
№ 36-й. 4-го СЕНТЯБРЯ. № 36-й.
а т а і ₽ ъ а й о 'і й ® а і а ж © иі



Поученіе пастыря прихожанамъ во время войны.
(На Рождество Пресв. Богородицы 8 сентября).

№ 5-й.
Собрались мы, православные братія, въ нашъ 

святый храмъ на великій праздникъ въ честь 
Пресвятой Царицы Небесной—Богородицы.

О чемъ-же, братія, будемъ молиться и о 
чемъ будемъ просить Царицу Небесную?

У каждаго изъ насъ есть своя забота, у 
каждаго есть своя скорбь, у многихъ—горе и 
лишенія.

Но не объ этихъ своихъ собственныхъ за
ботахъ будемъ, братія, сейчасъ думать, не о нихъ 
станемъ теперь помышлять.

Есть у всѣхъ насъ одна нынѣ общая забота, 
великая и неотложная; она теперь лежитъ у 
всѣхъ на сердцѣ, она у каждаго на душѣ.

Забота эта о томъ, какъ одолѣть врага, на
павшаго на нашу землю, какъ побѣдить нашихъ 
непріятелей, съ которыми страна наша ведетъ 
войну.

И вотъ съ этой нашей великой заботой, все
народной, припадемъ нынѣ, братія, къ нашей 
Великой Заступницѣ-Богородицѣ и будемъ про
сить у Нея помощи и заступленія народу нашему.

И вѣримъ мы, что не напрасна будетъ наша 
молитва къ Всеблагой Матери Божіей; Она услы
шитъ насъ и поможетъ намъ, какъ помогала 
всегда народу нашему въ дни вражескихъ нападеній.

Когда-то, много лѣтъ назадъ, приходилъ 
изъ Азіи въ нашу землю одинъ монгольскій за
воеватель и съ нимъ большая сила враговъ. Они 
подошли къ самому городу Москвѣ и хотѣли ее 
разорить. У русскихъ было мало войска, и не 
могли они бороться съ врагами; тогда обрати
лись люди русскіе съ молитвой къ Царицѣ Не
бесной, и Она услышала и помогла имъ.

Грозный завоеватель увидѣлъ дивный и не
обычайный сонъ. Онъ видѣлъ на небѣ Царицу 
Небесную, окруженную великимъ воинствомъ 
ангеловъ, которое устремлялось противъ его мон
гольскаго полчища. Устрашился грозный завое
ватель и съ великой поспѣшностью бѣжалъ изъ 
земли нашей.

А кто изъ васъ, братія, не слышалъ, какъ 
чудесно спасла отъ нападенія враговъ Царица 
Небесная Святую Почаевскую Лавру.

Когда на святую обитель напали враги— 
татары и окружили ее, Царица Небесная яви
лась имъ, какъ нѣкогда тому завоевателю, но не 
во снѣ, а на яву на воздухѣ и великій сонмъ 
святыхъ ангеловъ окружалъ Ее. Враги начали 

направлять въ нихъ свои стрѣлы, но онѣ падали 
сверху на самихъ же татаръ и поражали ихъ. 
Испугались татары грозы небесной и въ страхѣ 
бѣжали, а нѣкоторые изъ нихъ сдѣлались хри
стіанами и стали богобоязненными иноками. 
И много можно бы повѣдать о заступленіяхъ 
Богоматери за народъ русскій.

Потому-то русскіе люди всегда во дни бѣдъ 
и напасти, во дни брани съ врагами просятъ 
всесильной помощи и заступленія у Великой Не
бесной Царицы. Потому-то и Святая Церковь 
въ своихъ молитвахъ и пѣснопѣніяхъ именуетъ 
Царицу Небесную „Воеводой-Побѣдительницей“ 
и такими похвальными словами взываетъ ко Пре
святой Богородицѣ: „Радуйся, ею-же воэдвижутся 
побѣды, радуйся, ею-же низпадаютъ врази“. (Ака- 
фистъ).

Теперь, православные люди, зная о заступ
леніяхъ Царицы Небесной за народъ нашъ, спро
симъ у Святого Слова Божія: что должно намъ 
дѣлать и какъ должно намъ поступать, дабы быть 
достойными милостивой помощи Богоматери? И 
Слово Божіе во святомъ Евангеліи, которое мы 
слышали сегодня за службой, такъ поучаетъ 
насъ: „Блаженны слышащіе Слово Божіе и хра
нящіе его“. Это значитъ, что кто желаетъ быть 
блаженнымъ, достойнымъ милости Господа и Его 
Пречистой Матери, тотъ долженъ хранить свя
тое Божіе ученіе. А хранить Божіе ученіе—зна
читъ соблюдать его, иначе говоря, творить добро, 
избѣгать зла. жить по Божьей правдѣ и посту
пать по совѣсти.

Если будемъ, братія, хранить Святое Слово 
Божіе, если будемъ поступать по Божіему Закону 
и по Христовой правдѣ, тогда и Царица Небес
ная будетъ милостива къ намъ. Она возлюбитъ 
насъ, услышитъ нашу молитву, осѣнитъ насъ 
Своимъ благословеніемъ и пошлетъ намъ Свою 
небесную помощь.

Приложимъ-же, братія, святое наученіе Сло
ва Божія къ своему сердцу; будемъ стараться, 
дабы быть достойнымъ милосердія Божіей Ма
тери; и тогда Ея святая помощь и великая си
ла небесная будетъ съ нами и заступленіе Ея 
всегда будетъ за насъ.— „Царице Небесная— 
Богородице: яко имущая державу непобѣдимую, 
отъ всякихъ насъ бѣдъ свободи, да зовемъ Ти: 
радуйся Невѣсто Неневѣстная “!



ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Управленія Полковникъ МЕЗЕНЦОВЪ.
Того же Управленія Подполковникъ ЛУКЬЯНОВЪ.

Въ гор. Ровно:
Того же Управленія Ротмистръ ЖИНКИНЪ.

Въ г. Новоградъ-Волынскѣ:
Отставной Подполковникъ МОДЕСТОВЪ.
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Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Перемѣны по службѣ:

26 августа, псаломщики: с. Дидковецъ, Кре
менецкаго уѣзда, діаконъ Василій Панькевичъ и 
села Пузова, Владимірволынскаго уѣзда, Евтихій 
Горностай переведены одинъ на мѣсто другого.

1 сентября, протоіерей с. Дидковичъ, Овруч
скаго уѣзда, Петръ Загоровскій, согласно прошенію, 
переведенъ къ Овручскому собору.

Вакантныя мѣста.

а) священническія:

Въ С. Мокрецѣ, Владимірволынскаго уѣзда; 
жалованья священнику 300 руб. въ годъ; земли 
при церкви 72 дес.; прихожанъ 1411 душъ; по
мѣщеніе есть.

Въ с. Трояновкѣ, Староконстантиновскаго у.; 
жалованья священнику 300 руб. въ годъ; земли 
при церкви 36 дес.; прихожанъ 1348 душъ; по
мѣщеніе есть.

Въ с. Радошинѣ, Ковельскаго уѣзда; жало
ванья священнику 300 р. въ годъ; земли при церкви 
68 дес.; прихожанъ 1589 душъ; помѣщеніе есть.

Въ С. Боркахъ, Кременецкаго уѣзда; жало
ванья священнику 300 р. въ годъ; земли при церкви 
41 дес.; прихожанъ 1274 души; помѣщеніе есть.

Въ С. Малой-Горынкѣ, Кременецк. у.; жалованья 
священнику 300 руб. въ годъ; земли при церкви 
40 дес.; прихожанъ 1066 душъ; помѣщеніе есть.

Въ с. Млыновцахъ, Кременецкаго уѣзда; жало
ванья священнику 300 р. въ годъ; земли при церкви 
59 дес.; прихожанъ 1129 душъ; помѣщеніе есть.

Въ с. Дидковичахъ, Овручскаго уѣзда; жало
ванья священнику 300 р. въ годъ; земли при церкви 
33 дес.; прихожанъ 3088 душъ; помѣщеніе есть.
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Приказъ Главнокомандующаго, Генералъ-Адъютан
та Иванова арміямъ Юго Западнаго фронта, отъ 

13 августа 1914 года № 42.

Архіепископъ Волынскій и Житомірскій пись
момъ, отъ 7-го августа с. г. за № 1893, увѣдо
милъ меня, что Благочинный, священникъ м. Бе- 
рестечка, Дубенскаго уѣзда, Іоаннъ Никольскій 
донесъ Его Высокопреосвященству, что 26-го 
истекшаго іюля въ пограничномъ селѣ Мервѣ 
произошелъ бой передовыхъ кавалерійскихъ от
рядовъ русскаго и австрійскаго.

Священникъ села Мервы Іосифъ Уловичъ, 
хотя и былъ предупрежденъ наканунѣ военнымъ 
начальствомъ о предполагавшемся боѣ, однако, 
какъ добрый пастырь, не оставилъ своей паствы 
и вмѣстѣ со своей женой воодушевлялъ и утѣшалъ 
перепуганныхъ, растерявшихся и начавшихъ уже 
разбѣгаться прихожанъ, а во время самаго боя, 
происходившаго въ весьма близкомъ разстояніи 
отъ церкви, служилъ въ этой церкви молебенъ 
о ниспосланіи побѣды русскому оружію. По окон
чаніи боя онъ же, отецъ Уловичъ, способство
валъ отправкѣ раненыхъ въ Берестечскую зем
скую больницу, предоставилъ для этой надобно
сти своихъ лошадей и экипажи.

Считаю для себя пріятнымъ долгомъ выразить 
священнику о. Іосифу Уловичу отъ лица службы 
и лично отъ себя мою искреннюю благодарность 
за его доблестный подвигъ на пользу служенія 
общему дѣлу защиты отъ врага земли русской.

О смерти псаломщиковъ.

10 іюля скоропостижно скончался, 
упавъ съ дерева при собираніи пчелинныхъ 
роевъ, заштатный псаломщикъ с. Пустомытъ, 
Ровенскаго уѣзда, Василій Ивановъ Тар- 
навскій 74 лѣтъ. Тарнавскій оставилъ вдо 
вою старуху-жену Татіану 71 г. (род. 1843 г.) 
Всѣ дЬти его пристроены. Покойный Тарнав
скій при жизни, до выхода за штатъ, эме
ритальные взносы, а равно взносы на осиро
тѣлыя семейства вносилъ аккуратно.

27-го мая сего года умеръ отъ парали
ча заштатный псаломщикъ села Люлинецъ, 
Кремен. уѣзда, Павелъ Петровъ Зинькевичъ 
73 лѣтъ. Послѣ него осталась жена его Іу- 
лита Лаврентьева. Дѣти ихъ всѣ пристроены.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь 
Духовной Консисторіи В. Добровольскій.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Гей, славяне!
(Общеславянскій гимнъ).

Гей, славяне, будемъ жить мы
Хорошо, свободно.
Наше сердце смѣло бьется
Гордостью народной.

* * *
Духъ нашъ живъ и вѣчно будетъ
Жить свободно, смѣло.
Адскій пламень не разрушитъ,
Не погубитъ дѣла. ** *
Даръ святой—языкъ славянскій
Далъ намъ Богъ Всесильный,
И никто отнять не можетъ
Божій даръ обильный.

** *
Пусть и демоны и люди
Намъ вредить желаютъ,—
Богъ за насъ! Враговъ свирѣпыхъ
Тяжко Онъ караетъ.** *
Пусть порей гроза надъ нами
Злобно пронесется,
Рухнетъ дубъ и треснутъ скалы,
Почва затрясется! ** *
Мы стоимъ упорно, твердо,
Крѣпкою стѣною...
Да погибнетъ злой предатель
Съ низкою душою!

Гіерівелъ съ словацкаго.
_______ Л. Цвѣтковъ.

Уготовимъ еебй къ подвигуі

Всѣ мысли, всѣ сердца русскаго народа те
перь сосредоточены на томъ великомъ испытаніи, 
какое было благоугодно Господу ниспослать намъ 
для нашего вразумленія, для нашего наказанія, 
для нашего очищенія отъ всѣхъ тѣхъ духовныхъ 
нечистотъ, какими пропиталась духовно-нрав
ственная атмосфера нашей жизни. Послѣдніе годы 
мы жили какъ-бы окруженные какимъ-то ядови
тымъ туманомъ: чтобы разсѣять, разогнать этотъ 
туманъ, Господь и попускаетъ намъ скорбь велію 
—эту ужасную общеевропейскую войну. И вѣрится, 
что она сдѣлаетъ свое дѣло, что туманъ разсѣ
ется, и надъ русской землей снова засіяетъ яркое 
солнце Божіей правды, Божія благословенія и 
православнаго смиренія, какъ это было встарь!

Газета „Вечернее Время*  запросила меня, 
что я думаю о современныхъ событіяхъ, о смыслѣ 
войны и пр. Я отвѣтилъ кратко:

„Совершается судъ Божій надъ народами 
земли.
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Нѣмцы согрѣшили гордынею,—грѣхомъ са
таны. Много согрѣшили и мы предъ Богомъ. Но 
грянулъ громъ, и мы ограждаемъ себя крестнымъ 
знаменіемъ. Въ народѣ замѣтно заговорила со
вѣсть. Онъ вспомнилъ Бога. Тѣ нравственныя 
начала, которыя глубоко заложены въ основу 
народной души родною Церковью, несмотря на 
сильный на нихъ натискъ со стороны темныхъ 
силъ, еще живы, еще могутъ вспыхнуть яркимъ 
пламенемъ и очистить народъ отъ грѣха. И вотъ, 
Богъ посылаетъ народу великій крестоносный 
подвигъ: полагать душу свою за страждущихъ 
братій по вѣрѣ и по крови. Подвигъ очиститъ и 
обновитъ народъ. Это общій нравственный законъ.

