 
актировала бы ихъ территоріальныя вла- 
аія противъ Россіи, а Румынія и коро- 
•яво Кіевское находились бы въ такой 
вассальной зависимости отъ Австріи, ко- 

№ сверхъ. того получила бы свободу I

дѣйствій на Балканскомъ полуостровѣ». 
Польша была бы раздѣлена между Австріей) 
и Германіей. Россія по этому курьезному 
проекту освободилась бы отъ 16 милліоновъ 
инородческаго населенія и потеряла бы 18 
милліоновъ малороссовъ и бѣлоруссовъ, что, 
по мнѣнію Гартмана, соотвѣтствовало бы 
идеаламъ патріотовъ, мечтающихъ о возста
новленіи національнаго единства и цѣльно
сти русскаго государства. Гартманъ замѣ
чаетъ иронически, что Россія осталась бы 
все-таки великой державой, но избавилась 
бы отъ зараженныхъ европейскимъ духомъ 
окраинъ и сохранила бы свой самобытный 
азіатскій характеръ, на которомъ настаи
ваютъ русскіе націоналисты. Зная о такихъ 
планахъ Германіи, нельзя, разумѣется, и 
быть иного мнѣніи о войнѣ, чѣмъ то, ко
торого со всѣми здравомыслящими людьми 
держится «Вѣстникъ Европы».

Въ январъской книжкѣ «Вѣстника Европы» 
А. Деренталь даетъ яркую картину обработки 
общественнаго мнѣнія въ Даніи. Дѣло 
происходитъ въ Копенгагенѣ. Ежеднев
но является германскій посланникъ въ 
Министерство Иностранныхъ Дѣлъ для об
стоятельнаго «частнаго» разговора... Въ 
результатѣ—«Новая блестящая побѣда гер
манскихъ войскъ на западномъ фронтѣ!» — 
жирными буквами читаемъ мы заголовокъ 
только что выставленной телеграммы.—Еще 
«новая наибдестящая»... рядомъ съ преды
дущей такимъ же жирнымъ шрифтомъ за
зываетъ почтеннѣйшую датскую публику въ 
свою германскую лавочку другая телеграм
ма. «Въ Австріи русскихъ гонятъ и бьютъ 
безъ передышки»—краснорѣчиво свидѣтель
ствуетъ третья. И совсѣмъ, гдѣ то на задвор
кахъ, скромнымъ мелкимъ шрифтомъ — 
«Русскій штабъ сообщаетъ»... Но, что онъ 
сообщаетъ и о чемъ?—Кому это важно и 
интересно знать—тѣмъ болѣе, разъ изъ пре
дыдущихъ телеграммъ все уаге ясно, какъ 
Божій день.

Еще ярче нарисована тѣмъ же авторомъ 
картина культурнаго одичанія нѣмцевъ. 
«Чѣмъ же инымъ, какъ не надрѵгатель-



ныхъ звуковъ.
Нѣмецкіе ученые, пишетъ въ ноябрьской 

книжкѣ Л. Слонимскій, заступаются за тѣ 
ненужныя жестокости, которыя ставятся въ 
вину германцамъ, и берутъ подъ свою за
щиту самый источникъ этихъ военныхъ 
ужасовъ— прусско-германскій милитаризмъ. 
«Неправда,—заявляютъ они,—что борьба 
противъ нашего такъ называемаго милита
ризма направлена не противъ нашей куль
туры, какъ увѣряютъ наши лицемѣрные 
враги. Безъ нашего милитаризма наиіа ци
вилизація была бы давно уничтожена. 
Спрашивается однако кто и когда угро-

войны до конца по слѣдующимъ сообра; 
ніямъ. Не ради гегемоніи великодерж 
ности, не ради тѣхъ или иныхъ матеріа 
ныхъ интересовъ сталкиваются теперь м 
ліоны, рушатся города, колеблются имле] 
Необходимость защитить родину, отраз 
врага двинула гражданъ союзныхъ к 
дарствъ на войну, но каждый шелъ и пд 
сознавая, что участвуетъ еще въ чемъ 
большемъ—великомъ, міровомъ. Какъ 
разомъ открылся сокровенный смыслѣ 
окрылилъ всѣхъ—и тѣхъ, кто безсоа 
тельно втягивался въ бурный круговорс 
и тѣхъ, кто не хотѣлъ просто отдат 
своему инстинктивному, стремленію къ бо
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стволъ надъ лучшими завѣтами человѣче
ству надлежащихъ творцовъ германской 
культуры могутъ назваться писанія ихъ 
нынѣшнихъ недостойныхъ потомковъ—гдѣ 
съ болью въ сердцѣ видишь имя' Гергарда 
Гауптмана подъ стихами, проповѣдующими 
кровь, насиліе и уничтоженіе, гдѣ на-ряду 
съ продажно - патріотическимъ кликуше
ствомъ изолгавшагося уличнаго журналиста 
вчерашніе еще люди мысли, науки и труда 
тѣми же самыми перьями пишутъ пропо
вѣди систематическаго истребленія всѣхъ, 
кто по тѣмъ или инымъ причинамъ нынѣш
нему нѣмецкому юнкерству не по вкусу!.. 
И какое при этомъ злобное издѣвательство 
надъ тѣмъ, что не носитъ на себѣ «истинно
нѣмецкаго» кайзеромъ Вильгельмомъ одоб
реннаго и прусскими юнкерами «принятаго 
и дополненнаго» отпечатка. Какъ всѣ эти 
«русскіе собаки», «англійскія свиньи», «бель
гійскіе мерзавцы», «французскіе подлецы» 
и т. д. ничтожны, глупы, безсмысленны, 
надѣлены всевозможными недостатками и 
пороками; и какъ—наоборотъ—всѣ нѣмцы 
и ихъ «австро-венгерскіе союзники» сіяютъ 
яркостью красокъ ума, доблести, отваги, рѣ
шимости и благородства!.. И ни одной при 
этомъ человѣческой черты! Точно вся, печа
таемая нынче въ германскихъ газетахъ воен
ная и около войны находящаяся беллетристи
ка сочиняется спеціально для какихъ-то дика
рей, съ которыми приходится объясняться 
лишь при помощи однихъ нечленораздѣль-

жалъ германской культурѣ, заставляя 
искать спасенія въ милитаризмѣ? Не 
ли, которые въ теченіе многихъ десятко 
лѣтъ были ея послушными учениками 
поклонниками? Какія нашествія угрожа 
Германіи со времени ея объединенія?; 
она ли, напротивъ, держала въ стра 
Францію своими постоянными придирка 
и вооруженіями? Не она ли требовала о 
Россіи безпрекословнаго подчиненія всѣ 
балканскимъ планамъ Австро-Венгріи? Рі 
вѣ Англія мѣшала ей расширять свою ы( 
скую торговлю и увеличивать свои ко. 
ніальныя владѣнія? Не Германія ди, і 
противъ, вызывала безпокойство ангдича 
созданіемъ огромнаго военнаго флота, и 
собнаго угрожать британскому?

Замѣтно односторонняго мнѣнія держи 
«Вѣстникъ Европы» по вопросу объ усдрі 
ствѣ внутренняго быта въ Галиціи въ о 
бенности въ религіозномъ отношеніи и 
вопросу о томъ, существуетъ ли нѣмед 
засиліе, но эти сужденія журнала не 
служиваютъ нарочитаго вниманія и разбо 

V.

Сравнительно новый лѣвый демократ 
скій журналъ «Сѣверныя Записки» 
смотря на присутствіе въ числѣ его corp 
никовъ лицъ, близкихъ соціалъ-демокра 
ческимъ кругамъ, высказывается, тѣмъ 
менѣе, положительно и ясно за веде
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(ѣ и замозащитѣ. Вспыхнула, загорѣлась 
іенависть къ милитаризму, новая идея 
ісвобожденія воодушевила народы: освобо
жденія отъ той страшной силы, которая 
ірасаетъ націи другъ на друга, отнимаетъ 
[человѣчества лучшія жизни, губитъ мысль,
іиоситъ разложеніе въ совѣсть гражданъ 
даже просвѣщеннѣйшихъ странъ. Борьба 
противъ Германіи освятилась сознаніемъ 
борьбы противъ одного изъ величайшихъ 
юлъ человѣчества; каждый ударъ, наносн
ый ей, ощущался, какъ ударъ по цѣпямъ, 
КовываюЩимъ человѣчество.

Милитаризмъ не только въ Германіи,— 
іаъ почти во всѣхъ странахъ, но нигдѣ 
ю> не отравлялъ такъ культуру собствен
на страны,, какъ тамъ; нигдѣ онъ не 
[грожалъ такъ міру, какъ въ странѣ го- 
іподства военной касты. •

Весьма характерна по своимъ взглядамъ 
къ «Сѣверныхъ Запискахъ» (ноябрь) статья 
( Койгена о «трагедіи германизма».

Яисто психологическій починъ въ этой 
ііровой тяжбѣ принадлежитъ Германіи. Это 
рулътатъ совершившагося въ ней глубо- 
іаго перелома. Надо вдуматься въ основ- 
ве отношеніе нѣмца къ міру, и тогда только 
инетъ понятнымъ какъ натискъ герман- 
ікаго духа, такъ и его слѣпота. Уже эпоха 
формаціи обнаруживаетъ основную черту 
іерманской культуры. Важно, что беретъ 
Ш отъ христіанства и что отвергаетъ. 
Казненное дѣло Іисуса Христа самое 
агаое по мысли протестантизма. Явле- 
Ііе Христа, это — самое полное обнару- 
іеніѳ человѣческой свободы на землѣ, а 
Імтіанинъ—это искупленный: онъ свобо
дъ отъ силы естественной необходимости 
I какъ таковой, обладатель правъ на актив- 
№, творческое существованіе. Ничего фа- 
ііьнаго, ничего извнѣ навязаннаго. Вѣра 
мовѣка въ свое право и мощь—свобода 
И>, и во внутренней свободѣ обнаруживается 
ііра его. Вопреки внѣшней необходимости, 
іжно обратиться къ экстазу и паѳосу
Ии.
Do какому-то непонятному недоразуыѣ-

нію глубоко укоренилось мнѣніе, что нѣмец
кое протестантство видитъ смыслъ своего 
ученія въ оплодотвореніи жизни раціонали
стическою моралью. Въ дѣйствительности 

: же, человѣкъ, охваченный духомъ проте
стантизма, чувствуетъ себя по ту сторону 
добра и зла, его сокровенныя желанія на
правлены на обнаруженіе героическаго во
левого центра. Напряженіе и экстазъ инди
видуальной воли, освобожденіе этой воли 
отъ тяжести законовъ естественныхъ и со
ціальныхъ и самодѣятельность ея — вотъ 
въ какую сторону устремлены мысли про
тестантства. Реформаціонное движеніе нѣ
мецкаго народа повторило нутъ, знакомый 
древнимъ поклонникамъ античнаго культа 
Діониса. Міръ въ глазахъ нѣмца есть міръ 
мертвый, въ лучшемъ случаѣ вредный и 
опасный, пока не коснулась его рука чело
вѣческая. Что иногда отъ самихъ вещей, 
изъ факта ихъ непонятнаго сцѣпленія и 
сотрудничества исходятъ благодать и сила— 
такія мысли протестанту чужды въ основѣ, 
чужда и религіозность, которая рождается 
изъ солидарности вѣрующихъ, изъ собор
наго церковнаго начала. Воспріятіе церкви 
православной, какъ церкви милости и бла
гости, или же римско-католичества, какъ 
церкви, претендующей на земное господ
ство, смѣняется въ нѣмецкомъ сознаніи 
церковью людей съ одинаковымъ умона
строеніемъ. На каждой вещи, въ каждомъ 
явленіи онъ ищетъ начала человѣческаго 
творчества.

