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Благочинный 2 окр., Покровскаго уѣзда, протоіерей П. Лепорскій 
доноситъ Его Высокопреосвященству: Гор. Киржача протоіерей Н. 
Предтеченскій представилъ въ складъ Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны пожертвованныя 
для воиновъ вещи, на сумму около 50 рублей и 3 декабря 1914 года 
удостоился получить отъ Ея Императорскаго Высочества Великой Кня
гини Елизаветы Ѳеодоровны телеграмму:

„Освѣдомившись о Вашемъ пожертвованіи въ пользу 
нашихъ дорогихъ воиновъ, душевно благодарю Васъ за 
Ваше доброе дѣло.

ЕЛИСАВЕТА".

Преподано Архипастырское благословеніе'.

Крестьянину села Добрилова, Переславскаго уѣзда, Тимоѳею Іоан
нову Тарасову за пожертвованіе 90 руб. на устройство арки въ при
ходскомъ храмѣ; крестьянину села Шарапова, Александровскаго уѣзда, 
Василію Ѳеодорову Миронову за многолѣтнее его стараніе о благоукра
шеніи приходскаго храма; старостѣ церкви погоста Троицкаго, что на 
Вытроскѣ, Александровскаго уѣзда, крестьянину Сергію Іоаннову 
Лобову за стараніе о благоукрашеніи приходскаго храма; старостѣ цер
кви села Осипова, Ковровскаго уѣзда, крестьянину Алексѣю Павлову 
Бардину за пожертвованіе 90 руб. на окраску кровли кладбищенскаго 
храма села Осипова; крестьянамъ: деревни Діаконова Григорію Іоан
нову Туркову и села Кучекъ Михаилу Андрееву Сергѣеву за пожертво
ванія ихъ на окраску кровли и обѣлку стѣнъ храма села Кучекъ, Але
ксандровскаго уѣзда; старостѣ церкви села Ковергина, Владимірскаго

в/?адимироиай / 
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уѣзда, крестьянину деревни Сельца Иларіону Иванову Моисееву за 
пожертвованіе 100 руб. на ремонтъ приходскаго храма; крестьянской 
вдовѣ деревни Щипачихи Анастасіи Іаковлевнѣ Мухановой, проживаю
щему въ гор. Уфѣ купцу Стефану Іаннову Лебедеву, Нижегородскимъ 
купцамъ: Іоанну Николаеву Латяеву и Николаю Трофимову Миронову, 
крестьянину деревни Щелокова Іоанну Андрееву Киселеву за пожертво
ваніе ихъ на пріобрѣтеніе въ церковь села Бзбасова, Гороховецкаго уѣзда, 
паникадила; крестьянской вдовѣ деревни СтепаньковаІустиніи Макаріе- 
вой Лебедевой за пожертвованіе въ церковь села Бабасова, Гороховец
каго уѣзда, 100 руб. на позолоту Животворящаго Креста Господня, 10 
руб. на покупку октоиха вь двухъ книгахъ и 50 руб. на пріобрѣтеніе 
паникадила; крестьянину деревни Щипачихи Іоанну Ѳеодорову Щукину 
за шестилѣтнюю усердную и полезную службу въ должности предста
вителя отъ прихожанъ при ежемѣсячной повѣркѣ денежныхъ суммъ 
церкви села Бабасова, Гороховецкаго уѣзда; старость церкви села 
Никольскаго, Александровскаго уѣзда, крестьянину деревни Чиркова 
Сергію Вуколову Вукодову за пожертвованіе 100 руб. на возобновленіе 
стѣнописи въ приходскомъ храмѣ.

Присоединены къ православію изъ старообря ічества:

Свящ. погоста Зяблицкаго, Муромскаго уѣзда, Григоріемъ Неапо
литанскимъ—крестьянская дѣвица деревни Авксентьева, Муромскаго 
уѣзда, Марія Ильина Тихонова, 18 лѣтъ; священникомъ села Малыхъ 
Дорковъ, Вязниковскаго уѣзда, Николаемъ Смирновымъ—Иваново- 
Вознесенскій мѣщанскій сынъ Симеонъ Іоанновъ Журавлевъ, 23 лѣтъ; 
священникомъ села Кузнецова, Шуйскаго уѣзда, Іоанномъ Магницкимъ— 
крестьянскій сынъ села Пустоши, Аѳанасьевской волости, Тимоѳей 
Ѳеодоровъ Гришановъ; священникомъ села Тащилова, Меленковскаго 
уѣзда, Александромъ Постниковымъ—крестьянскій сынъ деревни Дол- 
бина Матѳей Лонгиновъ Гусевъ, 19 лѣтъ; священникомъ погоста Борисо
глѣбскаго, Владимірскаго уѣзда, Алексіемъ Софійскимъ—крестьянскія 
дѣвицы деревни Коняевой Параскева Максимова Романова. 23 лѣтъ и 
Татіана Димитріева Борисова, 19 лѣтъ; священникомъ села Струнина, 
Александровскаго уѣзда, Алексіемъ Рождественскимъ—крестьянская 
дочь села Каринскаго, Александровскаго уѣзда, Анастасія Васильева 
Андріанова, 22 лѣтъ.