Народъ чувствомъ сердца понимаетъ это и, 
съ преданностью въ волю Божію, возлагаетъ на 
свои плечи тяжелый крестъ. Далъ бы Богъ, чтобы 
поняли наши передовые люди великій смыслъ 
грядущаго подвига! Въ помощи Божіей мы не 
сомнѣваемся: славянскіе народы, доселѣ порабо
щенные тевтонамъ, будутъ освобождены отъ 
тяжкаго нравственнаго ига. Сице вѣрою, сице 
уповаю!"

Моя мысль, откровенно говорю, сосредоточи
вается не столько на ходѣ внѣшнихъ событій, 
сколько на проявленіи внутреннихъ настроеній 
въ разныхъ слояхъ народной массы. Все дѣло 
теперь въ томъ, чтобы народъ оглянулся на себя, 
на свои немощи, на свои грѣхи и постарался 
исправиться, покаявшись предъ Богомъ. И не 
одинъ простой народъ, нравственно опустившійся, 
но и его верхніе слои, начиная съ среднихъ клас
совъ, Бога забыли, отъ Церкви отвращаются, 
завѣты предковъ осмѣиваютъ. А въ верхнихъ 
слояхъ господствуетъ практическое язычество... 
И вотъ, наблюдая изъ тишины своей кельи, съ 
отрадою я замѣчаю, что какъ будто есть нѣко
торый поворотъ къ лучшему, есть признаки нѣ
котораго отрезвленія, просвѣтлѣнія. И слава Богу. 
И сказать ли?.. Если бы Богу было благоугодно 
ввести насъ въ большій подвигъ временнымъ 
надъ нами успѣхомъ врага, то и на сіе мы должны 
быть готовы: да будетъ воля Твоя, Господи ми
лосердый! Но не попусти насъ впасть въ уныніе 
и сотвори со искушеніемъ и скорое избытіе. Такъ 
бывало въ нашей исторіи, въ достопамятныхъ 
годахъ 1612 и 181.2. Тутъ приложимъ физическій 
законъ: чѣмъ сильнѣе пламень, тѣмъ лучше зака
ляется сталь: чѣмъ бѣдственнѣе до степени, Богу 
вѣдомой, всенародное испытаніе, тѣмъ болѣе 
очищается народная душа. Богъ лучше насъ вѣ
даетъ, какое врачевство потребно для нашего очи
щенія и духовнаго обновленія Наше дѣло предать 
себя Богу, внимать Его гласу въ грядущихъ со
бытіяхъ, каяться, просить помилованія и идти къ 
выполненію того великаго подвига, на какой Онъ 
зоветъ насъ. Предавая себя всецѣло волѣ Го
сподней, вѣровать должно, что непреложно слово 

Христово: елика аще чесо просите отъ Отца во 
имя Мое, дастъ вамъ. Просите и пріимете. (Іоан. 
16, 23, 24). А совѣсть наша свидѣтельствуетъ, 
что просимъ у Господа не худого: просимъ мира 
всему міру, просимъ Его помощи въ борьбѣ съ 
врагами Его Церкви святой, просимъ нашимъ 
братьямъ свободы отъ гоненій за вѣру право
славную, за любовь къ родному своему народу. 
Мы просимъ у Бога милости, но тогда и сами 
должны широко оказывать милость нуждающимся 
въ милости. Таковъ у Господа законъ: просишь 
прощенія? Прежде самъ прости. Просишь милости? 
Прежде самъ помилуй, смилуйся, окажи милость. 
Сжалься надъ тѣми, которые изранены, изуродо
ваны на полѣ брани: помоги, чѣмъ можешь, свя
тому дѣлу заботъ о раненыхъ воинахъ. Смилуйся 
надъ ихъ безпомощными семьями: сколько вдовъ 
и сиротъ теперь будетъ оплакивать своихъ отцовъ 
и мужей, душу свою положившихъ на полѣ брани! 
Сколько матерей, оставленныхъ воинами безъ 
пропитанія, можетъ быть, безъ пріюта! О, поистинѣ, 
различенъ милованія образъ, по слову святаго 
Златоуста, и широка заповѣдь сія!

И сіе широкое поле благотворенія открывается 
предъ нами милостію Божіей, дабы мы сами заслу
жили сію милость, Самому Богу подражая въ 
милосердіи. Блажени милостивіи, яко тіи поми- 
ловани будутъ. И судъ безъ милости несо- 
творшему милости!

Архіепископъ Ніконъ.

Война и штунда.
Всѣмъ извѣстно, что штунда, которой увле

клись по нѣкоторымъ мѣстамъ наши несчаст
ные заблудшіе братья, какъ матеріально, такъ и 
морально питается отъ той самой Германіи, ко
торая нынѣ воюетъ съ нами.

Отсюда понятно, что та пресловутая „нрав
ственность", та „добродѣтель", какою такъ лю
бятъ хвалиться наши штундисты, она предста
вляетъ изъ себя копію тевтонской нравственности. 
И такъ какъ самая хорошая копія все-же 
всегда бываетъ хуже оригинала, то мы смѣло 
можемъ заключить, что штундистская нравствен
ность должна быть еще низшаго сорта, нежели 
нравственность тевтонская.

Сначала поговоримъ о тевтонахъ.
До начала настоящей войны многіе близо

рукіе люди считали ихъ чуть ли не образцомъ 
нравственности и добродѣтели. Ихъ ставили въ 
примѣръ нашей россійской распущенности. Осо
бенно въ этомъ случаѣ старались люди, привык
шіе ѣздить за-границу. То и дѣло при встрѣчѣ 
съ ними бывало слышишь: нашъ народъ и та
кой и этакій, наши крестьяне и такіе и сякіе, 
а посмотрите въ Германіи: какая тамъ чест
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ность, какое уваженіе къ личности. И сейчасъ- 
же избитый примѣръ: вѣдь тамъ дороги обса
жены фруктовыми деревьями, и никто не тро
нетъ, а попробуйте у насъ.. Да и что говорить, 
мечтательно добавляли другіе; вѣдь это страна 
Гёте, Шиллера. И вотъ Господь попустилъ, чтобы 
люди, привыкшіе ѣздить за-границу и потомъ 
разглагольствовать о германской нравственности 
и удивительной честности тевтоновъ, сами пер
вые и притомъ на себѣ испытали эту превозно
симую ими тевтонскую нравственность и ихъ 
уваженіе къ личности.

И мы увѣрены, что теперь всѣ, которые 
испытали на себѣ проявленіе германской нрав
ственности, заговорятъ инымъ языкомъ, и слова 
ихъ будутъ совсѣмъ другія.

Дѣйствительно, тевтоны своимъ отношеніемъ 
къ русскимъ, волею судьбы оказавшимся въ на
чалѣ войны въ Германіи, а потомъ своими же
стокостями къ мирнымъ жителямъ занятыхъ 
ими городовъ и селеній превзошли не только 
дикихъ азіатскихъ башибузуковъ, но, кажется, 
и самихъ африканскихъ каннибаловъ-людоѣдовъ. 
Каннибалы сразу убивали людей и поѣдали, а 
тевтоны предварительно издѣвались надъ безза
щитными жителями и притомъ такъ, что эти 
ихъ издѣвательства были'гораздо хуже убійства.

Какимъ-же образомъ оказалось, что тѣ, о 
чьей нравственности и добродѣтеляхъ мы при
выкли слышать, оказались теперь хуже подъ часъ 
дикихъ звѣрей?

Говорятъ: это Вильгельмъ, ихъ кайзеръ, 
такъ ихъ настроилъ, а въ дѣйствительности они 
не таковы.

О, святая простота! Да развѣ можно настро
ить человѣка на зло и беззаконіе, если нѣтъ у 
него тяготѣнія къ послѣднимъ? Ни въ коемъ 
случаѣ. Заставьте ребенка совершить гнусное 
дѣло, прикажите ягненку съѣсть кусокъ сырого 
мяса.

Заслуга Вильгельма лишь въ томъ, что онъ, 
такъ сказать, разрѣшилъ оффиціально своимъ 
подданнымъ производить насилія, а желанія къ 
таковымъ и охота у нихъ были всегда.

И то, что считалось раньше нами за гер
манскую нравственность, въ дѣйствительности 
являлось просто на просто извѣстной дисципли
ной и только.

Какими мѣрами поддерживалась въ Герма
ніи эта дисциплина, мѣрами-ли страха и нака
занія, или боязнью общественнаго мнѣнія, или 
еще чѣмъ-нибудь—это вопросъ иной; важно 
лишь то, что пресловутая германская нравствен
ность оказалась просто искусственно-созданной 
дисциплиной. И послѣдствія не замедлили обна
ружиться. Дисциплина вѣдь держится на извѣст
ныхъ мѣрахъ; отымите ихъ, и дисциплина па
даетъ. Вильгельмъ такъ и сдѣлалъ, и тевтоны 
показали себя.

То-же самое можно сказать и о штундист- 
ской добродѣтели. Она точная копія добродѣтели 
тевтонской и потому цѣна ей та-же самая.

Штундисты видимо, наружно, стараются ка
заться добродѣтельными, постоянно хвалятся и 
превозносятся своими яко-бы нравственными ка
чествами, но все это одна внѣшность, одна, 
такъ сказать, партійная дисциплина. Всякій, кто 
близко знаетъ штундистовъ, подтвердитъ, что, 
несмотря на видимое благочестіе, они испол
нены діавольской злобы и ненависти ко всему 
не штундистскому.

Поговорите съ штундистомъ: что вы оть 
него услышите? Исключительно превозношеніе 
своего и осужденіе чужого, т. е. какъ разъ то-же 
самое, что мы видимъ у современныхъ тевтоновъ. 
При этомъ штундистское осужденіе никогда не 
будетъ спокойнымъ, безстрастнымъ; но непре
мѣнно бываетъ проникнуто самой лютой злобой, 
ненавистью, и соединено обязательно съ издѣ
вательствомъ.

Штундистъ не просто отрицаетъ, но непре
мѣнно издѣвается надъ тѣмъ, что отрицаетъ; къ 
отвергаемому онъ чувствуетъ злобу, раздраженіе 
и ненависть.

Какая-же нравственность можетъ быть у 
людей, у которыхъ душа преисполнена злобы и 
ненависти? Очевидно, что тутъ не можетъ быть 
и рѣчи о нравственности, а только объ извѣст
ной дисциплинѣ, не позволяющей дѣлать, по 
крайней мѣрѣ, наружно того, что считается без
нравственнымъ.

Для штундистовъ мѣрами, утверждающими 
означенную дисциплину, являются, конечно, и 
извѣстныя гражданскія узаконенія; а не будь 
послѣднихъ, кто знаетъ, не показали-бы себя и 
штундисты, какъ показали себя на весь міръ 
тевтоны, кощунственно именующіе себя хри
стіанами.

Да теперь, слава Богу, многіе уразумѣютъ, 
что такое религія безъ Христа въ душѣ и вѣра 
безъ благодати.

Арх. М.

Война предъ судомъ христіанства.
Новозавѣтная церковь какъ-бы для нагляд

наго удостовѣренія въ этомъ представляетъ намъ 
нѣсколько случаевъ, гдѣ поясняется, что война, 
производимая христіанскими войсками съ врагами 
церкви Христовой для наказанія ихъ за оскор
бленіе и убіеніе ві рующихъ во имя Божіе, не 
противорѣчитъ христіанскому ученію. Одинъ изъ 
многихъ таковыхъ случаевъ особенно рельефно 
обрисовывается въ причтѣ Господа о бракѣ сына 
царева (Мѳ. 22 гл.). Приточный царь посылаетъ 
рабовъ своихъ звать званныхъ на брачный пиръ 
сына своего. Но, когАа званные пренебрегли этимъ 
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и пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою, 
и когда нашлись даже такіе, кои схвативъ рабовъ 
царя, оскорбили ихъ и даже убили, то, услышавъ 
о семъ,—говорится въ притчѣ,—царь разгнѣвался, 
и пославъ войска свои, истребилъ убійцъ и сжегъ 
ихъ городъ. Если подъ изображеннымъ въ притчѣ 
царемъ разумѣется Царь небесный, а подъ брач
нымъ пиромъ союзъ Христа съ церковію или 
церковь христіанская, то значеніе притчи стано
вится яснымъ.

Другой случай, когда христіанинъ не только 
можетъ, но и долженъ поднимать руку, воору
женную мечемъ, указывается въ книгѣ откровенія 
(Апок. 13, 10). „Кто ведетъ въ плѣнъ",— сказано 
тамъ,— „тотъ самъ пойдетъ въ плѣнъ. Кто мечемъ 
убиваетъ, тому самому надлежитъ быть убиту 
мечемъ". Самые тяжкіе спутники войны—отве
деніе въ плѣнъ врага и убіеніе враговъ на полѣ 
сраженія. Смыслъ приведеннаго изреченія будетъ 
таковъ: народъ, причиняющій бѣдствіе другому 
убіеніемъ и отведеніемъ въ плѣнъ людей, заслу
живаетъ самъ быть наказаннымъ тѣмъ-же бѣд
ствіемъ. Христіанство есть религія мира и любви 
и какъ таковое, стремится укоренить миръ и 
благоволеніе въ сердцахъ людей, но оно не ми
рится съ явною неправдою, съ упорнымъ зломъ. 
Оно открыто возстаетъ противъ этой низкой и 
малодушной уживчивости со зломъ и ложью, 
каковыя качества по преимуществу обнаруживаются 
у безрелигіозныхъ народовъ, каковымъ по древнему 
слову пр. Исаіи какъ „нечестивымъ, нѣтъ мира" 
(Ис. 28, 22).