Въ связи съ такимъ отношеніемъ къ 
жизни неудивительно, что высшій общече
ловѣческій типъ, который создала нѣмец
кая культура, символизируется въ словѣ 
«мастеръ». Не надо скрывать отъ себя, 
что настроеніе нѣмецкой культуры въ цѣ
ломъ ближе стоятъ къ античному греческому 
идеалу, нежели къ христіанству, она одна 
пытается дать основы и оправданіе абсо
лютно свѣтской культурѣ. Ни сознаніе 
Италіи, ни Франціи, ни даже Англіи не 
съумѣли обойтись безъ представленія о 
внѣчеловѣческой авторитетной силѣ. Только



382 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ И

нѣмецкій духъ отважился на это очередное 
дѣло европейскаго развитія. Онъ заставилъ 
человѣка собственными внутренними силами 
соорудить себѣ міръ. Міръ догмъ и симво
ловъ—миражъ. Но національная гордыня 
овладѣла нѣмецкимъ духомъ и сознаніемъ; 
центръ тяжести былъ перенесенъ въ об
ласть промышленныхъ и вообще матеріаль
ныхъ интересовъ. Мы всѣ чувствуемъ, 
говоритъ авторъ, что совершается мистерія 
протестантской безусловно свѣтской куль
туры. Гдѣ то вдали поетъ хоръ, кого-то 
онъ судитъ безпощадно, кому-то онъ гро
зитъ и призываетъ: «смирись гордый чело
вѣкъ! Живой Богъ исторіи глаголетъ».

Разумѣется, въ этихъ сужденіяхъ нужно 
оставить въ сторонѣ нѣсколько односторон
нее и мѣстами неправильное мнѣніе о 
характерѣ протестантства, но въ немъ цѣнно 
вѣрное подчеркиваніе того, что это исповѣ
даніе составляетъ естественный переходъ 
къ чисто свѣтской безбожной культурѣ и что 
причина войны въ особенностяхъ этой куль
туры.

То же въ сущности по смыслу заклю
ченіе дѣлаетъ и авторъ статьи «Сумерки 
Европы» г. Г. Ландау Сумерки сгущаются 
надъ Западной Европой. Изъ сверканія небы
вало яркаго дня современная культура безъ 
переходовъ погрузилась во внезапно раз
вернувшуюся жуть. Замѣчательный типъ 
человѣчества, замѣчательный образецъ куль
туры создала исторія въ новѣйшее время.— 
Ея заботой былъ—человѣкъ, и человѣкъ 
былъ ея критеріемъ,—это была культура 
самодовлѣющей личности. Гегемонія ея бу
детъ поколеблена; живая дѣйствительность 
ея будетъ погасать и разлагаться. Изъ 
міровой и человѣческой она обречена ста
новиться провинціальной и частичной. 
Процессъ совершался и раньше, въ самой
пышности расцвѣта лежитъ угроза разло
женія; но война послужитъ переломомъ, 
и процессъ завернгатся немедленно послѣ 
нея. Разоренные войною страны Запад
ной Европы будутъ оттѣснены другими. 
Авторъ не предсказываетъ, какой идеалъ

смѣнилъ культуру самодовлѣющей лиц 
ности, онъ только подробно вычисляетъ ВС 
матеріальныя и моральныя совершенно не' 
избѣжные убытки войны и дѣлаетъ выводъ 
что Западная Европа «обречена»,—Зна 
читъ и здѣсь война разсматривается каіс 
судъ надъ европейской культурой».

Въ книжкѣ за августъ—сентябрь, «Сѣ 
верныя Записки» даютъ цѣлый рядъ ста 
тей по вопросамъ, близко соприкасающимс 
съ текущими военными событіями. Такт 
въ этой книжкѣ М. Брагинскій слѣдую 
щпмъ образомъ характеризуетъ отношені 
разныхъ соціалистическихъ партій къ міро 
вой войнѣ. «Рабочій Интернаціоналъ раско 
лолся на двѣ неравныя, другъ другу пре 
тивостоящія части; на одной сторонѣ нахо 
дятся соціалисты Германіи и Австро-Вен 
гріи, на другой—соціалистическія парті 
всѣхъ остальныхъ европейскихъ государств! 
Соціалистическія партіи антигерманской ко: 
лиціи стараются смягчить этотъ фактъ ш 
сомнѣннаго раскола Интернаціонала, обч 
ясняя его безсиліемъ германскаго пролет: 
ріата, оказавшагося еще неспособнымъ сам; 
стоятельно распоряжаться своей собствеі 
ной судьбой. Бельгійскіе и французе:; 
соціалисты постоянно подчеркиваютъ н: 
ряду съ этимъ, что борются они не с 
нѣмецкимъ народомъ, а съ правительством: 
Вмѣстѣ съ тѣмъ они выражаютъ надежд 
на революціонное выступленіе нѣмецкаі 
пролетаріата, которое покончило бы съреж 
момъ, болѣе всего способствовавшимъ обр 
шившейся на Европу катастрофѣ. Съ др 
гой стороны, съ безпощадной критикой 
самымъ рѣзкимъ порицаніемъ отнеслись і 
поведенію германской соціалъ-демократ 
соціалисты Швеціи и особенно Италіи, ■ 
мнѣнію которыхъ нѣмецкіе соціалъ-дем 
краты своимъ образомъ дѣйствій сами иски 
чили себя изъ рядовъ рабочаго Интерн 
ціонала. Подобно шведскимъ и италья 
сеймъ соціалистамъ, соціалистическія па 
тіи и другихъ нейтральныхъ государе® 
всѣ свои симпатіи отдаютъ соціалиста! 
антигерманской коалиціи, роль которы:
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этой міровой войнѣ, по ихъ собствен
на признанію обусловлена тактикой гер- 
іккой соціалъ-демократін. Бельгійскіе и 
аяцузскіе соціалисты вынуждены были 
цищать свои страны отъ грубаго насилія 
Інцевъ. Этимъ они не только исполняли 
іігъ патріотовъ, въ высокомъ смыслѣ этого 

но и долгъ соціалистовъ, ибо война 
мьгіи и Франціи противъ Германіи есть 
щита европейской демократіи и полити- 

I свободы Евроны противъ милита- 
Пруссіи.

Въ «Сѣверныхъ Запискахъ» мы видимъ 
гь же протестъ противъ войны и мили- 
ризма во имя и человѣколюбія, и правды, 
рамѣчательно, что уже въ этихъ лѣвыхъ 
кжратическихъ кругахъ зарождается 
ім о кризисѣ позитивной культуры, съ 
признаніемъ самодовлѣющей личности 
Койгенъ и Г. Ландау чувствуютъ, что 

іропейская цивилизація этою войною 
:ена», но только не знаютъ, что ска

й судящій «живой Богъ исторіи», 
в, смѣнится эта культура личности, 
ірающейся устроиться въ мірѣ безъ выс- 
:8 помощи. Солидарность и соціальное раз- 
ііе не спасли Германію отъ краха, ви

не на нихъ только полагаются и 
юры этихъ статей, но такъ и остана- 
іваются на полусловѣ.

VI.

Наиболѣе ярко, не останавливаясь на 
эвѣ, освѣщаетъ тотъ же вопросъ о 

висѣ новой западно-европейской куль-
(S журналъ «Русская Мысль». Вліянію 
значенію войнѣ здѣсь носвящено болѣе 

і статей. Въ книжкѣ «Русской Мысли» 
августъ-сентябрь проф. Э. Д. Гриммъ 

рядъ какъ бы вводныхъ положеній 
дальнѣйшимъ разсужденіямъ и съ без
страстіемъ ученаго знатока исторіи от
веть. Только слѣпой не признаетъ, что 
йатлѣніе, произведенное на обществен- 
і мнѣніе Европы варварствами нѣмцевъ 
самой же Германіи хуже ряда про

бныхъ сраженій и самыхъ тяжелыхъ

дипломатическихъ пораженій. Запертые въ 
тюрьмахъ и на бойняхъ мирные путеше
ственники, принужденные убирать конюшни 
и солдатскія помѣщенія; женщины, раздѣ
тыя донага или систематически заплеван
ныя; больные съ сорванными повязками, 
наложенными послѣ' операціи; дѣти, умер
шія отъ лишеній на глазахъ матерей; цѣ
лые города, подвергшіеся систематическому 
разгрому,—кровь стынетъ при мысли объ 
этихъ звѣрствахъ, и голова отказывается 
понять такое повальное безуміе.—Какъ на
ція поэтовъ и мыслителей дошла до та
кого ослѣпленія? Вопросъ, возникающій пе
редъ нами, имѣетъ не только временный 
интересъ. Онъ имѣетъ значеніе въ пони
маніи всего нашего культурнаго развитія, 
для оцѣнки глубины и прочности первен
ствующей на земномъ шарѣ цивилизаціи.

Въ каждомъ изъ насъ скрывается звѣрь, 
существо, подверженное безумной паникѣ 
и жестокому опьяненію собственной силой. 
Лишь только жизнь насыщается призывомъ 
къ насилію или страхомъ, какъ появляется 
Острая опасность взрыва первобытныхъ 
инстинктовъ. Вотъ почему революція и 
война обычно будятъ въ человѣкѣ столько 
злобы, жестокости и звѣрства. Еще со вре
менъ реформаціи нѣмцы считаютъ себя 
избранными Богомъ носителями вѣчной 
истины. Публицистика временъ «освободи
тельныхъ войнъ» противъ Наполеона полна 
самыхъ преувеличенныхъ представленій о 
специфическихъ добродѣтеляхъ нѣмецкаго 
народа: «нѣмецкая вѣрность», «нѣмецкая 
любовь», «нѣмецкое мужество».—На почвѣ 
этого самонревозношенія развивалась нена
висть къ сосѣдямъ. Но этимъ еще нельзя 
объяснить всего.

Вторая половина XIX вѣка отмѣчена во 
всей Европѣ увлеченіемъ реальностью ма- 
шленія и болѣе или менѣе острымъ прене
бреженіемъ идеалистическими побужденіями. 
Культъ идеи замѣнился культомъ органи
зованной силы, надежды на человѣческое 
творчество—преклоненіемъ предъ стихій
ными законами природы и общественнаго
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развитія. На первое мѣсто выступаетъ 
идея неизбѣжности и обязательности борьбы 
за существованіе. Здѣсь цѣль можетъ быть 
достигнута не иначе, какъ кровью и желѣ
зомъ. Надо нагнать паническій страхъ на 
враговъ, надо пройтись Атиллой по ихъ 
полямъ, чтобы и черезъ тысячу лѣтъ по
томки помнили силу кулака.

Культура — это, — говоритъ профессоръ 
Гриммъ—идея права, справедливости и 
любовнаго вниманія къ нуждамъ ближ
няго. Нельзя строить будущее ни на 
борьбѣ народовъ, ни на борьбѣ классовъ. 
Нельзя всячески возбуждать звѣря въ чело
вѣкѣ и въ то же время думать, что этимъ 
расчищаешь путь къ торжеству культуры. 
Передъ человѣчествомъ стоитъ огромная 
задача постепеннаго и послѣдовательнаго 
внѣдренія высшихъ этическихъ нормъ бы
тія въжизнь всѣхъ и каждаго, подъ знакомъ 
великой христіанской любви къ ближнему.

То, что не договорилъ въ своей статьѣ 
проф. Гриммъ, видимо, не могущій отка
заться отъ нѣмецкой чисто позитивно?! 
точки зрѣнія на жизнь, договариваютъ 
В. Эрнъ и С. Булгаковъ. Первый указалъ, 
что отъ Канта прямой и неизбѣжный путь 
къ Круппу. Если внутренній и внѣшній 
опытъ дѣйствительно лишенъ всякаго сопри
косновенія съ міромъ истино Сущаго, то 
этому Сущему не .должно быть никакого 
мѣста въ жизни. Нѣтъ въ жизни мѣста 
Живому Богу, а изгнаніе Его неизбѣжно 
ведетъ нѣмецкое сознаніе къ односторон
нему царству силы и власти.