Итакъ, вопросъ о войнѣ въ системѣ христі
анскаго нравоученія имѣетъ довольно опредѣленное 
мѣсто и обычно рѣшается въ положительномъ 
смыслѣ. Да иначе и быть не можетъ. Война по 
своему генезису всецѣло граничитъ съ фактомъ 
грѣхопаденія. А пока живо сѣмя змія, пока по
слѣдній поднимаетъ свою главу для уязвленій, 
борьба съ нимъ—священный долгъ и уклоненіе 
отъ этой борьбы, или войны есть не только 
постыдное малодушіе, есть не только измѣна дѣлу 
истины, есть не только грѣховное содружество съ 
обольстителемъ и человѣкоубійцею (Іо. 8, 44), но 
и прямое противленіе заповѣди и Закону Божію, 
ибо слова „Той твою будетъ блюсти главу", 
имѣютъ смыслъ не пророчества только, но и за
повѣди, указанія на долгъ человѣка содѣйствовать 
пораженію и сокрушенію силы противника.

IV.
Разсматривая затронутый вопросъ съ точки 

зрѣнія чистой морали христіанства, мы въ свою 
очередь находимъ данныя, подтверждающія ска
занное нами. „Отъ чего бываютъ, —спрашиваетъ 
св. Василій Великій,—истребленіе городовъ, ко
раблекрушенія, войны*  и т. п. бѣдствія? Оттого,— 
скажемъ мы словами того-же святителя,—что „зло 
городовъ и народовъ, коимъ ниспосылаются бѣд

*) Творен. св. Василія Великаго, ч. ІѴ-я изд. 1892 г. 
стр. 134 и 139.

а) Воскр. День 1904 г. № 15 стр. 179.

ствія, преступило мѣру, поэтому всенародные по
роки Богъ уцѣломудриваетъ всенародными казня
ми" (т. е. бѣдствіями). х) Война есть бѣдствіе, 
попускаемое Богомъ въ наказаніе за грѣхи люд
скіе. Между грѣхомъ и бѣдствіемъ существуетъ, 
хотя и непонятная, но очевидная связь. Грѣхъ 
порождаетъ всѣ несчастія, грѣхомъ вызывается и 
война; поистинѣ поэтому справедливо божествен
ное изреченіе, утверждающее, что „подобаетъ симъ 
быти" (Мѳ. 24, 6).

„Неразсудительно",—говоритъ одинъ изъ ду
ховныхъ ораторовъ,2)—„теряя года въ суетливыхъ 
заботахъ объ одномъ земномъ, не дорожить вре
менемъ, дарованнымъ намъ для жизни свѣта" 
(Ефес. 5, 16—17; 8).

Война, какъ дѣло Божіе, предъ судомъ хри
стіанства допустима и вполнѣ съ послѣднимъ 
согласуема, если мы на это взглянемъ съ точки 
зрѣнія въ своемъ родѣ очистительной жертвы за 
многія тяжкія вины и погрѣшности Къ намъ это 
отчасти дѣйствительно подходитъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, кому не извѣстны послѣдніе кумиры рус
скаго народа? Тутъ и сіятельный хулитель родной 
церкви графъ Толстой, тутъ и христоненавист
никъ Ницше, богопротивное ученіе котораго увле
каетъ многихъ, и безбожный Марксъ, недавній 
идолъ русскаго юношества. Съ другой стороны, 
можно-ли закрыть глаза отъ того, сколько рус
скими людьми сдѣлано преступныхъ усилій къ 
разрушенію нашихъ вѣковыхъ духовныхъ крѣпо 
стей, въ которыхъ вся наша мощь и надежда въ 
день лютъ!

Вотъ почему и считается великимъ дѣломъ 
подвигъ воина. И если уготовано царство небесное 
тому, кто подастъ воды жаждущему, питаетъ 
алчущихъ, посѣщаетъ больныхъ и т. д , то того, 
„кто положитъ душу свою за друзей своихъ" 
(Іоан. 15, 13), т. е. за вѣру, Царя и Отечество, 
несомнѣнно призывающій гласъ Божій успокоитъ 
въ нѣдрахъ Авраама среди сонма праведниковъ.

И если мы примемъ въ соображеніе выше
означенное. то не удивимся, встрѣтившись, на
примѣръ, съ такимъ мѣстомъ: „изъ точныхъ 
вычисленій г. Бліоха извѣстно, что съ 1496 г. до
Р. Хр. и до 1861 г. по Р. Хр., т. е. на 3357 лѣтъ, 
приходится только 227 лѣтъ мира, а 3130 лѣтъ 
войны. Но мы знаемъ, что и „послѣ 1861 г. дѣло 
обстоитъ нисколько не лучше: стоитъ только 
припомнить окончаніе кавказской войны, войну 
датскую, австро-германскую, германо-французскую, 
усмиреніе польскаго возстанія, войну за объеди
неніе Италіи, греческую войну съ Турціей, Сербіи 
съ Болгаріей, войну за освобожденіе Болгаріи 
1876 —1877 г., войну въ Тонкинѣ, возстаніе на 
о. Кубѣ, японско-китайскую войну, войну въ
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Абиссиніи, троекратную въ верховьяхъ Египта, 
войну сѣверо-американскую, стычки въ Трансваалѣ, 
америко-испанскую и англо-бурскую, русско-япон
скую, италіяно-турецкую, послѣднюю балканскую. 
Цифровыя даты такимъ образомъ говорятъ, что 
война—обычное явленіе, а зремя мира сравни
тельно рѣдкое". х)

Протоіерей А. Голосовъ.

Принарпатская Русь.
Карпатскія горы играли роковую роль въ 

исторіи русско-австрійскихъ отношеній. При дѣ
лежѣ Польши австрійская императрица Марія- 
Терезія настаивала на присоединеніи Карпатъ 
къ Австоіи главнымъ образомъ на томъ основа
ніи, чтобы не дать Россіи утвердиться на Ближ
немъ Востокѣ. Ошибка русской дипломатіи могла 
быть исправлена на Вѣнскомъ конгрессѣ, если
бы русская дипломатія не была тогда въ плѣну 
у кн. Меттерниха. Въ крымскую и послѣднюю 
турецкую кампанію Россія сильно пострадала отъ 
того, что Карпаты не были въ ея рукахъ. Въ 
1854 г. Россія должна была допустить преобла
даніе Австріи въ дунайскихъ княжествахъ, Мол
давіи и Валахіи, въ 1876 г. согласиться на ав
стрійскую оккупацію Босніи и Герцеговины вза
мѣнъ за австрійскій нейтралитетъ.

Карпатскій передовой театръ Австро-Венгріи 
имѣетъ и сейчасъ крупное значеніе. Провинціи 
Галиція и Буковина составляютъ базисъ для раз
вертыванія австрійскихъ силъ. Въ 1773 году, по 
соглашенію Россіи, Австріи и Пруссіи, состоялся 
первый раздѣлъ Польши, по которому Австрія 
получила нынѣшнюю Галицію, составившуюся изъ 
слѣдующихъ земель: части Червонной Руси (меж
ду рѣками Саномъ и Днѣстромъ), Покутья (меж
ду р. Днѣстромъ и Карпатами), части Подоліи 
(сѣвернѣе р. Днѣстра), „Лодомеріи" (испорченное 
нѣмецкое названіе Владимиріи) (бассейнъ р. Бу
га), Краковскаго округа и Силезскихъ княжествъ 
Освѣнцима и Затора. Новая провинція получила 
названіе „королевства Галиціи и Лодомеріи" отъ 
древняго Галичскаго княжества и города Влади
міра Волынскаго, на который направленъ сей
часъ весь австрійскій натискъ.

Въ 1775 г. къ Австріи было присоединено кня
жество (герцогство) Буковина, уступленное Пор- 
тою Австріи, съ согласія Екатерины Великой, въ 
благодарность за нейтралитетъ и за содѣйствіе 
ея при заключеніи мира.

Съ тѣхъ поръ территорія королевства и кня
жества нѣсколько разъ мѣнялась. Въ 1795 г. 
были присоединены къ области Люблинъ и Холмъ, 
отпавшіе затѣмъ отъ нея въ 1809 г., когда нами 

былъ отвоеванъ и Тернопольскій округъ. Въ 
1815 г. присоединена часть Подоліи, но возвра
щенъ Тернополь, и, наконецъ, въ 1846 г. вклю
чена Краковская республика послѣ неудавшагося 
возстанія.

Величина территоріи королевства Галиціи и 
княжества Буковины съ тѣхъ поръ не измѣня
лась и лишь въ административномъ отношеніи 
область получила въ 1861 году новое устройство, 
будучи раздѣлена на три провинціи: западную и 
восточную Галиціи (соотвѣтственно племенному 
различію населенія) и Буковину. Но такое раздѣ
леніе просуществовало недолго и уже въ 1866 г. 
произошло снова сліяніе двухъ половинъ Гали
ціи въ одно цѣлое.

Въ настоящее время Галиція обнимаетъ со
бою территорію въ 78,260,92 кв верстъ съ насе
леніемъ въ 8.022,126 человѣкъ и Буковина 
710,441 кв. кил. и 801,364 жителя.

Для опредѣленія численности русскаго на
селенія Руси Галицкой, Буковинской и Венгер
ской (Угорской) нельзя принимать во вниманіе 
ни данныхъ послѣдней народной переписи 1910 г., 
помѣщенныхъ въ отчетахъ „императорской ко
ролевской центральной статистической комиссіи" 
въ Вѣнѣ, ни данныхъ статистическаго ежегодни
ка галиційской земской управы, послужившаго 
основой для распредѣленія избирательныхъ окру
говъ при проведеніи послѣдняго избирательнаго 
закона въ львовскій сеймъ отъ 1914 года, ни 
наконецъ данныхъ королевской венгерской ста
тистической комиссіи въ Будапештѣ для вычи
сленія угрорусскаго населенія. Эти данныя за
вѣдомо ложны и неправильны.

Критеріемъ для опредѣленія русской націо
нальности въ Прикарпатской Руси должно слу
жить:

1) Православное вѣроисповѣданіе (въ Буко
винѣ сплошное и отдѣльныя общины въ Гали
ціи и Венгріи).

2) Восточный обрядъ уніатской церкви.
3) Обиходное мѣстное русское нарѣчіе въ 

части населенія, оффиціально приписаннаго къ 
римско-католической церкви въ Восточной Га
лиціи.

4) Сознаніе принадлежности къ „старой вѣ
рѣ" (о-Ьі(1) среди омадьяреннаго населенія Сѣве
ро-Восточной Венгріи и названіе „огозх" (русскій).

Если руководствоваться этимъ критеріемъ, 
то русскими нужно будетъ одинаково признать 
и тѣ деревни на западной сторонѣ отъ рѣки 
Сана, въ которыхъ говорить уже по-польски, но 
молятся еще по-русски; и тѣ деревни въ Спиш- 
скомъ, Шарискомъ, Абауй-Торнянскомъ и Зем- 
плѣнскомъ комитатахъ Венгріи, которыя припи
сываются къ словакамъ, но въ которыхъ, благо
даря сохраненію восточнаго обряда, не исчезло 
еще сознаніе о принадлежности ихъ къ русско
му племени (сотаки и карпяки); и тѣхъ „ла- !) Христ. Чт. 1899 г. XI кн. стр. 941—942,
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тинниковъ" Восточной Галиціи (ихъ до полу
милліона), которые ходятъ въ костелы, но дома 
пользуются мѣстнымъ русскимъ нарѣчіемъ, и 
наконецъ тѣхъ венгерцевъ мармарошскаго и бе- 
режскаго комитатовъ на западѣ отъ гор. Густо
ва, въ которыхъ не исчезло сознаніе принад
лежности къ „старой вѣрѣ*  и русскому („огозг") 
племени.

*) ,Н. Вр.“.

Такимъ образомъ западную границу русска
го племени нужно вести, переходя изъ Холмской 
губ. по рѣкѣ Сану, притоку его р. Вислоку до 
истоковъ Дунайца, затѣмъ, переваливъ Карпат
скія горы, по водораздѣлу притока Дуная р. Ва
га и западныхъ притоковъ рѣки Тиссы. Южной 
границей русскаго племени нужно считать вер
ховья рѣки Тиссы до города Токая, восточной 
границей—истоки рѣки Вышева, притока Тиссы.

На пространствѣ отъ указанной границы и 
дс предѣловъ нашихъ губерній: Холмской, Во
лынской, Подольской и части Бессарабской, жи
ветъ до шести милліоновъ русскаго населенія. 
Несмотря на шестивѣковое отторженіе его отъ 
русскаго корня, оно не утратило сознанія своей 
принадлежности къ русскому міру. Идея націо
нальнаго „украинскаго" сепаратизма захватила 
только небольшую горсть мѣстной полуинтелли
генціи, зависѣвшей тѣмъ или инымъ образомъ 
отъ вѣнскаго и будапештскаго правительствъ. 
Въ толщу населенія идея сепаратизма не про
никла еще, и успѣхи, которыми такъ гордились 
„мазепинскіе" дѣятели, объясняются экономиче
ской подкладкой.

Но среди этой шестимилліонной массы есть 
и чужеродные элементы, тяготѣніе которыхъ къ 
Россіи должно составить завоеваніе русской куль
туры. Сюда нужно отнести, прежде всего свыше 
800,000 евреевъ, пользующихся испорченнымъ 
швабскимъ нарѣчіемъ, съ примѣсью древне-еврей
скихъ выраженій, какъ своимъ домашнимъ оби
ходнымъ языкомъ. Тутъ есть до 50,000 нѣмец
кихъ колонистовъ, которые въ послѣдніе годы были 
превосходно организованы членами германскаго 
генеральнаго консульства во Львовѣ. Тутъ на
считывается цѣлый рядъ колоній мазурскихъ, 
т.-е. переселенныхъ въ послѣдніе годы подлин
ныхъ польскихъ крестьянъ, которые наравнѣ съ 
латинниками должны были способствовать бы
строму ополяченію Восточной Галиціи. Тутъ есть 
армяне, изъ которыхъ многіе въ XIX вѣкѣ уже 
ополячились, есть караимы, какъ напримѣръ въ 
древней столицѣ края Галичѣ, пользующіеся ис
порченнымъ татарскимъ нарѣчіемъ.

Но островки эти тонутъ въ морѣ искони 
русскаго народа, живучесть котораго доказана 
хотя бы тѣмъ, что за шесть вѣковъ своего от
чужденія отъ общей матери Россіи, народъ этотъ 

сохранилъ достояніе предковъ и сберегъ русскій 
обликъ края до зари нынѣшняго освобожденія. *)

Дм. В іргунъ.

Краткій обзоръ военныхъ событій еъ 
22 августа.

Вниманіе всего міра въ истекшую недѣлю 
привлекали два великихъ сраженія: одно во Франціи 
по рѣкѣ Марнѣ, другое—у насъ, въ пограничной 
полосѣ Царства Польскаго между рѣками Вислою 
и Западнымъ Бугомъ. Отъ исхода этихъ сраженій, 
гдѣ борятся главныя силы Франціи, Германіи и 
Австріи и значительная часть силъ Англіи и 
Россіи, будетъ зависѣть все будущее войны. Намъ 
не было основаній бояться и неудачнаго исхода 
этихъ сраженій. Обезсилить насъ наши враги все 
равно не въ состояніи. Дружныя и до самаго 
конца согласованныя усилія наши и нашихъ 
союзниковъ безъ сомнѣнія приведутъ къ конечному 
торжеству, и порукою этому служитъ опублико
ванная на дняхъ декларація, что ни одна изъ 
державъ тройственнаго согласія не заключитъ 
мира безъ согласія другихъ двухъ. Декларація объ 
этомъ договорѣ произвела ошеломляющее впечат
лѣніе въ Берлинѣ, гдѣ много надеждъ возлагали 
на сепаратный миръ съ одной изъ державъ Въ 
отвѣтъ нѣмцы и австрійцы опубликовали такой 
же свой договоръ, но ни на кого впечатлѣнія 
онъ не произвелъ: всѣ и безъ того знали, что 
судьбу войны и мира рѣшитъ война съ Германіей, 
и пока она не будетъ побѣждена, Австрія будетъ 
бороться до послѣдней возможности, ибо на карту 
поставлено самое ея существованіе. Разсмотримъ 
однако, что произошло на театрахъ военныхъ 
дѣйствій за истекшую недѣлю.

На русско-австрійскомъ фронтѣ продолжалось 
съ большимъ упорствомъ генеральное сраженіе, 
начавшееся еще 13 августа. 10 августа, какъ уже 
упоминалось раньше, Х-й австрійскій корпусъ 
сдѣлалъ неудачную попытку прорваться между 
Люблиномъ и Холмомъ. При отступленіи онъ по
терялъ 8 пулеметовъ, знамя и до 5000 плѣнными. 
20-го и 21-го русскіе, разбивъ 1 ю австрійскую 
армію, взяли Львовъ и Галичъ, и очутились на 
правомъ флангѣ и въ тылу главныхъ австрійскихъ 
силъ. 22-го наши люблинскія войска перешли въ 
общее наступленіе и стали тѣснить непріятеля къ 
югу отъ занятой имъ передъ тѣмъ линію Ополье— 
Замостье—Бельзъ. 22 го же въ районѣ къ западу 
отъ Красностава былъ окруженъ и сдался 45-й 
австрійскій полкъ въ составѣ командира, 44 офи
церовъ и 1600 солдатъ. На лѣвомъ берегу Вислы 
была атакована германская дивизія, шедшая на 
помощь австрійцамъ изъ Радомской губерніи. Въ 
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сообщеніи о бояхъ 23 и 24 августа непріятель
скія войска разбиваются на три группы: 1) Тома
шевскую армію, 2) австро-германскія войска на 
люблинскихъ направленіяхъ и 3) разбитую у Львова 
австрійскую армію, получившую подкрѣпленія изъ 
частей 14 тирольскаго корпуса. Съ каждою изъ 
этихъ группъ русскія войска начали сраженіе. 
Атакованная съ трехъ сторонъ австрійская Тома
шевская армія въ безпорядкѣ стала отступать. 
Армія, пытавшаяся прорваться между Люблиномъ 
и Холмомъ, и получившая подкрѣпленія отъ нѣм
цевъ изъ-за Вислы, сбита съ укрѣпленныхъ по
зицій и отступила на югъ. Наконецъ, вторая 
австрійская армія, разбитая у Львова, но полу
чившая подкрѣпленія изъ частей Тирольскаго 
корпуса, пыталась удержаться въ районѣ Равы 
Русской и верховьевъ Днѣстра, но отступила, 
оставивъ знамя и 500 плѣнныхъ. Кромѣ этихъ 
боевъ, въ которыхъ приняли участіе главныя силы 
наши на австрійской границѣ, расположенные въ 
южной полосѣ Польши, а также армія Рузскаго 
происходили также дѣйствіе въ южной Галиціи и 
въ Буковинѣ. Здѣсь 22 августа арміей Брусилова 
былъ занятъ городъ Стрый въ 65 в. къ югу отъ 
Львова, важный ж.-д. узелъ. Въ тотъ же день 
русская конница очутилась на перевалахъ Кар
патскаго хребта. 23 августа русскіе овладѣли 
сильными укрѣпленіями Миколаева, имѣвшими 
фланговую оборону рвовъ, вооруженіе въ броне
купольныхъ установкахъ и окруженными тройнымъ 
рядомъ искусственныхъ препятствій. При этомъ 
нами было захвачено 40 орудій. 24 августа наши 
войска атаковали сильно укрѣпленную позицію у 
Городка къ сѣверо-западу отъ Львова. Всѣ эти 
дѣйствія сопровождались безпрерывными успѣхами. 
„Непрекращающаяся ни на день дѣятельность 
нашихъ войскъ,—сообщало „Новое Время" 28-го 
августа,—препятствуетъ подсчету взятыхъ тро
феевъ. Сотни плѣнныхъ отдѣльными партіями безъ 
счета слѣдуютъ со всѣхъ участковъ фронта къ 
станціямъ желѣзныхъ дорогъ". *)

*) На дняхъ мы узнали о занятіи русскими войсками 
Черновикъ, главнаго города Буковины.

Между тѣмъ бои съ тремя вышеуказанными 
австрійскими арміями продолжались безпрерывно 
въ теченіе 25, 26 и 27 августа. 27 августа, австро
германская армія, дѣйствовавшая прежде у Люблина, 
отступая, очутилась у Красника, 28 августа она 
оказалась отрѣзанной отъ группы непріятельскихъ 
войскъ, дѣйствовавшихъ въ районѣ Томашевъ- 
Рава Русская, а въ тылу у австрійцевъ оказалась 
наша конница. Въ бою съ Томашовской арміей 
наши войска 28 августа взяли Томашевъ.

Наконецъ 30 августа великая галиційская 
битва стала заканчиваться. Господь вновь благо
словилъ ноши войска блестящей побѣдой надъ мил
ліонными австро-германскими войсками Вотъ оффи
ціальное сообщеніе объ этомъ радостномъ событіи; 

вѣсть о немъ уже гремитъ по всему міру, вызывая 
восторженное изумленіе къ подвигамъ нашихъ 
славныхъ войскъ.

я Рѣшительная побѣда надъ Красникской и 
Томашовской австро-венгерскими арміями“.

Сила участвовавшихъ въ галиційской битвѣ 
австрійскихъ войскъ опредѣляется свыше 40 пѣ
хотныхъ и 11 кавалерійскихъ дивизій съ много
численными милліонными формированіями и 
нѣсколькими германскими дивизіями, всего около 
милліона человѣкъ при 2500 орудій. Главная масса 
нашихъ противниковъ до 600.000 человѣкъ раз
вернулась на фронтѣ Завихосць-Томашевъ для 
наступленія на фронтъ Люблинъ—Холмъ. Правый 
флангъ ея охранялся арміей въ раіонѣ Львова до 
200 батальоновъ, а лѣвый флангъ группой въ 
районѣ, чтобы отвести занесенный надъ Восточной 
Пруссіей ударъ.

Австрійскія арміи перешли въ рѣшительное 
наступленіе. Наше развертываніе на фронтѣ въ 
нѣсколько сотъ верстъ еще не было закончено, а 
потому мы могли противопоставить австрійцамъ 
на сѣверномъ направленіи лишь значительно 
меньшія сипы. Первыя атаки противника были 
направлены на Красникъ, но скоро центръ тя
жести австрійскихъ усилій перемѣстился въ раіонъ 
Томашева, куда стекались австрійскія подкрѣпленія.

21 августа, ко времени взятія Львова, австрій
ское наступленіе получило наиболѣе полное 
развитіе. Непріятельскій фронтъ тянулся отъ 
Ополье на Быхово и подходилъ на пушечный 
выстрѣлъ къ станціи Травники, захваты
валъ Красноставъ, Замостье и Грубешовъ. У 
Юзефова были наведены два моста черезъ Вис
лу, по которымъ перетягивалась на поле сраже
нія радомская группа. Въ ожиданіи результатовъ 
дѣйствій генерала Рузскаго, нашъ планъ былъ 
основанъ на быстромъ усиленіи праваго крыла, 
съ каковой задачей справились весьма успѣшно 
наши желѣзныя дороги. Недостаточно сильныя 
и растянутыя войска въ районѣ Холма, противъ 
которыхъ былъ направленъ главный ударъ ав
стрійцевъ, не получили подкрѣпленія въ виду то
го, что проникновеніе австрійцевъ даже къ Хол
му только увеличило бы въ конечномъ резуль
татѣ итоги ихъ пораженія при нашемъ успѣхѣ 
на флангахъ.

Несмотря на малочисленность нашего центра, 
наши войска и здѣсь не ограничились обороной, 
завязали встрѣчный бой и одержали крупный 
успѣхъ у Лащева, гдѣ въ теченіе 6 дней отби
вали безпрерывныя аттаки непріятеля и лишь 
20 августа, въ силу полученнаго приказанія, были 
отведены нѣсколько назадъ, что дало намъ болѣе 
охватывающее положеніе на всемъ фронтѣ 22 авг. 
развитіе успѣховъ генераловъ Рузскаго и Бруси
лова обусловило нашъ общій переходъ въ насту
пленіе. Австрійскій центръ былъ разбитъ у Су
ходолья и быстрымъ натискомъ въ направленіи 
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на Туробинъ и Замостье намъ удалось порвать 
связь между Красникской и Томашевской группами.

24 авг. отходившая Томашевская группа бы
ла аттакована ген. Рузскимъ съ юго-востока и 
принуждена была къ бою на три фронта. Контръ- 
аттаки Красникской группы были нами отражены 
и къ 27 августа позиціи непріятеля на фронтѣ 
Ополье—Туробинъ протяженіемъ въ 60 верстъ 
были взяты стремительной аттакой нашихъ войскъ. 
Австрійцы бѣжали, бросая оружіе. Въ то же время 
австрійцы продолжали отчаянныя аттаки на наше 
лѣвое крыло съ цѣлью одержать успѣхъ на 
Львовскомъ направленіи, однако къ 30 августа 
мы и здѣсь перешли въ наступленіе. Продолжав
шаяся 17 дней Галиційская битва заканчивается. 
Преслѣдованіе ведется.

Наши войска одержали полную побѣду надъ 
Красникской и Томашовской австро-германскими 
арміями, отброшенными за рѣку Санъ. Большіе 
успѣхи достигнуты также противъ австрійцевъ, 
дѣйствовавшихъ къ западу и сѣверо-западу отъ 
Львова. Нами взято больше 200 офицеровъ и до 
30,000 плѣнныхъ, много орудій, пулеметовъ и ма
теріальной части. Подробности выясняются.

Наступая за отступающей Австрійской ар
міей, наши войска приближаются къ р. Сану".

Итакъ главныя и лучшія силы Австріи раз
биты. Доблестнымъ ьойскамъ остается довершить 
ихъ пораженіе, а затѣмъ всѣ свои силы, все свое 
вниманіе сосредоточить на русско-германской гра
ницѣ, гдѣ положеніе дѣлъ въ настоящее время 
представляется довольно серьезнымъ.

Послѣ частичной неудачи нашей на русско
германскомъ фронтѣ, нѣкоторое время оттуда не 
было никакихъ извѣстій. Первыя извѣстія были 
получены 23 августа.

„Наша конница,—гласили эти извѣстія,—въ г. 
Растенбургъ и Рессель была обстрѣлена мѣстны
ми жителями", вслѣдствіе чего на населеніе 
этихъ мѣстностей наложена небольшая контри
буція. „Преслѣдуя части Кенигсбергскаго гарни
зона, сдѣлавшія вылазку въ южномъ направленіи, 
наши войска захватили плѣнныхъ и два заряд
ныхъ ящика*.  „Наша конница совершила раз
вѣдку у Апленштейна, нынѣ занятаго германски
ми войсками". Обсуждая эти извѣстія, военный 
обозрѣватель „Новаго Времени" приходитъ къ 
заключенію, что наша частная неудача при Осте- 
роде не только не имѣла никакого вліянія на поло
женіе нашей арміи въ Восточной Пруссіи, но 
районъ нашего занятія за послѣдніе дни (до 23) 
даже расширился. Однако послѣдующія извѣстія 
какъ будто говорятъ обратное. Уже раньше хо
дили упорные слухи о перевозкѣ сюда Германіей 
войскъ съ своего западнаго фронта. Съ 23-го 
сообщенія объ этомъ получались безпрерывно, 
причемъ нѣмецкія газеты пытались скрыть это 
передвиженіе войскъ, объясняя его другими цѣ
лями. Однако оно было оффиціально подтвержде

но штабомъ Верховнаго Главнокомандующаго 
29 августа. „Перевезенныя,— говорилось въ со
общеніи,— съ запада германскія войска сосредо
точились въ Восточной Пруссіи на рѣкѣ Алле. 
27 августа началось ихъ наступленіе, причемъ 
значительныя колонны направились черезъ Ма
зурскія озера. Наши передовыя части, задержи
вая наступленіе противника, отходили въ восточ
номъ направленіи*.  Главныя усилія непріятель 
развилъ 28-го августа въ районѣ Мазурскихъ 
озеръ. На границѣ Ломжинской губерніи, близь 
Мышинца и Хоржеле онъ былъ отброшенъ съ 
тяжелыми потерями.