Съ замѣтной полнотою мысль о кризисѣ 
западной культуры, какъ результатѣ отказа 
отъ Живого Бога, развита С. Н. Булгако
вымъ въ его рѣчи «Русскія Думы» («Русск. 
Мысль», декаб.).

Необходимо глубоко проникнуться созна
ніемъ духовной связности и нѣкотораго един
ства этой новоевропейской цивилизаціи, что
бы въ нынѣ совершающемся ощутить не 
просто войну, отличающуюся лишь небыва
лою обширностью своего театра и кровопро-
литностью, но и кризисъ новой исторіи, и не

удачу новоевропейской цивилизаціи. Ея в 
чало есть, конечно, духъ новаго европе: 
скаго человѣка, какъ онъ опредѣлился 
своемъ отходѣ отъ Церкви и общей сек 
ляризаціи, раціонализаціи, механизировав 
жизни: внѣрелигіозный гуманизмъ и изс 
шившій, обѣднившій и обмірщившій хр 
стіанство протестантизмъ суть два осно 
ныхъ русла для этого потока, который ст 
новится все болѣе могучимъ по мѣрѣ удал 
нія отъ первоначальныхъ истоковъ. Люте] 
и гуманисты, Кальвинъ и Руссо, энциклои 
диеты и I. Бентамъ, Кантъ и Марксъ и 
ятъ у колыбели новоевропеизма. Къ счасті 
оказалось, что разсчетливый раціонализі 
лишь тонкимъ слоемъ покрывалъ европе 
скую душу, и подъ тонкой его кожуре 
какъ обнаружили дни испытанія, въ пре: 
ней мощи сохраняется живая душа: чре 
фабричную копоть «промышленной» Бе: 
гіи на насъ глянулъ героическій но пре 
нему ликъ бельгійскаго народа со сказе 
нымъ его витяземъ; комбовская Франц 
давно начавшая легкомысленную, но упе 
ную борьбу съ христіанствомъ, виде 
всенародныя моленія Парижской и Лу] 
ской Богоматери и молитвенно вспомаі 
етъ великихъ святыхъ своихъ; мощный 
героическій духъ великаго прошлаго, сох] 
нившійся и подъ пепломъ новоевропейсі 
цивилизаціи, во всей славѣ своей прояви, 
на подѣ бранномъ.

Въ исторіи развитія новоевропейскаго 
ловѣчества Германіи принадлежит!) сан 
выдающая, но потому и самая печаль! 
роль. Нѣмецъ есть самый яркій предста 
тель этого духовнаго типа. Германія 
слѣдовательно, методически и серьезно 
рабатывала себя по образу отвлеченн 
европейца, кумиру механизма и раціо, 
лизма она принесла въ жертву иском 
національныя свои добродѣтели.

Война, которая для Европы, повпдпмо 
служитъ во спасеніе и обновленіе, 
Германіи доселѣ является судомъ и осі 
деніемъ, ввергающимъ ее въ еще болы 
ожесточеніе.
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Родина наша грядетъ на бранный пиръ, 
[данная высокимъ избраніемъ, какъ за
рница правды и свободы. Она защища- 
гь Европу отъ Европы, въ союзѣ съ ея 
іродами она спасаетъ ее отъ новоевро
ейской и, въ частности, германской опас- 
іяи, она подъемлетъ знамя свободы на
ловъ, но во имя чего же? Доселѣ Россія 
іненно европеизировалась и въ хорошемъ, 
въ плохомъ смыслѣ, однако, она все- 

р. духовно не усвоила еще того новоевро- 
ійскаго облика, преимущественнымъ но- 
іиемъ котораго нынѣ является герман- 
іо. Россія не участвовала активно въ 
И новоевропеизма, она только заража- 
№. имъ. Не она, обольщенная чарами 
І83Я міра сего, утверждала культъ чело- 
Ію-бога — человѣко-звѣря, какъ индиви- 
|мьную, соціальную и политическую нор- 
[, Не она совершила протестантскій под- 
Івъ христіанства низведеніемъ его до прак- 
шой, мірской морали. Она можетъ от- 
ргауть эти духовныя начала новой исто- 
іи пойти своимъ особымъ путемъ.
Одно несомнѣнно, что историческое твор- 
ство родится изъ сердца народнаго, серд
це Россіи въ Православіи, а потому и 
некое творчество, какъ это хорошо вѣдомо 
и Достоевскому, есть раскрытіе и осу- 
йвленіе потенцій русскаго православія, 
іі Россію можно только вѣрить», сказалъ 
9fb, ибо зовъ, который она слышитъ въ 
Яр обращенъ къ будущему, къ тому,
( сокрыто за горизонтомъ исторіи. На
пнулись, посланные свыше, судные дни, 
нійсь новыя зваменія, и воскресаютъ 
№да. Нѣчто драгоцѣнное зародилось 
г душѣ народной, нѣчто новое пе- 
SHTO всей Россіей,—Царемъ и наро- 
іь. Совершился великій и въ своемъ 
ііеніи потрясающій фактъ: мы опять 
Йрили въ Россію. И этому духовному 
рожденію обязаны мы священной войнѣ 
«иренной жертвенности великаго рус
ич воинства.
h снова осязательно увидѣли духовную 
»ту русской души; на фонѣ цивили

зованнаго варварства, доселѣ гипнотизиро
вавшаго насъ, мы познали ея высшую ду
ховную культурность. Мы преклонились 
предъ простотой ихъ геройства и смире
ніемъ ихъ подвига; мы сердцемъ ощутили 
не только ихъ беззавѣтную храбрость, но 
и кротость, смиренномудріе, великодушіе. 
Ботъ почему въ дни скорби и мрака ти
хій свѣтъ вѣры наполняетъ наши сердца. 
Русское воинство на полѣ брани не только 
спасаетъ родину отъ страшнаго врага, ко
торый всѣми дарами взысканъ отъ князя 
міра сего: и богатствомъ, и умомъ, и зна
ніемъ, и даже отвагой, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
священной кровью своей оно духовно воз
рождаетъ Россію. Поэтому ихъ подвигъ 
ратный есть и подвигъ духовный. Витязи 
иноки Переев і.тъ и Ослябя, которыхъ по
слалъ преподобный Сергій Дмитрію Дон
скому на бой съ Мамаемъ, до днесь сопро
вождаютъ русское воинство сугубымъ слу
женіемъ своимъ: рыцари брани—подвиж
ники духа! Не всѣ призываются къ борьбѣ 
съ врагомъ внѣшнимъ, но къ борьбѣ съ 
духовнымъ врагомъ, разслабленностью и 
маловѣріемъ, призваны всѣ.

Сквозь недомолвки позитивиста проф. 
Гримма, сквозь риторическія полудекадент
скія фразы проф. Булгакова все же про
свѣчиваетъ уже ясно, что предъ глазами 
нашей интеллигенціи неотразимо сталъ 
фактъ, что неизбѣжный конецъ міровоззрѣ
нія нашей новоевропейской культуры, логи
ческій выводъ изъ него—это принципъ силы 
и матеріальныя выгоды превыше всего. А 
это практически, въ жизни народовъ, ведетъ 
къ войнѣ всѣхъ со всѣми и дикому варвар
ству. Общество въ испугѣ остановилось 
передъ этимъ фактомъ и ищетъ пути. От
дѣльные голоса уже призываютъ идти прямо 
къ вѣрѣ и народно-религіозному идеалу, 
иные къ тому же влекутъ издали, пригла
шая прислушаться къ суду «живого Бога 
исторіи», или говоря иначе Божія Промы
сла. Въ этотъ моментъ защитникамъ рели
гіознаго идеала грѣхъ безмолвствовать.

Выше изложенныя думы и волненія со-
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временнаго общества раскрываютъ предъ 
нами его духовную сущность со всѣми 
темными и свѣтлыми сторонами интелли
гентской жизни. Стихійный народный по
рывъ патріотическаго увлеченія захватилъ 
собственно только тѣ общественные элементы, 
которые жили одною жизнью съ народомъ 
или чутко прислушивались къ народу и его 
чувствами старались проникнуться сами. 
Тѣ же «народные просвѣтители», кото
рые привыкли смотрѣть на народную 
психологію и на родные идеалы, какъ 
на нѣчто такое, что должно преодолѣть, 
и теперь, какъ видимъ, самостоятель
но строютъ идеологію момента. При
чемъ крайніе лѣвые круги если не состав
ляютъ яркаго диссонанса въ общественномъ 
настроеніи, требующемъ, хотя и по разнымъ 
соображеніямъ, войны до конца, то только 
потому, что чувствуютъ, что по ихъ пути, 
противъ народнаго движенія, никто не пой
детъ. Можно сказать, что лучшій спо
собъ уронитъ всякое довѣріе простыхъ людей 
къ этимъ «просвѣтителямъ» это неукосни
тельно отмѣчать ихъ склонность и желаніе 
уступить врагу, оставить незаконченнымъ 
начатое патріотическое дѣло. Широкимъ же 
кругамъ интеллигенціи необходимо всесто
ронне выяснить зависимость германскаго 
одичанія отъ ихъ позитивной, безбожной 
культуры. Ф. Б.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Изданія церковной печати времени Импера
трицы Елисаветы Петровны. 174-1—1761.
Описали Б. И. Срезневскій и Л. JI. Бемъ. 
Петроградъ. 1914. 8°. I-—XL-(-l—557 стр.

Названный трудъ г.г. Срезневскаго и 
Бема посвященъ описанію книгъ, напеча
танныхъ въ царствованіе Императрицы 
Елисаветы Петровны (25 ноября 1741 г.
25 декабря 1761 г.) церковнымъ шриф

томъ. Своимъ происхожденіемъ это описаі 
обязано выставкѣ, устроенной Ймперато 
ской Академіей Наукъ въ 1912 г. 
память двухсотлѣтія рожденія М. В. Лом 
Носова. На выставкѣ этой въ ряду мноі ' 
численныхъ отдѣловъ, касающихся р; 
ныхъ сторонъ культурной исторіи царст 
ванія Императрицы Елисаветы Петровн 
между прочимъ находился обширный отдѣ 
книгъ церковной печати. Путемъ 
шенія съ болѣе извѣстными отечестве 
ными и нѣкоторыми иностранными книі 
хранилищами, а также съ нѣкоторы 
частными лицами, устроителямъ выстав 
удалось собрать и показать, за немноги 
исключеніями, почти все, что было наі 
читано церковнымъ шрифтомъ при Ии 
ратрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ. Этотъ с, 
чай далъ руководителямъ отдѣла пово; 
кромѣ краткаго каталога (VIII—IX. Ені 
и рукописи. Спб. 1912. 8°. I—ІІ+1 
168 стр.), сдѣлать возможно полное и 
дробное описаніе собранныхъ на выстаі 
книгъ. Впослѣдствіи эта задача была р 
ширена и привела составителей описа 
къ мысли представить возможно нош 
библіографію книгъ церковной печати ц 
ствованія Императрицы Елисаветы II 
ровны. Осуществленіе послѣдней мысли 
выразилось въ разсматриваемомъ тр’ 
г.г. Срезневскаго и Бема. „

Описанію названныхъ книгъ преді 
ствуетъ обширное предисловіе (I—XXX 
стр.), въ которомъ, послѣ краткихъ вв 
ныхъ замѣчаній и указаній о недостач 
прежнихъ библіографическихъ работъ 
описанію церковно-славянскихъ книгъ 
обще, говорится о количествѣ изданій, в 
чатанныхъ при Императрицѣ Елисав 
Петровнѣ церковнымъ шрифтомъ; о к 
гахъ церковной печати, изданныхъ 
Іоаннѣ Антоновичѣ (18 октября 1740 
25 ноября 1741 г.) и ихъ судьбѣ; о и 
графіяхъ, въ которыхъ печатались они 
ваемыя изданія; о различіи изданій типог 
фій южныхъ и сѣверныхъ и характериет
тѣхъ и лохгихъ съ художественной сторо
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переплетахъ того времени и т. п. Въ концѣ 
іредисловія находится небольшая замѣтка о 
щтературѣ времени Императрицы Елиса- 
іеты Петровны, поскольку она вырази
ли, въ изданіяхъ, напечатанныхъ церков- 
інмъ шрифтомъ. Наконецъ на страницахъ 
КХѴІІ—XXXIX предисловія находятся 
(поправки и дополненія къ тексту» опи-

Самое описаніе книгъ церковной печати 
іремени Императрицы Елисаветы Петровны 
лота дается на два отдѣла: основной (1— 
Й9 стр.) и дополнительный (450—476 стр.). 
Іъ первомъ помѣщено описаніе 428 изда- 
ІІ8 и во второмъ 35. Но, какъ указыв
ается въ предисловіи (XII стр.), означен
ие количество книгъ, напечатанныхъ въ 
арствованіе Императрицы Елисаветы Пе- 
ровны церковнымъ шрифтомъ, должно быть 
(іизнано далеко не полнымъ. Такъ, изъ 
Й описанныхъ здѣсь названій 123 ока- 
ілись неизвѣстными В. М. Ундольскому 
не вошли въ его «Хронологическій Ука- 

нель славяно-русскихъ книгъ церковной 
ечати» (М. 1871) и наоборотъ, изъ изда- 
І8, отнесенныхъ Ундольскимъ ко времени 
арствованія Императрицы Елисаветы Не
явны, не введено въ настоящее описа- 
Ів95, однихъ (53)—вслѣдствіе ненахожде- 
I» ихъ подлинниковъ, другихъ (41)—по 
юбходимости признанія ихъ несуществую
щій и третьихъ (1)—въ виду напечатанія 
к при Іоаннѣ Антоновичѣ.
Безъ сомнѣнія, знакомство съ разными, въ 
обенности малоизвѣстными, нашими книго- 
йилищами и изученіе архивныхъ доку- 
інтовъ соовѣтствующихъ типографій не 
Сбудетъ способствовать болѣе точному 
йсненію изданій, напечатанныхъ въ 
рисованіе Императрицы Елисаветы Пе
йны церковно-славянскимъ шрифтомъ. 
*ДУ тѣмъ, составители описанія вос
крешались только болѣе извѣстными книго- 
Шищами (перечень ихъ см. на 478 стр.) 
Швили безъ вниманія мало извѣстныя.

они совсѣмъ не воспользовались би
тами духовныхъ семинарій, оста

вили безъ вниманія многія епархіаль
ныя древлехранилища, церковно-истори
ческіе и археологическіе музеи, архив
ныя комиссіи и монастыри, въ которыхъ 
нашлось бы не мало изданій Елисаветин- 
скаго времени. Почему то они не восполь
зовались даже библіотекой Петроградскаго 
университета, гдѣ находится много разныхъ 
«словъ» въ изданіяхъ той эпохи.

Стремясь къ описанію но возможности 
всего напечатаннаго при Императрицѣ 
Елисаветѣ Петровнѣ церковно-славянскимъ 
шрифтомъ, г. г. Срезневскій и Бемъ, однако, 
ограничили себя требованіемъ ввести въ 
свою книгу лишь тѣ изданія, которыя имѣютъ 
точныя хронологическія даты, и отвергли 
тѣ, которыя такихъ датъ не имѣли. Эти 
отвергнутыя изданія, такъ называемыя 
«бланковыя», какъ-то: ставленныя грамоты 
на разные духовные чины и должности, 
антиминсы, разрѣшительныя грамоты умер
шимъ и т. п., въ которыхъ текстъ печа
тается съ пропускомъ для соотвѣтствую
щихъ вставокъ отъ руки. По словамъ со
ставителей описанія, «изданія эти пока... не 
поддаются учету» (XI стр.), разумѣется 
точному относительно времени ихъ напеча
танія. Но думается, не лишнимъ было бы, 
если бы въ концѣ книги, въ видѣ прило
женія, были описаны и приложены въ 
снимкахъ нѣкоторыя изъ такихъ изда
ній, несомнѣнно извѣстныя составителямъ 
описанія (см. XVI каталогъ выставки. 
Церковный отдѣлъ. Слб. 1912, стр. 
32—33). Кромѣ того, въ это описаніе 
не вошло нѣсколько изданій и обыч
наго характера за, отсутствіемъ въ нихъ 
точныхъ хронологическихъ датъ, хотя по 
внѣшнимъ признакамъ они и должны быть 
отнесены ко времени царствованія Импе
ратрицы Елисаветы Петровны.

Въ описаніе г. г. Срезневскаго и Бема 
вошли только изданія, напечатанныя въ 
четырехъ типографіяхъ: Московской Сѵно
дальной, Кіево-Печерской, Черниговской при 
Свято-Троицкомъ Ильинскомъ монастырѣ и 
Петроградской Александро-Невской. Что же
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касается церковно-славянскихъ изданій того 
времени, вышедшихъ изъ типографій: Ви
ленской, Могилевской, Почаевской и Су- 
прасльской, то послѣднія не введены въ 
описаніе на томъ основаніи, что эти города 
и мѣстечки вошли въ составъ Россійской 
Имперіи уже послѣ Императрицы Елиса
веты Петровны.

По плану изданія всѣ книги располо
жены въ хронологическомъ порядкѣ по го
дамъ’выхода ихъ въ свѣтъ. Но подъ каж
дымъ годомъ книги размѣщены не въ хро
нологическомъ порядкѣ, въ виду невозмож
ности опредѣлить точныя даты ихъ вы
хода, а въ алфавитномъ по первому слову 
заглавія (титула) или названія. Описаніе 
каждой книги дѣлится на нѣсколько частей. 
Въ началѣ описанія прежде всего дается 
краткое заглавіе книги, напечатанное граж
данскимъ шрифтомъ, съ указаніемъ мѣста 
печати, года, формата и числа листовъ ну
мерованныхъ и ненумерованныхъ. Затѣмъ 
приводится точное заглавіе книги, напеча
танное славянскимъ шрифтомъ, съ полнымъ 
соблюденіемъ строчныхъ и прописныхъ 
буквъ, титлъ, знаковъ препинаній и съ 
указаніемъ дѣленія на. строки. Далѣе сооб
щаются данныя о счетѣ тетрадей и о по
мѣтахъ на нихъ. Наконецъ, помѣщаются 
свѣдѣнія о художественной отдѣлкѣ—о 
рамкахъ, заставкахъ, концовкахъ, узорныхъ 
буквахъ, киновари и гравюрахъ, съ ука
заніемъ мѣста нахожденія послѣднихъ въ 
книгѣ, ихъ содержанія и надписей на нихъ. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, при разнород
номъ составѣ книги, приводится и ея со 
держаніе. Въ концѣ описанія каждой книги 
дается ссылка на «Хронологическій Ука
затель» У идольскаго или указаніе, что дан
ная книга въ немъ не значится, и свѣ
дѣнія о томъ, гдѣ находится книга, послу
жившая оригиналомъ для описанія. Бо
лѣе замѣчательные и заслуживающіе вни
манія выходные листы, характерныя за
главія, гравюры, заставки и концовки, 
отдѣльныя начальныя буквы или образ
цы текста очень часто приводятся въ

снимкахъ, съ указаніемъ при каждомъ раз
мѣра оригинала въ сантиметрахъ. Такихт 
снимковъ здѣсь помѣщено болѣе ста, на
глядно и прекрасно иллюстрирующихъ опа- 
сываемыя изданія.

Къ описанію приложенъ рядъ указате
лей, имѣющихъ очень важное значеніе. 
Таковы: 1) «Краткій хронологическій ука 
затедь книгъ церковной печати» (479— 
527 стр.), напечатанныхъ при Императриц'! 
Елисаветѣ Петровнѣ, въ который вошли толь 
ко книги основного описанія (1—449 стр.) 
съ указаніемъ книгохранилищъ, гдѣ нахо 
дится описываемое изданіе; 2) «Список! 
книгъ, извѣстныхъ только по библіографа 
ческимъ пособіямъ» (528 — 533 стр.), вг 
который внесены 53 названія, существова 
ніе коихъ сомнительно; съ одной стороны- 
составителямъ описанія не удалось разь 
скать ихъ ни въ одной изъ извѣстных’ 
библіотекъ, а съ другой—нѣтъ достаток 
ныхъ основаній и сомнѣваться въ правил 
ности указаній Кастерина, Сопикова 
Ундольскаго, упоминающихъ о нихъ в 
своихъ перечняхъ; 3) «Списокъ книп 
въ библіографическіе указатели внесенных 
ошибочно» (533—538 стр.), гдѣ помѣщеЕ 
48 названій, неправильно приписываемых 
въ нѣкоторыхъ библіографическихъ раб< 
тахъ къ изданіямъ царствованія Импері 
трицы Елисаветы Петровны; 4) «Си 
сокъ книгъ 1741 года», напечатанныхъ 
вступленія ва престолъ Императрицы Ел 
саветы Петровны (539 стр.), въ колич 
ствѣ 7, изданіе коихъ должно быть отн 
сено къ царствованію Императора Іоані
Антоновича; 5) «Алфавитный указате 
изданій» (541—545 стр.), помѣщенны: 
въ настоящемъ описаніи; 6) «Указате 
изданій по мѣсту печати» (546 стр.)_ 
7) «Указатель личныхъ именъ» (54У 
552 стр.), упоминаемыхъ въ описаніи, 
стр. 478 находится перечень библіотекъ 
въ количествѣ 30, и частныхъ собраній 
въ количествѣ 7, по экземплярамъ кои 
сдѣлано описаніе книгъ. Здѣсь не лишни 
бытъ бы еще указатель тѣхъ библіограф
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дел» работъ и замѣтокъ, которыми 
,г. Срезневскій и Бемъ, по ихъ словамъ 
II стр.), пользовались при составленіи 
юего описанія. Къ сожалѣнію, такой 
азатель отсутствуетъ. Правда, еъ ва- 
внномъ «хронологическомъ указателѣ» 
179 — 537 стр.), при обозначеніи мѣста 
раненія описываемыхъ изданій, иногда 
ірѣчаются ссылки на эти библіографиче- 
sie труды, но ссылки эти настолько кратки, 
ю пользоваться ими въ нѣкоторыхъ слу- 
іяхъ очень трудно.
Съ внѣшней стороны трудъ г.г. Срезкев- 

вго и Бема исполненъ довольно изящно, 
пиная съ обложки, украшенной велико- 
інною рамкою изъ Псалтири слѣдованной 
156 года Кіевскаго изданія, и кончая 
рифтомъ и бумагою. Опечатокъ почти 
ігь.
Въ общемъ составленное г.г. Срезнев- 
иъ и Бемомъ описаніе изданій церковной 
ііати времени Императрицы Елисаветы 
«ровны является прекраснымъ руковод
имъ по библіографіи той эпохи и заслу
шаетъ полнаго вниманія.
Въ заключеніе разсматриваемой книги 

і. Срезневскаго и Бема необходимо замѣ
нъ, что послѣдняя представляетъ изъ себя 
писки», съ перемѣною лишь обложки и 
манія, изъ предпринятаго Императорской 
адеміей Наукъ изданія, подъ заглавіемъ: 
иоящая подъ Высочайшимъ Его Импа- 
горскаго Величества Государя Импера- 
(а покровительствомъ выставка «Ломоно
в и Елисаветинскоѳ время», томъ IV. 
иски напечатаны всего лишь въ количе
й 50 экземпляровъ, о чемъ можно только 
айне пожалѣть, такъ какъ означенный 
томъ, до выхода въ свѣтъ первыхъ 

къ, въ продажу не поступитъ, да и 
Мѣдствіи будетъ продаваться только 
Йстно съ первыми. Цѣна оттисковъ не 
Некая—6 рублей.