Кромѣ этихъ свѣдѣній мы ничего не знаемъ 
о положеніи дѣлъ на этомъ фронтѣ. Надо думать, 
что ближайшіе дни принесутъ намъ вѣсти о на
чавшихся бояхъ нашей арміи съ наступающимъ 
непріятелемъ. ГІо нѣкоторымъ свѣдѣніямъ нѣмцы 
переправили сюда съ западнаго фронта до 300 
тысячъ войска. Происшедшее вслѣдствіе этого 
ослабленіе западнаго фронта дало уже себя нѣм
цамъ почувствовать: какъ увидимъ сейчасъ, ихъ 
обстоя гольства во Франціи начинаютъ складываться 
весьма неблагопріятно.

Послѣ великаго сраженія въ Бельгіи у Шар
леруа, наши союзники, подъ напоромъ превос
ходныхъ силъ германцевъ, обойденные на лѣвомъ 
своемъ флангѣ, должны были, какъ уже сообща
лось въ прежнемъ обзорѣ, отступить. Отступле
ніе велось лѣвымъ французскимъ крыломъ, ко
торое въ теченіе нѣсколькихъ дней прошло отъ 
Шарлеруа до Парижа. Правый флангъ упорно 
отстаивалъ свои позиціи, вслѣдствіе чего отодви
нулся только къ крѣпости Верденъ, находящей
ся возлѣ германской границы и Люксембурга. 
Вслѣдствіе такого передвиженія фронтъ англо
французской арміи, занимавшій прежде линію отъ 
Вердена на сѣверо-западъ, растянулся теперь поли- 
ніи отъ Вердена на западъ къ Парижу, по р. Марнѣ. 
Это положеніе союзная армія приняла согласно 
глубоко-обдуманному плану главнокомандующаго 
Жоффра. Имѣя на лѣвомъ флангѣ сильнѣйшую 
въ мірѣ крѣпость Парижъ, а на правомъ--Вер- 
денъ, Жоффра обезопасилъ такимъ образомъ се
бя отъ возможности обхода и началъ генеральное 
сраженіе на 200-верстномъ фронтѣ съ главными си
лами германской арміи. Въ непрерывномъ 
слѣдованіи за союзной арміей, онѣ измѣнили 
свое первоначальное направленіе къ Парижу и 
оставивъ его въ сторонѣ, прошли восточнѣе къ 
Ла-Фарте-су-Жуаръ на р. Марнѣ и далѣе за р. 
Марну. Тутъ правое германское крыло встрѣти
ло отпоръ съ юга, со стороны союзныхъ войскъ, 
расположенныхъ въ непосредственной близости 
Парижа на притокѣ Марны, р. Пти-Моренъ. Кромѣ 
того оно подверглось атакѣ со стороны париж
скаго гарнизона. 24 августа завязались на всемъ 
фронтѣ отъ Парижа до Вердена авангардные бои, 
вскорѣ перешедшіе въ генеральное сраженіе. 
Сраженіе это, судя по послѣднимъ извѣстіямъ, 
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развивается съ крупнымъ успѣхомъ для союзни
ковъ. Они начали охватывать лѣвый германскій 
флангъ въ районѣ Вердена и тѣснить непрія
тельскій центръ и правый флангъ. Послѣдній, 
отступая подъ напоромъ англичанъ, отошелъ 
28-го на 60 километровъ къ сѣверу отъ Парижа 
до Суассона и далѣе на востокъ. Отступленіе но
сило безпорядочный характеръ. Значительныя 
пѣхотныя части отбились отъ главныхъ герман
скихъ силъ и скрывались въ лѣсахъ, пока не 
вынуждены были сдаться. Ихъ сдача, состояніе 
опьяненія многихъ, а также стрѣльба по деревнямъ 
свидѣтельствуетъ о деморализаціи противника. 
Англичане захватили 1500 плѣнныхъ, 11 пушекъ 
и важные военные припасы. Французы въ этомъ 
районѣ также захватили припасы, плѣнныхъ и 
знамя. Съ равнымъ успѣхомъ для нашихъ союз
никовъ велся бой и въ центрѣ между Сезаномъ- 
Невиньи. Опубликованное вечеромъ 29 августа 
оффиціальное сообщеніе рисуетъ отступленіе все
го центра и праваго крыла германской арміи, 
оттѣсненнаго за 4 дня съ 24-го на 60—75 кило
метровъ къ сѣверу-востоку. Согласно тому же 
сообщенію, на правомъ французскомъ крылѣ, 
въ районѣ Аргонскаго лѣса (у Вердена) германцы 
хотя еще и не отступили, однако встрѣчаютъ 
энергичный отпоръ со стороны 'французовъ. Со
общеніе заканчивается слѣдующимъ признаніемъ: 
„Въ общемъ въ послѣдніе дни положеніе измѣ
нилось совершенно въ стратегическомъ и такти
ческомъ отношеніи, причемъ мы не только оста
новили наступленіе германцевъ, которое послѣд
ніе считали побѣдоноснымъ, но заставили не
пріятеля отступить почти по всей линіи".

Неблагопріятное положеніе нѣмцевъ на за
падномъ фронтѣ значительно ухудшается еще не
обезпеченностью въ Бельгіи и на сѣверо-востокѣ 
Франціи. Здѣсь нѣмецкимъ комуникаціоннымъ ли
ніямъ (т. е. тѣмъ линіямъ, по которымъ идетъ 
снабженіе дѣйствующихъ во Франціи германскихъ 
войскъ провіантомъ, боевыми припасами и под
крѣпленіями) угрожаетъ осажденная нѣмцами, но 
продолжающая геройское сопротивленіе француз
ская крѣпость Мобежъ, лежащая какъ разъ на 
томъ пути, по которому германскія войска ворва
лись изъ Бельгіи во Францію. Большую опасность 
для этихъ линій представляютъ бельгійская ар
мія, засѣвшая въ Антверпенѣ, и высаженный ан 
гличанами въ Остенде вспомогательный отрядъ. 
Бельгійцы, чье изумившее весь міръ геройское 
сопротивленіе жестокому врагу можетъ быть по 
ставлено рядомъ развѣ только съ подвигомъ 
спартанскаго царя Леонида въ Ѳермопилахъ, при
несли еще одну, самую страшную жертву для за
щиты родной земли и уничтоженія врага.

Съ цѣлью прогнать нѣмцевъ изъ Малина, 
намѣревавшихся отрѣзать Антверпень отъ побе
режья и лишить его помощи съ моря, бельгійскіе 
инженеры взорвали всѣ плотины на системѣ рѣкъ, 

впадающихъ въ Шельду, вслѣдствіе чего огромная 
масса воды хлынула на плодороднѣйшую долину, 
гдѣ примѣнялись послѣдніе научные сельско-хо
зяйственные методы и снимались баснословные 
урожаи овощей, плодовыхъ деревъ и ягодъ. Пло
щадь, затопленная водою, занимаетъ пространство 
около 200 —250 кв. килом. Вода погубитъ здѣсь 
также цѣлыя отрасли фабрично-заводской про
мышленности, разрушитъ знаменитыя фабрики 
тюля, кисеи, батиста и кружевъ, стальныхъ из
дѣлій; заводы для добычи цинка и серебра, хи
мическіе заводы, зальетъ рудники и каменоуголь- 
ные копи. Вмѣстѣ со стѣнами заводовъ и фаб
рикъ будетъ унесенъ въ Шельду и въ море пло
дородный пластъ земли, а долина будетъ превра
щена въ тонкое болото. „Въ XX вѣкѣ,—пишетъ 
„Новое Время",—Бельгіи приходится переживать 
мрачныя времена жестокаго герцога Альбы, ко
торый, пройдя съ мечемъ и огнемъ всю Фландрію, 
завершилъ въ 1572 году свой походъ кровавой 
бойней въ Малинѣ. Германцы XX столѣтія, разо
рившіе и уничтожившіе древній Лувенъ и почти 
разрушившіе Малинъ, возбудили въ сердцахъ бель
гійцевъ отчаянную рѣшимость—-превратить въ 
развалины вою свою культурную страну, но не 
допустить врага владѣть ею".

Предложеніе Вильгельма бельгійцамъ уста
новить перемиріе было ими отвергнуто. 28 авгу
ста сообщалось о большомъ числѣ нѣмцевъ, по
гибшихъ вмѣстѣ съ орудіями въ затопленной Бель
гіи, а также о потерѣ германцами 5 тысячъ че
ловѣкъ въ сраженіи подъ Термондомъ. Сраженіе 
это началось 26 августа и привело, согласно 
оффиціальному сообщенію, къ очищенію нѣмцами 
провинцій Антверпенъ -Лимбургъ, восточной Флан
дріи и къ занятію бельгійцами Термонде и Аро- 
хота. Сраженіе продолжается. Бельгійцы завязали 
жаркій бой съ арьергардомъ германскихъ под
крѣпленій, направляющихся во Францію, на дѣлѣ 
осуществивъ свою угрозу германскимъ комуни
каціоннымъ линіямъ.

Въ газетахъ напечатано письмо къ бельгій
скому королю генерала Лемана, взятаго въ плѣнъ 
послѣ паденія Льежа. Леманъ разсказываетъ о 
паденіи послѣдняго форта, похоронившаго подъ 
развалинами большую часть гарнизона, и о томъ, 
какъ онъ, отравленный пороховыми газами, былъ 
отнесенъ въ траншею, гдѣ германскій капитанъ 
далъ ему пить и взялъ его въ плѣнъ. Эго пись
мо знаменитый герой заключаетъ слѣдующими 
трогательными словами: „Я, высоко чтя наше 
оружіе, не сдавалъ ни крѣпости, ни фортовъ. 
Благоволите простить меня, государь; всѣ мои 
мысли всегда съ Бельгіей и моимъ королемъ. Я 
охотно отдалъ бы свою жизнь за нихъ, но мнѣ 
не дано было умереть". Вотъ какихъ героевъ 
дала міру маленькая страна, считавшаяся до сихъ 
поръ страною торгашей, рудокоповъ и ремеслен
никовъ!
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„Новое Время" объявило сборъ пожертвова
ній для поднесенія подарка королю этого удиви
тельнаго маленькаго героя-народа въ знакъ восхи
щенія его подвигами.

Положеніе нѣмцевъ на западномъ театрѣ 
является для нихъ вслѣдствіе побѣдъ англо-фран
цузской арміи весьма неблагопріятнымъ; успѣхи 
же бельгійцевъ, могущихъ отрѣзать нѣмцевъ отъ 
Германіи, дѣлаетъ это положеніе крайне опас
нымъ. Въ ближайшемъ будущемъ на этомъ те
атрѣ должны произойти событія высокой важности

Намъ остается еще сказать нѣсколько словъ 
о положеніи на южномъ фронтѣ, гдѣ сербы и 
черногорцы на дняхъ стали проявлять энергич
ную дѣятельность.

23 августа черногорцы разбили австрійскія 
силы у Боляничи въ Герцоговинѣ, и отразили 
непріятеля близъ Чайницы. Въ то же время сер
бы начали наступленіе къ Вышеграду и 26-го пе
решли австрійскую границу.

28 августа сообщалось о занятіи черногор
цами Фочи—главной доминирующей позиціи въ 
Босніи по пути на Сараево (главный городъ 
Босніи). Наступленіе сербовъ и черногорцевъ по 
послѣднимъ извѣстіямъ продолжаетъ развиваться 
съ крайнимъ успѣхомъ. Было сообщеніе о занятіи 
сербами Землина—крѣпости, расположенной про
тивъ Бѣлграда на Дунаѣ, откуда австрійцы, на
чиная съ 15 іюля, безпрерывно бомбардировали 
Бѣлградъ. Это сообщеніе подтвердилось. Были 
также извѣстія о предполагающемся будто бы 
вскорѣ перенесеніи главной квартиры изъ Ниша 
въ Бѣлградъ. Это извѣстіе, если оно подтвердится, 
обнаружитъ весьма прочные результаты, достиг
нутые сербами въ ихъ войнѣ съ австрійцами.

X.

НО К И 1 Р I I И,
і.

Волынскій епархіальный съѣздъ во дни войны.

Въ тяжкую годину, ниспосланную нашему до
рогому отечеству и, въ частности родной Волы
ни, горячо откликнулся съѣздъ и на удовлетво
реніе насущныхъ нуждъ, вызываемыхъ военными 
дѣйствіями, отзывчиво пришелъ на помощь ра
ненымъ воинамъ, и всѣмъ лицамъ духовнаго вѣ
домства, пострадавшимъ отъ войны, постановивъ: 
1) отпустить для помѣщенія раненыхъ воиновъ 
зданіе Житомірскаго женскаго духовнаго училища 
съ отопленіемъ и освѣщеніемъ съ 1 сентября 
с г. по 1 января 1915 года, 2) принять на сред
ства церквей епархіи оборудованіе кроватей ассиг
нованіемъ 5000 руб., 3) ассигновать 9000 руб: 
для оказанія помощи пострадавшимъ отъ войны 

семьямъ священнослужителей, семьямъ псалом
щиковъ, поступившихъ въ военную службу, для 
внесенія сборовъ за тѣ церкви, которыя, вслѣд
ствіе военныхъ обстоятельствъ, будутъ не въ 
состояніи внести къ концу полугодія положенные 
сборы на обще епархіальныя нужды, а также для 
оказанія помощи въ ремонтѣ тѣхъ церковно-при
ходскихъ школъ и священнослужительскихъ квар
тиръ, которыя пострадаютъ отъ войны, 4) 2°/о 
изъ жалованья Волынскаго духовенства за теку 
щее полугодіе въ пользу больныхъ и раненыхъ 
воиновъ и 1% для выдачи безвозвратныхъ посо
бій семьямъ разоренныхъ священно-церковно-слу- 
жителей и семьямъ псаломщиковъ, принятыхъ 
въ военную службу, 5) для приведенія въ испол
неніе ст. 1—4 организовать два комитета 1) ко
митетъ по оказанію помощи пострадавшимъ отъ 
войны лицамъ духовнаго вѣдомства. Волынской 
епархіи подъ покровительствомъ Его Высокопрео
священства при предсѣдательствованіи Каѳедраль
наго протоіерея и участіи священника Панфила 
Буйницкаго и 2) комитетъ Волынскаго духовен
ства по оказанію помощи раненымъ воинамъ подъ 
предсѣдательствомъ протоіерея Іакова Немолов- 
скаго и при участіи начальницы училища, изъ 
лицъ духовнаго вѣдомства, какихъ они найдутъ 
нужными, пригласить.