В. Барвинокъ.

ТГТ-:---♦ > < 4----

Прот. Л. Бобровъ.—Избранныя слова, по
ученія и рѣчи. Съ портрет, авт. Сергіевъ 

Посадъ. 1914 г. Ц. 1 руб.

Слово... Вотъ необходимое орудіе, кото
рымъ всегда долженъ быть вооруженъ па
стырь. Дѣло каждаго пастыря—сѣять доб
рое сѣмя на нивѣ духовной. Но, прежде 
чѣмъ сѣять, пастырь долженъ вспахать— 
подготовить почву для сѣянія. Если пахарь 
пользуется различными орудіями для обра
ботки земли, то у пастыря во всѣхъ слу
чаяхъ,—при обработкѣ почвы духовной и 
при сѣяніи,—одно и то же орудіе—слово. 
Вотъ каково значеніе слова для пастыря! 
Если же такъ, то понятно, что оно всегда 
и всюду должно сопутствовать пастырю, и 
пастырь долженъ всегда заботиться объ 
усовершенствованіи этого незамѣнимаго для 
него орудія. Дѣйствительно, на такое зна
ченіе слова и указываетъ пастырю Слово 
Божіе. «Проповѣдуй слово, настой благо
временно и безвременно» (2 Тим. IV, 2). 
Въ особенности необходимо пастырю при
бѣгать къ этому мечу духовному и пре
ступно держать его вложеннымъ въ ножны 
въ настоящее время, когда народъ нашъ 
почувствовалъ особенно жажду слышать 
слово. Если эта жажда не удовлетворяется 
пастыремъ, то народъ неизбѣжно идетъ 
искать удовлетворенія ея у иныхъ настав
никовъ, и очень часто, конечно, у такихъ, 
слово которыхъ принесетъ прямой вредъ 
ему и Церкви и не направитъ, а отвле
четъ съ пути добродѣтели. Пастырь не 
долженъ тяготиться, но, наоборотъ, долженъ 
радоваться, что народъ не сномъ лѣнивца 
спитъ, но имѣетъ разнообразные запросы 
духа и съ этими запросами прежде всего 
къ нему обращается. Не сѣй же, пастырь, 
скудостію,, да не скудостію пожнешь! (2 Кор. 
IX, 6). Но что и какъ сѣять? Вѣдь каж
дый надѣленъ различнымъ, по степени со
вершенства, орудіемъ сѣять. Кто не согла
сится, что сѣяніе слова—дѣло трудное, какъ 
и все вообще дѣло пастырское. Здѣсь прежде 
всего на помощь сѣятелю приходитъ самая
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жизнь съ ея различными запросами, Какъ 
пахарь не одинаково воздѣлываетъ различ
ную по качеству почву земли и не одно 
и то же вездѣ сѣетъ сѣмя, такъ а пастырь 
по разнообразнымъ запросамъ душъ люд
скихъ подмѣтитъ—какъ воздѣлывать и 
какое сѣмя сѣять на разную почву душъ 
своихъ пасомыхъ. Какъ во всѣхъ вообще 
случаяхъ, такъ и здѣсь, жизнь остается 
самымъ вѣрнымъ руководителемъ и настав
никомъ. Достаточно только имѣть сердечное 
желаніе воздѣлывать и сѣять и пристально 
смотрѣть на народную жизнь. Однако, -и 
при столь надежномъ руководителѣ нелиш
нимъ бываетъ, а иногда и прямо необхо
димымъ, въ особенности для начинающихъ 
пастырей, обращаться за руководствомъ и 
помощію къ опытнымъ сѣятелямъ, долгіе 
годы трудившимся на нивѣ Христовой. Къ 
такимъ то опытнымъ сѣятелямъ слова, ко
торые могутъ быть кормчими не только 
для своего стада, но и для младшихъ 
братьевъ-пастырей, и принадлежитъ отецъ 
протоіерей А. Бобровъ, слова, поученія и 
рѣчи котораго и привлекли къ себѣ наше 
вниманіе. Въ теченіе почти полустолѣтія 
о. протоіерей является неутомимымъ слу
жителемъ слова. Во всѣхъ весьма разно
образныхъ случаяхъ жизни простого, на
рода и интеллигенціи онъ является съ 
своимъ неизмѣннымъ и надежнымъ ору
діемъ—словомъ. Вездѣ и всегда оно зву
читъ у него просто, искренно и сердечно, 
всегда касается самыхъ чувствительныхъ 
струнъ въ сердцахъ слушателей, и само 
совершенствуется настолько, что въ сло
вахъ предъ плащаницей и въ Великій 
Пятокъ по справедливости выступаетъ образ
цомъ. Проповѣдникъ видимо обладаетъ 
искусствомъ—подмѣтить психологію слуша
телей а предлагаетъ имъ каждый разъ то 
именно назиданіе, которое какъ нельзя бо
лѣе отвѣчаетъ ихъ настроенію. Намъ не 
принадлежитъ честь—прежде другихъ оцѣ
нивать многоцѣнный трудъ почтеннаго 
г. протоіерея,—высокое достоинство его 
уже отмѣтили нѣкоторые провинціальные

органы періодической печати, среди коп 
рыхъ «Духовная Бесѣда» и указывает 
исключительное и рѣдкостное качество пр< 
повѣдника-автора,—«проникновеніе во ею 
трения го человѣка» (сент. 1914 г.). Надо; 
говорить еще, что, обладая столь высоки 
внутренними достоинствами, слово паси 
таго автора отличается также и болъпш 
внѣшними достоинствами. Въ заключен 
не можемъ не высказать пожеланіе, чтоб 
опытный сѣятель и ревностный служите: 
слова подарилъ въ будущемъ своимъ мда) 
шимъ соработникамъ-пастырямъ сборнпі 
поученій на воскресные дни и велик 
праздники, еъ которыхъ безъ сомнѣнія і 
знаетъ недостатка его почти полѵвѣкок 
проповѣдни ческая п рантика.

Членъ проповѣдническаго отдѣла П 
етырско-Просвѣтіпельиаго Братства д 
Императорской Московской духовп 
академіи святц. Н. Бѣляевъ.

і Иванъ Григорьевичъ Левкоевъ,

5 марта скончался преподаватель В; 
димірской духовной семинаріи — Ива; 
Григорьевичъ Левкоевъ.

Почившій—уроженецъ Владимірской епа 
хіи, студентъ Владимірской семинаріи, ка 
дидатъ-магистрантъ Московской духовв 
Академіи (1886 года). На службѣ въ р( 
ной семинаріи г. Левкоевъ состоялъ 
5 декабря 1886 года; изъ литературны 
трудовъ его могутъ быть отмѣчены сбі 
ники назидательнаго и гомилетическаго: 
рактера—«Добрый другъ» и «христіане: 
добродѣтели», а затѣмъ статьи, помѢщі 
ныя въ журналахъ—«Отдыхъ христианин; 
«Трезвая жизнь», «Воскресный благовѣсти 
«Владимірскія Епархіальныя вѣдомости» 
«Труды Владимірской Архивной Комяссі

Повѣсть г. Левкоева—«Протодіаконъ» 
Россіи», помѣщенная въ «Историческомъ 1 
стникѣ», обратила на себя вниманіе шири 
публики. Но почившій заслужилъ себѣ і 
пулярность и любовь не преподавате.
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ими или литературными талантами, а 
мт, что былъ поразительно простымъ въ 
^ращеніи, сердечнымъ и отзывчивымъ на 

горя и близкихъ, и совершенно посто-
Ьоннихъ ему людей. Большинству своихъ 
рениновъ онъ говорилъ: «ты», «братецъ» 
і иод. Тѣ, въ свою очередь, чуть ли не въ 
Ійаза называли его—«батей».

Искренно благочестивый, онъ истово со~ 
йюдалъ все, положенное церковнымъ уста
мъ и завѣтами старины. Оригинальность 
|фкденій и колоритный, чисто русскій языкъ,

али Ивана Григорьевича.незамѣнимымъ
Собесѣдникомъ.

Вообще сошелъ въ могилу не только 
акѣтный провинціальный работникъ, во и 
шпичный великороссъ. И долгъ многочислен- 
іьіхъ учениковъ Ивана Григорьевича—дать 
иеріалы, касающіеся его личности, вмѣстѣ 
а тѣмъ исторіи Владимірской семинаріи, 
юторой онъ отдалъ всѣ свои силы, слнпі- 
імъ рано надломленныя тяжелыми, еще 

іъ недавнее время, условіями епархіаль- 
юй и учебной службы. '

тъ Волынской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ опую 2 января 1915 г. 

иуііпло прошеніе мѣщанина Николая Николаевича 
Ировольскаго, жительствующаго на станціи Нана
йка Ю.-З. ж. д., о расторженіи брака его съ женоіі 
(Мей Андреевой Добровольской, урожденной Костке- 
ііічъ, вѣнчаннаго причтомъ соборной церкви города 
іевдеръ, Кишиневской епархіи, 22 августа 1893 года.
‘ заявленію просителя Николая Николаевича Дооро- 
Ійьскаго безвѣстное отсутствіе его супруги Юліи 
Івдреевой Добровольской, началось изъ города Ж ме
тни съ 1895 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
мица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
детно отсутствующей Юліи Андреевой Доброволь
ной, обязываются немедленно доставить оныя въ
минскую духовную консисторію.

9тъ Грузино-ИмеретЕнсжой Святѣйшаго
Правительствующаго Сѵнода Конторы 

|мъ объявляется, что въ оную 20 іюня 191S года 
ІКгупило прошеніе Параскевы Назаровны Мнроновой- 
ІЙпсовой, жительству ющеіі въ селеніи Бннагадахъ, 
|іі С уч. Валахапо-Сабунчнпск, полиціи о расторженіи 
■рака ея съ мужемъ Иваномъ Ѳедоровичемъ Зінроно- 
■шгь-Декпсовымъ, вѣнчаннаго причтомъ Покровской 
■Ша Астрахани ц-ркви, 8 яипаря 1897 года. Позаяв* 
■(ііію просіІтельницы Параскевы Назаровны Мпропо- 
■•и-Деписовой безвѣстное отсутствіе ея супруга Ивана 
ІЧоровича Миронова-Денисова началось изъ города 
(«ратова въ 1902 года-. Силою сото объявленіи всѣ 
■Иста н лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 

‘"пстно отсутствующаго Церия Ѳедоровича Ми-

ронова-Декисова, обязываются памедлепао доставать 
оныя въ і рузаио-Емервтинскую Сунодальаую Контору.

Отъ Грузина-Имеретинской Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода Конторы 

симъ объявляется, что въ ояую 17 октября 1914 года 
вступило прошеніе Василія Георгіевича Руруа, жи

тельствующаго въ селѣ Орка, Сепакскаго уѣзда о 
расторженіи брака его съ женой Ксеніей Батуевной 
Pjpya, урожденной Купрейшвяли, вѣнчаннаго при
чтомъ Оркской св, Ѳеодора Тирона церкви 36 сентября 
1909 года. Йо заявленію просителя Василія Георгіеви
ча Руруа безвѣстное отсутствіе его супруги Ксеніи 
Батусвны Руруа, началось изъ села Орка, Сепакскаго 
уѣзда, въ 1909 г. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующей Ксеніи Б ату ев нм Руруа- 
Купрейшвилч, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Грузино-Имеретинскую Суаодальную Кон
тору., *

Отъ Грузико-Имеретинской Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода конторы 

епмъ объявляется, что въ оную 7 Февраля 1915 года 
зступпло прошеніе Елены Парцовкы Долгановой, жи

тельствующаго въ Тифлисѣ, о расторженіи брака ея 
съ мужемъ Николаемъ Васильевичемъ Долгановымъ 
вѣнчаннаго причтомъ Тифлисской Квашветской Георгі
евской церкви 20 января 1902 года. Но заявленію про
сительницы Елены Иарновпы Долгановой безвѣстное 
отсутствіе ея супруга Николая Васильевича Долганова 
началось изъ города Тифлесз съ 3905 г. Силою сего 
объявленія псѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Ни
колая Васильевича Долганова, обязываются немедлен
но доставить оныя въ Грузино-Имеретинскую Сѵно
дальную Контору.

Отъ Грузино-Имеретинской Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода Конторы 

симъ объявляется, что въ оную 3 декабря 3914 года 
вступило прошеніе Алексѣя Евгран-овача Коробкина 

жительствующаго въ поселкѣ Лермонтовскомъ, Джеват- 
ская у., о расторженіи брака его съ женой ЕвФросяніей 
Семеновной Коробккнои, вѣнчаннаго пркчтомъ Успен
ской, села Успенскаго Кубанск обл., церкви S3 января 
1904 года. По заявленію просителя Алексѣя Евграфо
вича Коробкина безвѣстное отсутствіе его супруги 
ЕвФроспніи Семеновны Коробкппой началось изъ стан. 
Николаевской, Кубанской обл. съ 1904 г. Сплою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія 
о пребываніи безвѣстно отсутствующей Евсрросиніи 
Семеновны Коробкппой, обязываются немедленно до
ставить оныя въ Грузино-Емеретпнскую Суиодальную 
Контору.

Птъ Грузино-Имеретинской Святѣйшаго 
У Правительствующаго Сѵнода Конторы 
симъ объявляется, что въ опую 12 мая 1930 года 
вступило прошеніе Евфпміи Климовны Ольшевской жи
тельствующей въ гор. Тифлисѣ, о расторженіи брака 
ел съ мужемъ Антономъ Семеновичемъ Ольшевскимъ, 
вѣнчаннаго причтомъ Еласаветпольскаго св. Але- 
ксзіідронепскаго собора 30 мая 1899 года, ііо заявленію 
просительницы Евфкміи Климовны Ольшевской без
вѣстное отсутствіе ея супруга Антона Семеновича 
Ольшевскаго началось изъ города Еліісавѳтполя съ 
1903 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующаго Аптона Семеновича Ольшевскаго, обя
зываются немедленно доставятъ оныя въ Грузино- 
Имеретгінскуто Сѵнодальную Контору.

Отъ Грузино-Емеретинской Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода Конторы 

симъ объявляется, что въ оную 2 Феврали 1915 года 
вступило прошеніе Александры Никитишны Скѵпово$.
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жительствующей яъ городѣ ТмфлксѢ, не Михайлов
ской ул., № 114, о расторженій! брака ея съ мужемъ 
Николаемъ Никифоровичемъ Скуповымъ, вѣнчаннаго 
причтомъ Христорождественской церкви, села Оркмиа, 
Саратовскаго уѣзда, 30 января 1506 г. Но заявленію 
просительницы Александры Никитишны Скуповой 
безвѣстное отсутствіе ея супруга Николая Никифоро
вича Скупова началось изъ села Оркмна, Саратовскаго 
уѣзда,- съ 1906 г. Силою сего объявленія всѣ мѣста и 
лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутсгивующая Николая Пикофоровича 
Скупова, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Грузино-Имеретинскую Сѵнодальную Повтору.
—------------------------------------------------------------------------- -—

Отъ Енисейской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 7 іюля 1914 года 

вступило прошеніе крестьянки Могилевской гу
берніи, Климовичскаго уѣзда, Найдековичской воло
сти и села Стееанкды Евѳаміевой Локтевой, житель
ствующей въ селѣ Дѣтлсвекомъ, Шалаболкнской во
лости, Минусинскаго уѣзда, Енисейской губерніи, о 
расторженіи брака ея съ мужемъ Георгіемъ Сергѣевымъ 
Локтевымъ, вѣнчаннаго причтомъ ІОрковщинской цер
кви, Могилевской епархіи 12 мая 1891 года. Но заявле
нію просительницы Степаниды Евекмовой Локтевой, 
безвѣстное отсутствіе ея супруга Георгія Сергѣева 
Локтева началось изъ села Нздѣііковнчъ въ апрѣлѣ 
мѣсяцѣ 1901 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія в пребываніи без
вѣстно отсутствующая Георгія Сергѣева Локтева, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Енисей
скую духовную консисторію.

Отъ Екатеринославской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 27 января 1915 г. 

вступило прошеніе крестьянки с. Гуровки Александрій
скаго уѣзда, Херсонской губ., Маріи Романовны Фур
совой, жительствующей въ гор. Екатеринославѣ, Ка
менная ул., домъ Бабовникова, о расторженіи брака ея 
съ мужемъ Евстафіемъ Емельяновымъ Фурсовымъ, 
вѣнчаннаго причтомъ церкви Лазаревской, гор. Екате
ринослава. По заявленію просительницы Маріи Рома
новны Фурсовой безвѣстное отсутствіе ея супруга 
Евстафія Емельянова Фурсова качалось изъ гор. Ека
теринослава къ 1906 г. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующаго Евстафія Емельянова Фур
сова, обязываются немедленно доставить оныя въ Ека
теринославскую духовную консисторію.

Отъ Кіевской духовной консисторія 
еимъ объявляется, что въ окую 15 ноября 1914 г. 

вступило ирсшеаіе крестьянин Христины Евтропіевой 
Боровикъ, урожденной Ѳомепко жительствующей въ 
м. Стеблевѣ, Каневскаго уѣзда, Кіевской губерніи о 
расторженіи брака ея съ мужемъ Стефаномъ Григоріе- 
вымъ- Боровикъ, вѣнчаннаго причтомъ Преображен
ской церкви, села Стеблева, Каневскаго уѣзда, 16 апрѣ
ля 1906 года. По заявленію просительницы Христины 
Евтропіевой Боровикъ, безвѣстное отсутствіе ея су
пруга СтеФана Григорьева Боровика началось изъ 
м. Стеблева болѣе 5 лѣтъ тому иазадъ. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія 
о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Стефана 
Григоріева Боровика, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Кіевскую духовную консисторію.

Отъ Кіевской духовкой консисторіи 
симъ объявляется, что въ окую 19 іюля 1914. года 
вступило прошеніе крестьянки Йаріи Яковлевны Че

редниченко, урожденной Яковенковой, жительствую
щей въ гор. Черкассахъ, по Николаевской ул., въ 
д. Диккера о расторженіи брака ея съ мужемъ крестья- 
нижемъ села Микуличъ, Кіевскаго уѣзда и губерніи, 
Евдокимомъ Меркуріевымъ Чередниченко, вѣнчаннаго 
причтомъ Святе-Преображенской церкви, и. Смѣлы, 
Черкасскаго уѣзда, 3 Февраля 1907 года. По заявленію 
просительницы Маріи Яковлевны Чередниченко без- 
вѣеткве отсутствіе зя супруга Евдокима Меркуріева

Череднгеченка началось изъ м. Смѣлы, нъ апрѣлѣ щ 
сяцѣ 1908 г. Силою сего объявленія всѣ мѣста н лпцг 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи дезвястп 
отсутствующаго Евдокима ЗІеркуріева Чередничепт 
обязываются немедленно доставить оныя въ Кіевску 
духовную консисторію.

Отъ Кіевской духовной консисторі:
еимъ объявляется, что въ оную 7 мая 1914 гоз 

вступило прошеніе крестьянина Монсея Исидора Гнь 
боля, жительствующаго въ селѣ Спичинцахъ, Epot 
ковской волости, Сквирскаго уѣзда, о расторженіи брак 
его съ женой Гликеріей Павловой Гныболи, урожден 
пой Гаврилюковой, вѣнчаннаго причтомъ Хряск 
Рождественской церкви села Макаровки, Сквнрскаг 
уѣзда, 11 Февраля 1907 года. По .заявленію просктел 
Моисея Нездорова Гныболи безвѣстное отсутствіе его су 
пругм Гликеріи Павловой Гниболн началось азъ сел 
Макаровки 6 лѣтъ тому назадъ. Силою сего объяви 
нія, всѣ мѣста я лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пре 
бываніи безвѣстно отсутствующей Гликеріи Павле 
вой Гныболи, обязываются немедленно доставить «вы 
въ Кіевскую духовную консисторію.

Атъ Костромской духовной консисторі 
О симъ объявляется, что въ оную 9 октября 19131 
вступило прошеніе крестьянки деревни Исаева, Горкоі 
ской волости, Кннешемскаго уѣзда, Пелагеи Тихоне 
вой Румянцевой, происходящей изъ крестьянъ той ж 
деревни, жительствующей близь города Кинешмы п 
Фабрикѣ Томна, о расторженіи брака ея съ мужем' 
Матвѣемъ Петровымъ Румянцевымъ, вѣнчаннаго прі 
чтомъ Введенской церкви погоста Введенскаго, Киш 
шѳмекаго уѣзда, 2 Февраля 1907 года. По заявлено 
просительницы Пелагеи Тихоновой Румянцевой бе; 
вѣстное отсутствіе ея супруга Матвѣя Петрова Румян 
цена началось изъ города Кинешмы съ 18 октябр 
1909 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лице 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно on 
сугпстеующаго Матвѣя Петрова Румянцева, обязь 
ваются немедленно доставить оныя въ Костроаскуі 
Ѵуховвую консисторію.

Отъ Курской духовной консисторі:
симъ объявляется, что въ оную 4 ноября 1914 

вступило прошеніе крестьянина Ѳеодота Никифоров 
Нагорпяго, жительствующаго въ с. Поповой слободъ 
Яутивльскаго уѣзда, о расторженіи брака его съ же 
ной АгаФІею Петровою Нагорнею, вѣнчаннаго при 
чтомъ Св. Троицкой церкви с. Поповой елободы, 11} 
тивльскаго уѣзда, 30 октября 1900 года. По заявлена 
просителя Ѳеофана Никифорова Нагорпяго, безвъег 
ное отсутствіе его супруги Агяфін Петровой Иагер 
ней началось изъ с. Поповой слободы въ 1905 годт| 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могуті) 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствун 
щей Агафіи Петровой Наюрней, обязываются немы 
ленно доставить оныя въ Курскую духовную копен 
сторію.