II.

г. Житоміръ.

Чествованіе секретаря дух. консисторіи.

25 августа на происходившемъ въ г. Жито
мірѣ епархіальномъ съѣздѣ состоялось чествова
ніе г. секретаря духовной консисторіи В. В. Доб
ровольскаго, по случаю исполнившагося 25-лѣтія 
его служебной дѣятельности. Отъ съѣзда о.о. де
путатовъ г. Добровольскому былъ поднесенъ слѣ
дующій адресъ:

Милостивый государь,
Валеріанъ Викторовичъ!

Ваша двадцатипятилѣтняя служба въ духов
номъ вѣдомствѣ, хотя короткое, но весьма по
лезное пребываніе на Волыни въ должности се
кретаря Волынской духовной консисторіи, при 
сердечномъ, гуманномъ и участливомъ обхожденіи 
со всѣми лицами нашей духовной среды, обра
щающейся къ вашему содѣйствію, ваши неустан
ныя заботы о возможно лучшемъ устройствѣ бы
та духовенства и въ частности по вопросу о по
стройкѣ причтовыхъ домовъ и церквей, а также 
заботы по благоустройству самыхъ зданій конси
сторіи—снискали къ вамъ глубокую признатель
ность всего Волынскаго духовенства, а потому 
мы, представители духовенства, депутаты Волын
скаго епархіальнаго съѣзда духовенства сессіи 
1914 года, выражаемъ вамъ, глубокоуважаемый 
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Валеріанъ Викторовичъ, искреннюю нашу благо
дарность за ваши неустанные труды и молимъ 
Бога, да продлитъ Онъ еще на долгіе годы вашу 
драгоцѣнную жизнь, на пользу дорогой намъ 
Волыни.

III.

Д у б Н О.

Питательный пунктъ для раненыхъ на Дубенскомъ 
вокзалѣ.

При станціи „Дубно" благодаря стараніямъ 
священника с. Страклова о. Іосифа Вацатко и 
мѣстной интеллигенціи организованъ питательный 
пунктъ для проѣзжающихъ раненыхъ воиновъ. 
Организаторы пункта устроили три смѣны и де
журятъ поочередно. Комитетъ Краснаго Креста 
и земство отнеслись къ дѣлу очень сочувственно 
и ассигновали для питательнаго пункта довольно 
крупныя пособія. Его Высочество, принцъ Оль 
денбургскій пожертвовалъ чрезъ главнаго упол
номоченнаго Краснаго Креста на питательный 
пунктъ 500 руб. Земство предоставило самовары 
и нужную пссуду. При проѣздѣ раненыхъ, имъ 
предлагается чай, кофе, молоко, булки, бѣлый 
хлѣбъ и папиросы. Устроители питательнаго пункта 
относятся къ своему дѣлу съ большимъ внима
ніемъ и охотой.

IV.

Острогъ.

Дѣятельность Острожскаго отдѣла Владиміро-Ва- 
сильевскаго братства во время войны.

Острожское братство (Владиміро-Васильевскій 
отдѣлъ и братство княз. Острожскихъ) приняло 
самое горячее участіе въ дѣлѣ помощи раненымъ 
воинамъ. Всѣ членскіе взносы за настоящій годъ 
переданы въ мѣстный отдѣлъ Краснаго Креста. 
Братство предоставило подъ лазаретъ для ране
ныхъ 6 комнатъ въ завѣдуемомъ имъ древнемъ 
замкѣ. Приспособленіе зданія подъ лазаретъ обо
шлось братству около 500 руб.; сестры братства 
взяли на себя трудъ безплатнаго шитья бѣлья 
для раненыхъ.

V.

м. Любаръ, Новоградвол, у.

Помощь раненымъ отъ монастыря.

Въ дни настоящей идейной войны патріоти
ческій духъ русскаго народа вылился въ особый 
самодовлѣющій порывъ любви. Всякій несетъ свою 
жертву на алтарь состраданія, чтобы хоть чѣмъ 

нибудь улучшить положеніе ратныхъ братьевъ 
нашихъ и ихъ семей. Въ этомъ святомъ дѣлѣ 
не остался безучастнымъ и нашъ мѣстный жен
скій монастырь.

Руководимый достопочтенной своей настоя
тельницей, игуменіей Маргаритой, онъ пригото
вилъ для раненыхъ 50 постелей, а теперь, по 
пути слѣдованія раненыхъ съ театра войны, на 
станціи „Печановка" (находящейся въ 18 вер
стахъ отъ Любаря) организуетъ питательные 
пункты, на которыхъ солдатамъ предлагаются ки- 
пяч ное молоко, яйца, булки и т. п.

Но такъ какъ поѣздъ на станціи стоитъ всего 
лишь нѣсколько минутъ и возможность роздать 
заготовленные припасы исключается, то сестры 
монастыря сопутствуютъ раненымъ до станціи 
„Чудновъ-Волынскій" и въ теченіе этого пути 
успѣваютъ одѣлить по возможности всѣхъ, обра
щаясь къ солдатамъ съ нѣжными словами любви 
и участья.

.Нужно видѣть,—говорятъ очевидцы,—слезы 
и выраженіе глубокой благодарности на лицахъ 
солдатъ, чтобы понять всю великость и святость 
подвига сестры, во имя высшей любви и спра
ведливости пришедшей на помощь страждущему 
брату'4.

Да, поистинѣ умилителенъ и славенъ • этотъ 
подвигъ и дай Богъ, чтобы число ему подобныхъ 
росло и умножалось

Г.

Изъ жизни другихъ епархій
Переживаемые всей Россіей и, въ частности, 

Бессарабіей событія по случаю военныхъ дѣйствій 
побудили Высокопреосвященнѣйшаго Платона, 
Архіепископа Кишиневскаго и Хотинскаго, для 
правильной организаціи и лучшей постановки дѣла 
оказанія помощи семьямъ запасныхъ, призванныхъ 
въ дѣйствующую армію, больнымъ и раненымъ 
воинамъ, созвать въ городѣ Кишиневѣ на 31 іюля 
съѣздъ о.о. благочинныхъ и наблюдателей цер
ковныхъ школъ Кишиневской епархіи, какъ пред
ставителей духовенства и учащихъ въ церковныхъ 
школахъ епархіи. Съѣздъ этотъ и состоялся 
31 іюля подъ предсѣдательствомъ Его Высоко
преосвященства.

Засѣданіе открылъ Высокопреосвященнѣйшій 
Платонъ, указавшій на цѣль собранія. „Вамъ 
извѣстно, говорилъ Владыка, что Россія, наша 
родина, переживаетъ по случаю войны тяжелое 
время. Духовенство, всегда стоявшее впереди и 
всегда охотно и съ готовностью служившее на 
пользу ближнихъ, и теперь должно послужить 
на пользу родины и тѣхъ, кто призванъ защи
щать ее отъ врага Нашею церковною властью 
сдѣланы уже соотвѣтствующія распоряженія, но 
они, быть можетъ, еще неизвѣстны вамъ, а по
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тому обсудимъ ихъ совмѣстно и сдѣлаемъ поста
новленія примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ, 
такъ какъ вамъ лучше извѣстно, какъ то, что 
духовенство епархіи можетъ сдѣлать, такъ и то, 
какъ оно должно и какъ можетъ сдѣлать это!"

Съѣздъ постановилъ: Въ виду того, что мо
билизація запасныхъ уже окончилась, то, слѣдо
вательно, въ отношеніи къ запаснымъ обязан
ность всѣхъ пастырей, по мнѣнію съѣзда, должна 
выразиться въ заботѣ объ оставшихся ихъ семьяхъ. 
Забота приходскаго священника должна выра
зиться въ томъ, чтобы онъ съ двумя или тремя 
почетными прихожанами составилъ попечительный 
совѣтъ, который бы давалъ указанія семьямъ, 
откуда онѣ могутъ получать пособія, возбуждалъ 
ходатайства о пособіяхъ, собиралъ въ ихъ пользу 
пожертвованія, оказывалъ матеріальную помощь 
и ходатайствовалъ предъ епархіальнымъ началь
ствомъ объ опредѣленіи сиротъ воиновъ, съ 
согласія ихъ опекуновъ, на воспитаніе въ мо
настыри.

Рѣшивъ этотъ вопросъ объ отношеніи па
стыря къ семьямъ запасныхъ, съѣздъ высказался 
за неотложную необходимость учрежденія духов
наго отряда для удовлетворенія духовно нравствен
ныхъ потребностей больныхъ и раненыхъ воиновъ. 
Эта мысль о дѣйствіяхъ духовнаго отряда встрѣ
тила со стороны участниковъ съѣзда полное со
чувствіе. Духовный отрядъ долженъ находиться 
всецѣло въ вѣдѣніи духовнаго комитета, который, 
по сношеніи съ военнымъ начальствомъ, указы
ваетъ каждому члену этого отряда мѣсто его 
дѣятельности и даетъ работу. Съѣздъ нашелъ, 
что каждый пастырь долженъ быть членомъ ду
ховнаго отряда, но такъ какъ по различнымъ 
обстоятельствамъ это неисполнимо, то потому 
всѣ пастыри должны замѣнить себя однимъ 
избранникомъ, давъ ему изъ своихъ личныхъ 
средствъ вознагражденіе за его труды.

Слѣдующій вопросъ, предложенный съѣзду 
для обсужденій, заключался въ томъ, какъ и въ 
чемъ духовенство епархіи можетъ проявить свое 
участіе въ дѣлѣ оказанія помощи больнымъ и 
раненымъ воинамъ.

Духовный комитетъ, учрежденный Его Высо
копреосвященствомъ, признанъ съѣздомъ также 
крайне необходимымъ, и потому духовенство дол
жно приложить всѣ старанія и направить свою 
дѣятельность такъ, чтобы средства духовнаго ко
митета были какъ можно больше и дѣятельность 
его наиболѣе плодотворной. Духовенство епархіи 
должно прійти на помощь духовному комитету 
своими личными пожертвованіями чрезъ самооб
ложеніе и располагать къ тому и своихъ прихо
жанъ. При самообложеніи духовенства не должно 
быть никакого насилія. Къ самообложенію духо
венство должно прійти черезъ сознаніе той вы

сокой цѣли, къ достиженію которой оно призы
вается Архипастыремъ и временемъ.

Къ задачамъ дѣятельности духовнаго коми
тета, кромѣ оказанія помощи больнымъ и ране
нымъ воинамъ, по предложенію Высокопреосвя
щеннѣйшаго Платона, съѣздъ отнесъ и оказаніе 
помощи семьямъ плѣненныхъ и вообще постра
давшихъ отъ войны священно церковно-служи- 
телей.

Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Пла
тонъ просилъ о.о. благочинныхъ передать духо
венству ихъ округовъ, что при эвакуаціи духовен
ство должно быть примѣромъ твердости и му
жества для своихъ пасомыхъ, духовенство должно 
стараться, чтобы при выселеніи не было паники, 
чтобы священникъ послѣднимъ вышелъ изъ села 
и, по возможности, не оставлялъ своей паствы, 
чтобы, если придется жить въ открытомъ полѣ, 
священникъ совершалъ богослуженія, даже литур
гіи, если вынесъ антиминсъ, и въ молитвѣ до
ставлялъ духовное утѣшеніе своей паствѣ.

Далѣе Высокопреосвященнѣйшій Владыка 
Платонъ обратился къ о.о. наблюдателямъ цер
ковныхъ школъ.

Владыка сказалъ имъ, что они приглашены 
на съѣздъ, какъ представители учащихъ въ цер
ковныхъ школахъ и просилъ ихъ, чтобы они пре
подали свои распоряженія и руководственныя ука
занія учащимъ въ церковныхъ школахъ, что и на 
учащихъ лежитъ обязанность прійти на помощь 
родинѣ въ годину испытаній. По мнѣнію Влады
ки, учащіе въ школахъ должны организовать 
сборъ пожертвованій вещами (полотно, бѣлье, 
платки, чай, сахаръ и т. п.) и открыть въ шко
лахъ мастерскія, въ которыхъ женщины и дѣ
вушки шили бы изъ пожертвованнаго полотна 
бѣлье для больныхъ и раненыхъ. Всѣ эти по
жертвованія и вещи высылать въ духовный ко
митетъ. При этомъ Владыкою было высказано 
нѣсколько мыслей о церковной школѣ.

„Приходъ, говорилъ между прочимъ Владыка, 
не можетъ и не долженъ быть безъ церковной 
школы. Церковно школьная дѣятельность—невы- 
дѣлимый элементъ изъ жизни и дѣятельности 
духовенства. Безъ своей школы Церковь наша 
можетъ многое весьма существенное въ жизни 
своей потерять, такъ какъ безконфессіональная 
школа есть школа лаическая, одинаково близкая 
и къ христіанству и къ язычеству, всего-же бли
же стоящая къ безрелигіозности. Религія же 
среда воспитывающая. Кто вѣдь не знаетъ хри
стіанской вѣры, тотъ не вполнѣ человѣкъ. Мы 
должны быть, сказалъ Владыка, рѣшительными 
и убѣжденными сторонниками церковной школы". 
(Киш. Е. В.).



610 ВОЛЫНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

О/О Т К
XX РХ сК оЬЛ Ж сОш

Пророкъ славянской борьбы и единенія.

Въ эти дни, когда наша армія, побѣдоносно 
углубляясь въ непріятельскія земли, осуще
ствляетъ цѣною своей крови и силою штыковъ 
святую волю своего Верховнаго Вождя и на
дежды милліоновъ русскихъ людей освобожденіе 
славянскихъ племенъ отъ тевтонскаго ига,—въ 
эти дни было бы глубокою несправедливостью не 
вспомнить о томъ, кто поистинѣ можетъ быть 
названъ пророкомъ славянскаго объединенія подъ 
эгидою Россіи.

Мы говоримъ, конечно, о Хомяковѣ, этомъ 
истинно русскомъ человѣкѣ, который въ лицѣ 
своемъ соединилъ глубокаго историка, образо
ваннаго богослова, восторженнаго славянофила 
и вдохновеннаго поэта.

Во многихъ изъ своихъ стихотвореній Хо
мяковъ предвидитъ грядущія судьбы славянства, 
съ которымъ его связывала крѣпкими узами на
стоящая дѣйственная любовь, побудившая его 
въ молодости на ратные подвиги въ защиту еди
новѣрцевъ отъ гнета невѣрныхъ. Помогавшій 
славянству не только словомъ, но и дѣломъ, 
Хомяковъ всегда пользовался огромнымъ нрав
ственнымъ авторитетомъ у зарубежныхъ сла
вянъ.

И онъ не уставалъ звать ихъ къ дружному 
соединенію противъ общихъ враговъ славянства. 
„Вставайте, славянскіе братья,—болгаринъ, и 
сербъ, и хорватъ",—пишетъ онъ наканунѣ крым
ской войны и тѣхъ дней, когда Австрія была 
уже готова „удивить весь міръ своею неблаго
дарностью", отвернувшись отъ Россіи, которая 
за пять лѣтъ до того спасла ее отъ гибели во 
время венгерскаго возстанія. Поэтъ зоветъ сла
вянъ— „скорѣе другъ къ другу въ объятья,— 
скорѣй за отцовскій булатъ!—Скажите: намъ въ 
старые годы въ наслѣдство Господь даровалъ— 
и степи, и быстрыя воды, и лѣсъ, и ущелія 
скалъ...—Мы вольны, мы къ битвѣ готовы, и 
подвигъ нашъ честенъ и святъ: намъ Богъ раз
рываетъ оковы,—намъ Богъ закаляетъ булатъ!"

И теперь завѣтная мечта Хомякова испол
нилась. Славянскій міръ всталъ,—и если еще 
остаются колеблющіеся, то это происходитъ не 
отъ того, чтобы слабо развито было въ нихъ 
славянское чувство, а потому, что тяготѣетъ 
надъ ними иноземный гнетъ.

Читая политическія стихотворенія Хомякова, 
положительно поражаешься, до какой степени 
не утратили они своего злободневнаго значенія 
въ наши дни. Напримѣръ, отдѣльныя строфы его 
„Сербской пѣсни". Читаешь ихъ и никакъ не 
можешь привыкнуть къ мысли, что поэтъ напи
салъ ихъ 65 лѣтъ тому назадъ и не имѣлъ въ 

виду теперешней героической борьбы единопле
менниковъ королевича Марко со швабскими на
сильниками.

„Спишь ли ты, нашъ королевичъ?"—обра
щается Хомяковъ къ народному герою сербовъ 
отъ лица послѣднихъ. „Посмотри-ка, твой на
родъ расходился, словно волны, что ломаютъ 
вешній ледъ. Спишь ли, спишь ли, королевичъ? 
Посмотри-ка въ чьихъ рукахъ блещутъ копья и 
пищали на Дунайскихъ берегахъ! Слушай, трубы 
загремѣли, бьетъ въ раскатахъ барабанъ! Сербы 
съ горъ текутъ, какъ рѣки, кроютъ поле, какъ 
туманъ. Просыпайся, королевичъ! Знать, великій 
часъ насталъ: у твоей могилы темной богатыр
скій конь заржалъ".

Но не только судьбы южныхъ славянъ вол
новали Хомякова. Его сердце болѣло и за сла
вянъ 'западныхъ, отторгнутыхъ отъ Россіи,—за 
гонимую Галицкую Русь. Вотъ къ стѣнамъ древ
няго Кіева, къ его православнымъ святынямъ 
собрался „полкъ молящихся дѣтей" великой въ 
своемъ могуществѣ Россіи. Но нѣкоторыхъ изъ 
тѣхъ, кому бы нужно было прійти сюда въ со
бравшуюся во-едино славянскую семью, не ви
дитъ поэтъ и горестно спрашиваетъ сошедшихся: 
„Братцы, гдѣ-жъ сыны Волыни,—Галичъ, гдѣ 
твои сыны?"—И самъ отвѣчаетъ на свой во
просъ: „Мечъ и лесть, обманъ и пламя ихъ по
хитили у насъ, ихъ ведетъ чужое знамя, ими 
правитъ чуждый гласъ. Пробудися, Кіевъ, снова! 
Падшихъ чадъ своихъ зови! Сладокъ гласъ отца 
родного, зовъ моленья и любви. И отторженныя 
дѣти, лишь услышатъ твой призывъ, разорвавъ 
коварства сѣти, знамя чуждое забывъ, снова, 
какъ во время оно, успокоиться придутъ на твое 
святое лоно, въ твой родительскій пріютъ. И 
вокругъ знаменъ отчизны потекутъ они толпой 
къ жизни духа, къ духу жизни, возрожденные 
тобой".

Въ этихъ вдохновенныхъ стихахъ чувствуется 
уже настоящее пророчество.

Великому .патріоту Хомякову будущее сла
вянство грезилось не иначе, какъ подъ сѣнью 
могучаго Русскаго Орла. И здѣсь современная 
дѣйствительность не обманула его прозорливаго 
ока.

„Лети,—говорилъ онъ, обращаясь къ сим
волу нашей національной силы—Русскому Орлу.:. 
—Лети,—но въ горнемъ морѣ свѣта, гдѣ силой 
дышащая грудь разгуломъ вольности согрѣта, о 
младшихъ братьяхъ не забудь".

И мысленному взору поэта рисуются эти 
угнетенные братья, и онъ призываетъ Русскаго 
Орла окинуть взглядомъ страны ихъ разселенія. 
Ихъ много тамъ, гдѣ гнѣвъ Дуная, гдѣ Альпы 
тучей обвились, въ ущельяхъ скалъ, въ Карпа
тахъ темныхъ, въ балканскихъ дебряхъ и лѣсахъ, 
въ сѣтяхъ тевтона вѣроломныхъ, въ стальныхъ та
тарина цѣпяхъ"...
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Близокъ часъ славянскаго торжества, бли
зится одоленіе духа надъ слѣпою силою, насту
паетъ новая эра въ міровой исторіи.

_______ Елатомскій. 

ймгга и шійгэтж

На помощь нашимъ воинамъ.

Приходскіе попечительные совѣты о семьяхъ лицъ, 
находящихся въ войскахъ.

Насталъ грозный часъ тяжелаго испытанія 
дпя нашей родины!.. Насталъ часъ, когда каждый 
сынъ Отечества, всецѣло предавъ себя волѣ Бо
жіей, долженъ безъ всякаго промедленія испол
нить свой вѣрноподданническій долгъ предъ Ца
ремъ и Родиной! Каждый доступными ему спо
собами и мѣрами долженъ всячески содѣйство
вать успѣшному окончанію войны къ благоден
ствію Отечества и славѣ Царя!

„Возгрѣйте пламень любви, углубите источ
никъ милосердія къ женамъ и дѣтямъ братій на
шихъ, на полѣ брани сущихъ"—взываетъ Св. 
Синодъ ко всѣмъ чадамъ Православной Церкви. 
Вотъ первое условіе успѣшной войны: наше брат- 
ски-любовное попеченіе о семьяхъ призванныхъ 
въ ряды дѣйствующей арміи. Плохой воинъ тотъ, 
который трепещетъ сердцемъ объ участи доро
гихъ дѣтей, жены, и идя на врага, сердцемъ 
«зритъ вспять". Пусть же пастыри церкви, не 
ожидая особаго побужденія отъ начальства, пер
выми позаботятся о немедленной помощи семей
ствамъ лицъ, находящихся въ дѣйствующихъ 
войскахъ.

Св. Синодъ благословляетъ пастырей немед
ленно открыть во всѣхъ приходахъ особые попе
чительные совѣты о семьяхъ лицъ, находящихся 
въ войскахъ. Составъ совѣта избирается собра
ніемъ прихожанъ. Число членовъ совѣта и срокъ, 
на который они избираются, опредѣляется добро
вольнымъ соглашеніемъ самихъ прихожанъ каж
даго прихода. Участіе причта и церковнаго ста
росты въ совѣтѣ обязательно. Сами уже члены 
совѣта избираютъ изъ своей среды предсѣдателя. 
Совѣтъ немедленно самъ составляетъ и ведетъ 
списокъ семей, члены коихъ находятся въ ря
дахъ арміи. Въ списокъ нужно вносить не толь
ко жену и дѣтей призваннаго, но отца, мать, дѣда, 
бабку, сестеръ и братьевъ его, если они содер
жались трудомъ призваннаго. Въ спискѣ должно 
отмѣчать возрастъ и трудоспособность каждаго 
записываемаго. Совѣтъ точно выясняетъ имуще
ственное положеніе семьи, опредѣляетъ размѣръ 
средствъ, коихъ лишилась семья призываемаго 
вслѣдствіе нахожденія члена ея въ рядахъ арміи. 
Если на войнѣ находится глава семьи, совѣтъ 

принимаетъ мѣры поддержать отъ упадка его хо
зяйство, изыскиваетъ средства для помощи этой 
семьѣ; въ случаѣ кончины главы семьи или 
увѣчья его, совѣтъ изыскиваетъ средства къ над
лежащему обезпеченію этой семьи до тѣхъ поръ, 
пока семья будетъ получать надлежащую помощь 
отъ казны. По мѣрѣ возможности совѣтъ оказы
ваетъ помощь и тѣмъ семьямъ, изъ состава 
коихъ на войну взяты младшіе члены.

Совѣту нужны денежныя средства, каковыя 
онъ изыскиваетъ черезъ сборъ пожертвованій. 
Имѣя въ виду незначительныя денежныя сред
ства сельскаго населенія, слѣдуетъ пожертвова
нія принимать сырыми сельскими продуктами. 
Сельскій жертвователь охотнѣе дастъ по половни
ку муки десять разъ, чѣмъ полуведерникъ сразу 
въ одинъ пріемъ. Поэтому сборъ пожертвованій 
хорошо бы производить каждую недѣлю. Пусть 
члены совѣта въ праздничный день объѣзжаютъ 
приходъ на подводѣ съ мѣшками для пріема по
жертвованій не только мукою, рожью, пшеномъ, 
картошкою, капустою, лукомъ, яйцами и пр. 
снѣдью, но берутъ и горсть пакли, клокъ шер
сти, кусокъ холстины, пряжу, старую одежду, не
нужную въ домѣ ложку, горшокъ и даже плаху 
дровъ, вязанку сѣна и пр. Все это непосред
ственно въ своемъ видѣ можетъ идти въ помощь 
призрѣваемымъ совѣтомъ. Нѣкоторые продукты 
могутъ быть обращены, конечно, въ вещи и въ 
деньги. Такой способъ сбора пожертвованій по
требуетъ много труда и хлопотъ отъ членовъ со
вѣта, но въ деревнѣ онъ безспорно самый вѣр
ный.

При сборѣ пожертвованій нужно быть гото
выми къ такимъ отговоркамъ: „кому желаю, по
могу и безъ васъ". Совѣтъ при самомъ открытіи 
своей дѣятельности долженъ обстоятельно выяс
нить прихожанамъ, что и учреждается онъ для 
болѣе равномѣрной и своевременной помощи нуж
дающимся семьямъ призванныхъ на войну лицъ. 
Если въ помощи руководствоваться только лич
ной симпатіей или родственнымъ чувствомъ, то 
нѣкоторыя семьи призванныхъ на войну лицъ 
останутся безъ всякой помощи. Предъ горемъ 
же грозной войны должны быть всѣ равны и 
чувству личной симпатіи или непріязни не дол
жно быть мѣста. Располагая прихожанъ къ по
жертвованію и помощи семьямъ воиновъ, слѣ
дуетъ настойчиво указать, какія жертвы и ли
шенія несетъ населеніе тѣхъ губерній, гдѣ воз
можны военныя дѣйствія съ непріятелемъ.