Отъ Литовской духовной КОНСИСТОрИ 
енмъ объявляется, что въ оную 21 марта 1914 

вступило прошеніе крестьянина Василія Петрович 
Квашенкова, жительствующаго въ Сурдегскомъ Св 
Духовомъ монастырѣ, Вилкомирскаго уѣзда, Ковея 
ской губерніи, о расторженіи брака его съ женой Екг 
териной Игнатьевой Квапіепковой, урожденной Конь' 
ркной вѣнчаннаго причтомъ Богоявленской церкві 
села Малѣевки, Льговскаго у., Курской губ., 8 ноябр, 
1871 года. По заявленію просителя Василія Петрович, 
Квашенкова безвѣстное отсутствіе его супруги Екате 
рыны Игнатьевой Ккагоенковой, урожденной Копырі 
ной, началось изъ деревни Арсеніевки, Ниже-Дер'"”‘ 
ской волости, Льговскаго уѣзда, Курской губер81’ 
1874 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лшь 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно ю 
сутствующсй Екатерины Игнатьевой Квашенкова 
сбязызаются немедленно доставить оныя въ Лятовскуі 
духовную консисторію.
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In, Московской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 8 Февраля 1914 г- 
(гунило прошеніе жены уволеннаго въ запасъ кано- 

вра изъ крестьянъ Зубцовскаго уѣзда, Родненской 
«ости, сельца Ветихиио Александры Петровой Соко- 
івой о расторженіи брака ея съ мужемъ Филиппомъ 
рполитовымъ Соколовымъ, вѣнчажиагѳ причтомъ 
Кіевской церкви, села Картина, Рузскаго уѣзда, 8 Фе
рм 1884 года._ По заявленію просительницы Але- 
іэндры Петровой Соколовой, безвѣстное отсутствіе ея 
упруга Филиппа Ипполитова Соколова началось изъ 
ір, Москвы въ 1894 году. Силою сего объявленія 
15 мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія в яребм- 
”•* безвѣстно отсутствующаго Филиппа Ипполи- 
иа Соколова, обязываются немедленно доставить 
им въ Московскую духовную консисторію.

|ТЪ Пензенской духовной консисторіи 
Ісяыъ объявляется, что въ оную 19 декабря 1914 г. 
іуппло прошеніе крестьянина села Елыпанкж. Пен- 
икаго уѣзда и губ., Андрея Герасимовича Ливатова, 
иольствующаго въ городѣ Пензѣ, по Коаыиу-Болоту, 
ІХЪ Ливановой, о расторженіи брака «го съ женой 
шеаветою Ивановою Лнватоиою, вѣнчаннаго при
вить Духосошественской церкви, гор. Пензы, 7 Фе
ям 1900 года. По заявленію просителя Андрея Гера- 
іровича Ливанова безвѣстное отсутствіе его супруги 
івсаветы Ивановой Ливановой началось нзъ города 
мы, 12 лѣтъ тому назадъ. Силою еего объявленія 
t мѣста и лица, могу щія имѣть свѣдѣнія о пребы
ли безвѣстно отсутствующей Елисаветы Ева- 
мй Ливановой, обязываются немедленно доставить 
ім въ Пензенскую духовную консисторію.

тъ Рязанской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ окую 1 декабря 1914 г. 

тупило прошеніе крестьянки деревни Дороѳеевон, 
«ьской волости, Спасскаго уѣзда, Рязанской губ.’ 
івы Петровой Родпной, о расторженіи брака ея съ 
[ииъ Антономъ Ивановымъ Родинымъ, вѣнчаннаго 
птомъ Благовѣщенской церкви села Бѣльскаго, 
августа 1898 года. Ио заявленію просительницы 

ты Петровой Родиной безвѣстное отсутствіе ея су- 
ута Антона Иванова Родппа началось изъ деревни 
іроѳеевой, Бѣльской волости, Спасскаго уѣзда. Силою 
го объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣ- 
мвпребываніи безеѣстпоотсутснівующаіоАніпона 
това Родина, обязываются немедленно доставить 
и въ Рязанскую духовную консисторію.

къ Самарской духовной консисторіи 
Свит, объявляется, что въ оную вступило проше- 
ікрестьянки села Большой Глушицы, Николаевскаго 
зда, Евдокіи Павловой Черновой, жительствующей
с. Большой Глуінницѣ, о расторженіи брака ея 
мужемъ Иваномъ .Михайловымъ Черновымъ, вѣн- 
іааго причтомъ церкви села Большой Глушицы 
октября 1901 года. Но заявленію просительницы 
докін Павловой Черновой, безвѣстное отсутствіе 
(упруга Ивана Михайлова Чернова началось изъ 
большой Глушицы болѣе 10 лѣтъ тому назадъ, 
«ио сего объявленія всѣ мѣста к йица могущія 
йь свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую- 

Ивана Михайлова Чернова, обязываются кемед- 
Ио доставить въ Самарскую духовную консисторію.

Смоленской духовной консисторіи 
І«мь объявляется, что въ оную 15 сентября 1914 г, 
Тпило прошеніе крестьянки Смоленской губерніи, 
Ювщвнскаго уѣзда, Сырокоренско-Аипецкой воло- 

Деревни Киселевой Хрнстипіи Михайловой Хохло- 
Мімаущей во 2 части города Рославля, по Нвж- 
Мобыревкѣ, въ кв. Поповой, о расторженіи брака 
сі мужемъ Василіемъ . Ѳеодоровымъ Хохловымъ, 
Мйяаго причтомъ Ильинской города Смоленска 
'ва 2 Февраля 1887 года. Ио заявленію проептель- 
11 Христниіи Михайловой Хохловой безвѣстное 
ктвіе ея супруга Василія Ѳедорова Хохлова

началось изъ города Смоленска съ 1896 года. Силою 
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть 
свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго 
Василія Ѳеодорова Хохлова, обязываются немедленно 
доставить оныя въ Смоленскую духовную консисторію.

Отъ Тавричесской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 5 ноября 1914 г. 

вступило прошеніе коллежскаго секретаря СтеФана 
Ромуальдова Маковскаго, жительствующей въ городѣ 
Симферополѣ, по Губернской ул., въ домѣ № 34, о 
расторженіи брака его съ женой Любовью Ивановною 
Моловской, вѣнчаннаго причтомъ Нантелеймоновской 
церкви села Болто-чокакъ, Симферопольскаго ѵѣзда, 
8 января 1888 года. Ио заявленію просителя Стефана 
Ромуальдова Маковскаго безвѣстное отсутствіе его 
супруги Любови Ивановой Маковской началось изъ 
города Симферополя съ 1894—1895 года. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и липа, могущія имѣть свѣдѣ
нія о пребываніи безвѣстно отсутствующей Любови 
Ивановой Маковской, обязываются немедленно доста
вить оныя жъ Тавричеекую духовную консисторію.

JTb Таврической духовной консисторіи 
синъ объявляется, что въ оную 19 сентября 1912 г. 

вступило прошеніе крестьянина Харьковской губерніи, 
Купянскаго уѣзда, Сельковской волости, Берестовян- 
скаго общества, Григорія 'Гммовеева Киплыка (Кодиы- 
ка) жительствующаго зъ городѣ Керчи, о расторже
ніи брака его съ женой Матроной Ильиной Киплыкъ, 
пѣнчапиаго причтомъ МитроФаніевской церкви, слоб. 
Куземовкн, Купянскаго уѣзда, 29 октября 1893 года. 
По заявленію просителя Григорія Тиыоееева Киплыка 
безвѣстное отсутствіе его супруги Матроны Ильиной 
Ким лыкъ началось изъ хутора Берестовскаго съ 1905 
года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могу
щія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсут
ствующей Матроны Ильиной Киплыка (Калмыке), 
обязываются немедленно доставить оныя въ Таври
ческую духовную консисторію.

тъ Таврической духовной консисторіи 
I симъ объявляется, что въ оную 13 сентября 1914 г. 

вступило прошеніе жены оберъ-оФяцерскаго сына 
Надежды Севастіанопой Аѳанасьевой, жительствующей 
въ городѣ Севастополѣ, ио Владимірской улицѣ, въ 
домѣ?й 5, кв. № 2, о расторженіи брака ея съ мужемъ 
Ильей Фаодоровымъ Аѳанасьевымъ вѣнчаннаго при
чтомъ Кишиневской Хараланпіевской церкви 9 мая 
1899^ года. Но заявленію просительницы Надежды Се- 
вастіановой Аѳанасьевой безвѣстное отсутствіе ’ ея 
супруга Ильи Ѳедорова Аѳанасьева началось изъ 
города Кишинева 17 сентября 1901 года. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и липа, могущія имѣть саѣдѣпія
о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Ильи Ѳе
дорова Аванасьева, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Таврическую духовную консисторію.

Отъ Таврической духовной консисторія 
симъ объявляется, что въ оную 1 декабря 1914 г. 

вступило прошеніе личнаго почетнаго гражданина Сте
фана Ѳеодорова Губарева, жительствующаго въ гор. Се
вастополѣ, по Новороссійской ул., въ д. № 73, о растор- 
жеиінбрака его съ женой Наталіей Ивановой Губаревой, 
вѣнчаннаго причтомъ 56-го пѣх. «Китомірскаго полка 
28 января 1879 года. По заявленію просители Стее>ана 
Ѳедорова Губарева безвѣстное отсутствіе его супруги 
Наталіи Ивановом Іубаревой началось изъ станціи 
Люботннъ, съ 1884 года, Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующей Ноталіи Ивановой Губа
ревой, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Таврическую духовную консисторію.

)тъ Таврической духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 24 сентября 1914 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина Черниговской 
губерніи, І’ороднянскаго уѣзда, Щемельскои волости,
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слабо,5Ы Гутища, Елена Ѳедоровой Коваль, житель
ствующей въ городъ Севастополѣ, по Соборной улицѣ. 
Въ домѣ № 10, о расторженіи брака ея съ мужемъ 
Лукой Андреевымъ Коваль, вѣнчаннаго причтомъ 
Николаевской церкви, с. Шепелева, Сосницкаго уѣзда, 
27 мая 1307 года. По заявленію просительницы Елены 
Ѳеодоровой Ковель безвѣстное отсутствіе ея супруга 
Луки Андреева Коваль началось съ іюня 1807 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго «Зуки Андреева Коваль, обязываются немедленно 
доставить оныя въ Таврическую духовную конси
сторію.

Отъ Тамбовсгсоой духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оаую 10 ноября 1914 года 
вступило прощеніе инженеръ-механика Николая Але

ксѣева Александрова, жительствующаго въ гор. Коз
ловѣ, Тамбовской губерніи, о расторженіи брака его 
съ женой Елисаветой ©еодотовой Александровой, уро
жденной Егоровой, вѣнчаннаго причтомъ Московской 
Грузинской, что на Воронцовомъ’ полѣ, церкви, 13 іюня 
1899 года. По заявленію просителя Николая Алексѣва 
Александрова, безвѣстное отсутствіе его супруга Ели
саветы ©еодотовой Александровой началось изъ го
рода Орши, Могилевской губерніи, 15 марта 1907 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста я лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія в пребываніи безвѣстно отсутствую
щей Елисаветы Ѳе.одотовой Александровой, урожден
ной Егоровой, обязываются немедленно доставить оныя 
въ Тамбовскую духовную консисторію.