Св. Синодъ (Кол. № 2465-й) благословляетъ 
причтъ и старосту оказывать совѣту въ случаѣ 
необходимости пособіе изъ церковныхъ суммъ вь 
размѣрѣ, какой окажется возможнымъ по состоя
нію церковныхъ средствъ. Безъ особаго разрѣше
нія епархіальнаго начальства разрѣшается расхо
довать на этотъ предметъ не болѣе 50 рублей



612 ВОЛЫНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

Но кромѣ матеріальной помощи совѣтъ обя
зательно и также немедленно долженъ придти 
и съ моральною помощью семьямъ лицъ, призван
ныхъ на войну. Забитыя, подъ гнетомъ нужды и 
горькой разлуки съ своими кормильцами сельскія 
женщины совершенно теряются, приходятъ въ 
какое-то отупѣніе, съ недовѣріемъ относятся къ 
своему сельскому начальству и готовы вездѣ и 
во всемъ видѣть нарушеніе ихъ интересовъ. Не 
привыкли онѣ ни къ какимъ сношеніямъ даже 
съ сельскимъ старостою. Не умѣютъ толково и 
дѣльно выразить своей просьбы и сильно сму
щаются, когда имъ приходится вести разговоръ 
съ большимъ начальствомъ въ волости или въ 
управленіи воинской повинности. Поэтому у женъ 
призываемыхъ, возможны всегда недоразумѣнія, 
сомнѣнія, жалобы. Попечительный совѣтъ обя
занъ терпѣливо выслушивать всѣ жалобы такихъ 
женщинъ и давать руководственные совѣты. Со
вѣтъ обязанъ разъяснить семьямъ лицъ, ушед
шихъ на войну, положеніе о призрѣніи, предо
ставленномъ закономъ этимъ семьямъ, какового 
положенія онѣ въ большинствѣ случаевъ не 
знаютъ. По закону 25 іюля 1912 года семейства 
низшихъ чиновъ запаса и ратниковъ ополченія, 
призванныхъ по случаю войны на дѣйствитель
ную службу, имѣютъ право на- полученіе пособія 
отъ казны. Правомъ на это пособіе пользуются: 
1) жена и дѣти призываемаго во всѣхъ случаяхъ 
и 2) отецъ, мать, дѣдъ, бабка, братья и сестры 
призваннаго, если они содержались его трудомъ. 
Размѣръ ежемѣсячнаго денежнаго пособія отъ 
казны каждому призрѣваемому члену семьи приз
ваннаго опредѣляется для каждой мѣстности 
(уѣзду, волости) по разсчету стоимости продо
вольственнаго пайка, состоящаго изъ 1 п. 28 ф. 
муки, 10 ф. крупы, 4 ф. соли и 1 ф. постнаго 
масла, Дѣти до 5 лѣтъ получаютъ половину. 
Старше 17 лѣтъ сыновья и незамужнія дочери 
получаютъ пособіе въ случаѣ ихъ нетрудоспособ
ности. Правомъ на указанное пособіе семьи при
зываемыхъ пользуются со дня отправленія отца 
на службу. Первая выдача производится послѣ 
обслѣдованія властями на мѣстахъ личнаго со
става семействъ. Выдача пособій въ селахъ че
резъ волостныя правленія. (Изъ объявленій 
управ. воин. пов. Кол. Я» 2466, Рус. знамя 
Я 165).

Для удовлетворенія болѣе острой нужды на
именѣе обезпеченныхъ изъ семействъ призывае
мыхъ изъ казны отпускаются особыя сум
мы губернаторомъ (Рус. Сл. № 170). Въ случаѣ 
особаго несчастья, напр., пожара, падежа скоти
ны, семьи призванныхъ могутъ ходатайствовать 
объ особомъ пособіи предъ губернаторомъ, ко
нечно, черезъ мѣстное свое начальство. Въ слу
чаѣ смерти или увѣчья призваннаго на полѣ бра
ни попечительный совѣтъ можетъ указать приз
рѣваемымъ на благотворительныя воинскія обще

ства, напр., Алексѣевское, Скобелевское, обще
ство повсемѣстной помощи и др., откуда и воз
можно выхлопотать то или иное пособіе

Совѣтъ долженъ безплатно писать и состав
лять прошенія, заявленія своимъ призрѣваемымъ, 
если они съ просьбою объ этомъ обратятся къ 
совѣту. Справки, метрическія выписи по дѣламъ 
призрѣнія семей запасныхъ слѣдуетъ причту вы
давать безплатно. Метрическія выписи будутъ тре
боваться для полученія пособія отъ казны на дѣ
тей; причемъ, если метрики требуются прави
тельственными учрежденіями, то освобождаются 
отъ оплаты гербовымъ сборомъ. Попечительный 
совѣтъ обязанъ придти на помощь и замѣнить 
главу семьи въ случаѣ какихъ либо семейныхъ 
событій, напр., крестинъ или похоронъ члена 
семьи призваннаго на войну. Совѣтъ всячески 
долженъ ободрять семьи призванныхъ на войну 
и настойчиво совѣтывать писать письма къ близ
кимъ, находящимся на войнѣ, въ добромъ духѣ. 
Пусть доблестные воины наши знаютъ, что ихъ 
дорогія, близкія семьи подъ покровомъ христіан
скаго милосердія, согрѣты братскою любовью. 
Пусть безъ трепета за своихъ женъ и дѣтей они 
храбро пойдутъ исполнять свой тяжелый само
отверженный долгъ предъ Родиною.

Государь, Его правительство, народные пред
ставители, высокая палата—всѣ дали торжествен
ное обѣщаніе: —„пріемлемъ долгъ работать, не 
покладая рукъ, въ дѣлѣ обезпеченія оставшихся 
безъ своихъ кормильцевъ семей" (Изъ рѣчи Пред
сѣдателя Гос. Думы). Пусть же въ арміи знаютъ, 
что и мы, пастыри Церкви, не на словахъ, а на 
дѣлѣ не допустимъ до острой нужды каждый въ 
своемъ приходѣ семей вѣрныхъ нашихъ воиновъ.

(П. Е. В.)

Печатать разрѣшается: Цензоръ
Архимандритъ Аверкій.

Редакторъ неоффиціальной части
Архимандритъ Митрофанъ.

содержаніе номера.

I. Часть оффиціальная. II. Часть неоффиціальная: 
1) Гей, славяне! 2) Уготовимъ себя къ подвигу. 
3) Война и штунда. 4) Война предъ судомъ хри
стіанства. 5) Краткій обзоръ военныхъ дѣйствій 
съ 22 августа. 6) По епархіи. 7) Изъ жизни дру
гихъ епархій. 8) Печать. 9) Извѣстія и замѣтки.



Поученіе въ недѣлю шестнадцатую
Сегодня за службой, православные люди, мы 

слышали такое евангельское повѣствованіе: И 
сказалъ Господь: Сынъ человѣческій поступитъ, 
какъ человѣкъ, который, отправляясь въ чужую 
страну, призвалъ рабовъ своихъ и поручилъ имъ 
имѣніе свое. И одному далъ онъ пять талан
товъ, другому—два, иному одинъ, каждому по 
его силѣ; и тотчасъ отправился. Получившій пять 
талантовъ пошелъ употребилъ ихъ въ дѣло и 
пріобрѣлъ другіе пять талантовъ; точно также 
и получившій два таланта пріобрѣлъ другіе два; 
получившій-же одинъ талантъ пошелъ и зако
палъ его въ землю и скрылъ серебро господина 
своего. По долгомъ времени, приходитъ госпо
динъ рабовъ тѣхъ, и требуетъ у нихъ отчета. 
И подошедъ получившій пять талантовъ, при
несъ другіе пять талантовъ и говоритъ: госпо
динъ! пять талантовъ ты далъ мнѣ; вотъ другіе 
пять талантовъ я пріобрѣлъ на нихъ. Господинъ 
его сказалъ ему: хорошо, добрый и вѣрный рабъ! 
въ маломъ ты былъ вѣренъ, надъ многимъ тебя 
поставлю; войди въ радость господина твоего. 
Подошелъ также и получившій два таланта и 
сказалъ: господинъ! два таланта ты далъ мнѣ; 
вотъ другіе два таланта я пріобрѣлъ на нихъ. 
Господинъ его сказалъ ему: хорошо, добрый и 
вѣрный рабъ! въ маломъ ты былъ вѣренъ, надъ 
многимъ тебя поставлю; войди въ радость госпо
дина твоего. Подошелъ и получившій одинъ та
лантъ и сказалъ: господинъ! я зналъ тебя, что 
ты человѣкъ жестокій: жнешь, гдѣ не сѣялъ, и, 
собираешь, гдѣ не разсыпалъ; и убоявшись, по
шелъ и скрылъ талантъ твой въ землѣ; вотъ, 
тебѣ^ твое. Господинъ-же его сказалъ ему въ 
отвѣтъ: лукавый рабъ и лѣнивый! ты зналъ, что 
я жну, гдѣ не сѣялъ, и собираю, гдѣ не раз
сыпалъ; посему надлежало тебѣ отдать серебро 
мое торгующимъ, и я пришедъ получилъ-бы мое 
съ прибылью; итакъ возьмите у него талантъ и 
дайте имѣющему десять талантовъ: ибо всякому 
имѣющему дастся и пріумножится, а у неимѣю
щаго отнимется и то, что имѣетъ. А негоднаго 
раба выбросьте въ тьму внѣшнюю: тамъ будетъ 
плачъ и скрежетъ зубовъ. (Матѳ. 25, 14—30).

Что-же означаютъ, братія, эти слова нашего 
•Спасителя?

Они означаютъ вотъ что:
Рабы, которымъ Господь поручилъ таланты,—• 

это всѣ мы люди. Каждому изъ насъ далъ 
Господь одинъ, или нѣсколько талантовъ. Онъ 
далъ намъ разумъ, надѣлилъ способностя
ми—душевными и тѣлесными. И заповѣдалъ 
Господь, чтобы тѣ способности и силы, какія 
Онъ даровалъ намъ, мы употребляли въ дѣло, 
то есть служили ими на пользу своихъ ближ
нихъ.

Кто такъ дѣлаетъ, кто дары, полученные 
отъ Бога, употребляетъ на помощь и служеніе 
своимъ ближнимъ, тотъ, значитъ, умножаетъ 
свои таланты и имѣетъ похвалу отъ Бога.

Кто-же ближнимъ не помогаетъ, служить 
имъ не хочетъ; тотъ зарываетъ свой талантъ въ 
землю, и Господь осуждаетъ его, какъ раба лу
каваго и лѣниваго.

Скажите теперь, православные братія: кому 
изъ рабовъ уподобляемся мы: тому-ли, который 
на свои таланты пріобрѣлъ другихъ столько-же; 
или тому, лѣнивому рабу, который зарылъ свой 
талантъ въ землю, и не употребилъ его въ дѣло?

Стыдно и горько сознаться, но мы по боль
шей части являемся рабами лѣнивыми, ибо не 
употребляемъ въ дѣло тѣхъ силъ и способно
стей, которыя даровалъ намъ Господь. Не лю
бимъ мы своихъ ближнихъ, не хотимъ помогать 
имъ, не желаемъ служить на пользу другихъ. 
Мы думаемъ только о себѣ, заботимся о томъ, 
чтобы только намъ было хорошо, а до окружа
ющихъ насъ, намъ дѣла нѣтъ. И держимъ мы 
талантъ свой при себѣ спрятаннымъ безъ дѣла 
и употребленія. Что-же скажетъ намъ Господь, 
когда явится на Судъ Свой?

Не помилуетъ Онъ насъ, ибо мы не испол
нили Его святой воли, не соблюли Его заповѣди, 
дабы служить своимъ талантомъ на пользу ближ
нихъ. Какъ того лѣниваго раба, и насъ пошлетъ 
Господь въ геенну, гдѣ будетъ плачъ и скрежетъ 
зубовъ.

Образумься-же, христіанинъ; пока не поздно, 
отрой талантъ твой и приложи его къ дѣлу. По
служи имъ на благо и пользу своихъ ближнихъ, 
и тогда на страшномъ Божіемъ судѣ ты услы
шишь милостивыя слова своего Владыки: добрый 
и вѣрный рабъ! войди въ радость Господа своего!
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Ф. сущ. съ ■ —_____ 1Ѳ62 года.

Художественно-иконостасная
МАСТЕРСКАЯ

СТРОИТЕЛЯ ЦЕРКВЕЙ
Іосифа Ѳеодоровича

КОСАРЕВА
(Житоміръ, Кіевская 102) 

принимаетъ работы ИКОНОСТАСОВЪ, 
кіотовъ, гробницъ, ИКОНЪ съ чеканкой 
и эмалировкой и другихъ церковныхъ 

подрядовъ.
Постройка новыхъ и всевозможные ре

монты старыхъ храмовъ.
Для бѣдныхъ церквей допускается раз

срочка платежа.
За выполненіе работъ имѣю многочис
ленные аттестаціи г.г. ^заказчиковъ и 
отъ Высокопреосвященнѣйшаго Архіепи
скопа б. Волынскаго Антонія, рекомендую
щаго меня всей Волынской епархіи (1913 г. 

№ 1386).
На запросы духовенства отвѣчаю немед

ленно.
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Велико-Каденичекое

Кредитное Т-во.
I

Подъ контролемъ государственнаго банка—при
нимаетъ вклады срочные и безсрочные отъ 1 руб.. 

до 2000 руб.

Плотитъ % по вкладамъ:

Срочнымъ

На 3 года.
„ 2 года....
„ 1 годъ.

Съ предупрежденіемъ
Безъ предупрежденія

. 9%
• 8 п

. 6%

. 5 „

Примѣчаніе: Если вкладчикъ пожелаетъ взять свои 
срочный вкладъ до окончанія срока, 
то Т-во, послѣ предупрежденія, долж
но выдать ему вкладъ безпрепят
ственно.

Вклады можно посылать почтой.

ИКОНОСТАСНЫЙ МАСТЕРЪ

Авнсентій Михайловичъ КАРБОВСКІЙ.
Г. Радомысль, Кіевской губерніи.

Принимаю заказы иконостасовъ по самымъ 
разнообразнымъ планамъ; художественная живо
пись иконъ и прочная долговременная позолота. 
Заказы исполняются въ кратчайшій срокъ: цѣна 
по соглашенію. Также принимаю росписи церквей 
и позолоту крестовъ и главъ.

Имѣю много похвальныхъ отзывовъ и пись
менныхъ благодарностей, въ томъ числѣ—отъ Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго 
Антонія, Архіепископа б. Волынскаго и Житомір
скаго.

Адресъ для писемъ: - г. Радомысль, Кіевск. 
губ., А. М. Карбовскому; для телеграммъ: Радо
мысль—Карбовскому.

Адресъ: м. Полоннсе (Вол. губ.) с. В. Каленичи.
Предсѣд. Правленія свящ. С. Лотоцкій.

Д. Д. Штрейманъ
Ровно, кв. корпуснаго интен 

данта.
ф Адресъ

ТЕХНИКЪ- I
спеціалистъ по постройкѣ церквей, а 

также и ремонту ихъ'

Дозволено Военной Цензурой. Волынская Губернская Типографія.
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