Отъ Харьковской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 11 августа 1914 г- 

вступило прошеніе крестьявина Актона Игнатьевича 
Ященко (Крицкаго), жительствующаго въ с, Евсугѣ, 
Старсбѣльскаго уѣзда, Харьковской губерніи, о рас
торженіи брака его съ женою Татьяной Ѳедоровною 
Йщрнко (Крицкой), вѣнчаннаго причтомъ ІІредтечен- 
ской церкви села Евсуга, Старсбѣльскаго уѣзда, 
13 октября 1899 года. По заявленію просителя Антона 
Игнатьевича Ященко (Крицкаго) безвѣстное отсутствіе 
жены его Татьяны Ѳедоровны Ященко (Крицкой) 
началось изъ с. Евсуга, Старобѣлызкого уѣзда, Харь

ковской губерніи съ 1907 года. Силою сего объявлен 
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о прсбі 
вапіи безвѣстно отсутствующей Татьяны Ѳедорова 
Ященко (Крицкой), обязываются немедленно дост 
вить оныя въ Харьковскую духовную консисторію,

Отъ Херсонской духовной консисторі 
симъ объявляется, что въ оную 17 декабря 1910 

вступило прошеніе крестьянина Корнѣя Максиноі 
Богу славскаго-Добровольскаго, жительствующаго 
гор. Елпсаветградѣ, 3 части, на Кѵщевкѣ, но Херсо 
ской ул., въ домѣ бывш. Гвердоступа, о расторжен 
брака его съ женой Марѳой Андреевой Богуславско 
Добровольской, урожденной Зайцевой, вѣнчапна 
причтомъ свято-Предтеченской церкви, с. Аннинскаг 
Еднсаветградскаго уѣзда, Херсонской епархіи, 25 м; 
1887 года. По заявленію просителя Корпѣя Макспмоі 
Богуславскаго-Добровольскаго безвѣстное отсутмт 
его супруги Марѳы Андреевой Богуславской-Добровол 
ской началось изъ города Елисаветграда, Херсовскі 
губерніи, съ 1905 года. Силою сегег объявленія п 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребывая 
безвѣстно отсутствующей Нарвы Андреевой Боі 
славскей-Доброволынкой, обязываются немедленно 
ставить оныя въ Херсонскую духовную копспсторіі

Отъ Херсонской духовной консисторі 
симъ объявляется, что въ оную 30 сентября 1913 

вступило прошеніе крестьянки Гвоздовской волом 
Ананьевскаго уѣзда, Татіаны Меѳодіевой Cojouaj 
жительствующей въ Баякъой, Бургасскаго округа, 
Болгаріи, * о расторженіи брака ея съ мужемъ Діоі 
сіемъ Тимоѳеевымъ (Матвѣевымъ) Солонарь, вг,нчі 
наго причтомъ Архангело-Михайловской церкви, и 
Гвоздовки, Ананьевскаго уѣзда, 6 іюня 1891 года, 
заявленію просительницы Татіаны Мкоодіевоіі Coj 
парь безвѣстное отсутствіе ея супруга Діонпсія Тпі 
аеева (Матвѣева) Солонарь началось изъ с. Гвоздои 
той же вол., Ананьевскаго уѣзда, съ 1894 года. Сил 
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть се 
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Л 
нисія Тимоѳеева (Матвѣева) Солонарь, обязываю] 
немедленно доставить оныя въ Херсонскую духовіг 
консисторію.

Содержаніе: Именной Высочайшій указъ Святѣйшему Правительствующему Сѵподу,—Вен 
чАЙпыя: повелѣніе, награды и благодарности.—Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.—Приказъ Обер 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.—Отъ Московскаго Сѵнодальнаго училища церковнаго пѣнія. ІІриі 
влвкія-. Тайна страданій. Архіеп. Жкоиа.—Заповѣди блаженства. Проф. М. Зарина.—Чю одѣла 
православнымъ духовенствомъ и духовными учрежденіями на помощь воинамъ дѣйствующей арм 
ф. jSsa.—Воспитаніе нравственнаго характера учащихся. Д. Дубакина.—Учрежденія духовнаго і 
домства въ оказаніи помощи раненымъ и больнымъ воинамъ и ихъ семействамъ.—Царьградъ и Свят 
Софія. И. Преображенскаго.-—Езъ свѣтскихъ журналовъ. Ф. Б.— Библіографія.--ф Иванъ Григоръевв 
Левкоевъ.—Объявленія.
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за кресты и мед. Ц О К TV ІЗЕ )£<О стар. сер. и зол. вещи. Адр.: Пе
троградъ, Дегтярный переулокъ № 1—8, кв. 40. Ев. Ив. ЮРГЕНСЪ.

УЧЕБНОЕ РУКОВОДСТВО по ЗАН. БОЖ. 
іля VII кл. реальн. училищъ и VII кл. 
«енск. гимназій, свящ. Н. Дижкаю, автора 
цебниковъ: Курса вѣроученія для VII кл. мужск. 
мп., Курса нравоученія для ѴШ кл. муж, гимн, 
і Катихизиса для IV—V кл. гимн. стр. ѴІП-}-204, 
ІІ 1 р. Продается въ вн. магаз. «Иов. Время» и др. 
Ьоиоучителяжь реальн. учил, авторъ по требов. 
Імлатно высыл. по 1 экз. съ пер. лишь на счетъ 
вазчика. Адресъ: Харьковъ, Еушкинекая, 50.

Изданія годъ М-й.

ілендавь-ДОьРОЖЕ
вза. а’фД’ь

(ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА и НАРОДА)
Съ прибавл.: Богъ и твореніе. •

Цѣпа 15 коп. ПЕРЕСЫЛКА БЕЗПЛАТНО. 
АДРЕС .о: .Ростовъ, Ярославской зуб., игумену

Валентину.

ПОСТОЯННЫЕ ТРЕХГОДИЧНЫЕ ЛѢТНІЕ
(и© да?®, 2®'2» .Ж'ЙТ©)

га л
Е м

Херсонскомъ музыкальномъ училищѣ Русскаго музыкальнаго

А. РЕГЕНТСМО-УЧИТЕЛЬСКІЕ КУРСЫ
іткрктые съ лѣта 1908 г.) имѣютъ цѣлью подготовку свѣдущихъ руководителей для церковнаго 
і свѣтскаго хорового пѣнія, а также класснаго (въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ) 

и хорового народнаго пѣнія. .........

Б. КАПЕЛЬМЕЙСТЕРСКІЕ КУРСЫ
«крытые съ лѣта 1911 г.) имѣютъ цѣлью подготовку организаторовъ-дирижеровъ военныхъ 

школьныхъ, сельскихъ, народныхъ и другихъ оркестровъ.

Занятія на Курсахъ—еъ пэ 1-е августа.
Курсы состоятъ изъ трехъ отдѣленій: младшаго, средняго и старшаго.

Полныя программы Регентско-Учительскихъ и Капельмейстерскихъ Курсовъ проходится
іь 3 лѣта (но 2 мѣсяца въ лѣто). Занятія на Курсахъ ведутся не лекціоннымъ путемъ, а класс- 
мъ и внѣкласснымъ изученіемъ предлагаемыхъ уроковъ, причемъ программа составлена съ 
шімъ расчетомъ, чтобы слушатели Регентско-Учительскихъ Курсовъ уже послѣ перваго лѣта 
:воего ученія имѣли нѣкоторую подготовку для преподаванія пѣнія въ школѣ. ....

Ірп прошеніи прилагается документъ, удостовѣряющій личность, и не менѣе 10 руб. въ счетъ 
“*ы за слушаніе Курсовъ; деньги эти возвращаются только не выдержавшимъ пріемныхъ экза

меновъ.

. . Пріемные экзамены—30 и 31 тая. ч
Іріеаъ слушателей Регентско-Учительскихъ и Капельмейстерскихъ Курсовъ допускается на всѣ 
отдѣленія. Бѣднѣйшимъ слушателямъ и слушательницамъ Курсовъ будутъ для проживанія пре

доставлены отъ города безплатныя помѣщенія. "
Правила и подробныя программы Регеитско-Учитсльскахъ и Капельмейстерскихъ Курсовъ 

вдаются за 2 семикоп. почтовые марки.
Прошенія и запросы адресовать, г. Siepcoin», директору ЗСерсонскаго музыкальнаго 

Ішлища Императорскаго Русскаго музыкальнаго Общества. ...............
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Протоіерея Гр. ЧЕЛЪЦОВА

УЧЕБНИКЪ НО ЗАКОНУ БОЖІЮ
(43-е изданіе)

подъ заглавіемъ: «Обшиспіе Ствола вѣры, меливъ в запѳвѣдеЗ съ разсказали изъ 
Священной Исторіи я краткимъ ученіемъ о Богослуженіи православной Церкви». Ц. 20 к.
УЧЕНІЕ О БОГОСЛУЖЕНІЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

для двухклассныхъ и одиоклассныхъ школъ. Цѣна 15 коп.
Учебники эти Святѣйшимъ Сѵнодомъ и Ученымъ Комитетомъ Мини

стерства Народнаго Просвѣщенія ОДОБРЕНЫ для класснаго употребленія въ 
церковно-прггходскихъ школахъ, въ начальныхъ училищахъ и другихъ низшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Теорія Бош и христіанское ученіе о Промыслѣ Божіемъ. S
Складъ изданій прот. Гр. Челъцова въ Петроградѣ, въ магазинѣ книгъ и учебныхъ 

пособій подъ фирмою Ы. Фену, что на Невскомъ просп., д. 90—92, и въ Москвѣ «въ книжн. 
торговлѣ» А. С. Панафидиыой и въ кн. маг. Бр. Башмаковыхъ. Съ требованіями можно обра
щаться въ Издательскую Комиссію Учил. Совѣта при Св. Сѵнодѣ. Петроградъ, Кабинетская, 13.

ДВОРА ☆ ☆ПОСТАВЩИКАЕго Императорскаго Величества,
НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА ЕПАНЕЧНИКОВА.

Принимаю заказы на исполненіе художественной иконостасной и стѣнной живописи и иконо
писи, а также и реставрацію древнихъ иконъ, картинъ разныхъ вѣковъ и стилей.

ІПТПП ІШПІІПРТІРП М ІПЛТІ I сплошь золоченые, лакированные съ золоче- Щ ЬП ИКиНиЫАьЬ 3 н и ш! ніемъ, съ отдѣлкою эмалью подъ фаяисъ, дт- 
бовые и др.,разныхъ рисунк. па разныя цѣпы.

ИСПОЛНЯЮТСЯ ПОХОДНЫЕ ХРАМЫ.
Москва, 1-я Мѣщанская ул., собств. домъ. Телеф. 1—58.

Новое Американское кормовое растеніе „ПАЮ-ДЗЫ&

Въ сельско-хозяйственной культурѣ появилось новое самое урожайное я вы 
носливое корговое растеніе < ПАЮ-ДЗЫ», вывезенное изъ Японіи въ Сѣверную Аме 
рику, гдѣ оно очень быстро распространилось и теперь разводится въ громадных': 
количествахъ. О таковомъ ми считаемъ долгомъ сообщить, знал хорошо плохую уро 
жадность крестьянскихъ нашихъ полей, дающихъ плохое сѣно. Громадная, урожай 
ность новаго растенія, дающаго въ теченіи лѣта оіъ 3 до 4 укосовъ или въ общем! 
до 1500 пудсвъ съ десятины превосходнаго сѣна; его необыкновенная выносливою 
къ засухамъ и нетребовательность къ почвѣ побуждаютъ насъ рекомендовать сгі 
сельскимъ хозяевамъ, тѣмъ болѣе, что растеніе это, благодаря своимъ вкусовым! 
свойствамъ, повышаетъ удои молока и придаетъ ему пріятный вкусъ. «ПАЮДЗЬЬ 
однолѣтній злакъ, высѣвывается весной. Растетъ чрезвычайно быстро, достигая 
3 аршинъ, при чемъ сильно кустится давая до 20 стеблей съ одного зерна. Ба # 
сятнпу требуется до 40 фунтовъ сѣмянъ, которыя можно пріобрѣтать въ сѣмяпяо^

тврговй Н. 0. OSbMHA, М. Гогойѳвъ, Черн. губ. во цШ !2 руб. и;
Пудовыя кѣин считаются нрн требованіи не менѣе 10 фунтовъ, а фунтами 4# кои 
фунтъ, при сѣменахъ прилагается а наставленіе къ культурѣ этого растенія. СовѣІ 
туемъ нашизгъ хозяевамъ испытать это чудное растеніе, какъ злакъ, могущій обезце 
чить хозяйство кормомъ да скота, лошадей и пр. Полный каталогъ торговли Н. Осыиакз] 
въ которомъ описано много полезныхъ новыхъ растеній, высылается БЕЗПЛАТНО.

Прошу смотр, подробное мое объявленіе въ № 8 <Церк. Вѣд.»» _
Петроградъ. Сѵнодальная типографія.