Протоіереемъ Троицкой, города Шуи, церкви Іоанномъ Лавровымъ 
присоединены къ православію изъ лютеранскаго исповѣданія города 
Ганновера германскій подданный Адальбертъ Вильгельмовъ Суръ, 58 
лѣтъ, съ нареченіемъ имени Анатолій и воспитанникъ его Борисъ Суръ, 
13 лѣтъ, съ удержаніемъ прежняго имени.

Священникомъ Казанской, что въ Ямской слободѣ близъ города 
Владиміра, церкви Михаиломъ Флоринскимъ просвѣщенъ св. крещеніемъ 
мѣщанинъ гор. Подольска, Московской губерніи, ефрейторъ 2 роты 82 
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пѣхотнаго запаснаго баталіона въ гор. Владимірѣ (по, мобилизаціи 
1914 г.) Мендель Маскинъ, 33 лѣтъ, іудейскаго исповѣданія, съ наре
ченіемъ имени Михаилъ.

ПРАЗДНЫЯ МѢСТА:—священническія: с. Лукинѣ, Вязн. у.; 
с. Адамовѣ, Юрьев, у.; при Свято-Николаевскомъ жен. м-рѣ, Ковр. у.; 
при Георгіевской гор. Мурома ц.

Діаконскія: с. Заколпьѣ, Мелен. у.; с. Заястребьѣ, Суд. у.

Псаломщическія: с Подлипы, Пер. у.; с. Татаровѣ, Гороховец. уѣз.; 
при Космо Даміанской гор. Мурома ц.; с. Рязанцевѣ, Переслав. у.; с. 
Глазовѣ, Сузд. у.; с. Пестикахъ, Горох. у.; с. Дѣдовѣ, Мур. у.; с. Сан- 
ковѣ, Сузд. у.; с. Зименкахъ, Ковр. у.; Филипповскомъ, Пок. у.; с. Тиме- 
ревѣ, Сузд. у.; с. Подолецъ, Юрьев, у.

Въ санЬ діакона: при Князь-Андреевской и при Свято-Духовской 
гор. Переславля, церквахъ, при пог. Кинишемскомъ, Вязн. у.; при Влад. 
Каѳедр. Успенскомъ соборѣ (съ голосомъ басъ).

Псаломщикъ с. Тимерева, Сузд. у., Іоаннъ Веселовскій 17 янв. по 
прошенію уволенъ за штатъ.

Оконч. курсъ Шуйск. дух. уч. Сергій Полисадовъ, 20 янв. опред. 
и. д. псаломщика въ с. Аннино, Влад. у.

Оконч. курсъ Влад. дух. семинаріи Алексій Полисадовъ 20 янв. 
опредѣленъ въ псаломщика въ с. Красное, Сузд. у.

Діаконъ с. Заястребья, Суд. у., Алексій Быстрицкій 23 янв. пере
мѣщенъ въ с. Новинки, Алек. у.

Прот. Георгіевской гор. Мурома ц. Іоаннъ Смирновъ 22 января 
умеръ.

Учитель 3-й Семеновской народи, школы, Екатеринославской губ. 
Каллиникъ Ѳеодорецъ 23 янв. допущенъ къ исп. обяз. псаломщика къ 
Петро Митрополитской гор. Переславля ц.
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II Р О Г Р А М М А
внѣбогослужебныхъ чтеній въ Покровскомъ женскомъ монастырѣ съ 

1-го января по 15-е марта 1915 года—въ гор. Суздалѣ.

Мѣсяцъ 
и 

число.
Предметъ чтеній. Пособія. Кто ведетъ 

чтенія.

Январь.
4 1-е чтеніе: Объясненія Еванге

лія недѣли предъ просвѣ
щеніемъ (Марк. 1 гл., 1-8 ст.)

Священника 
Дьяченко.

Свящ. Дмитрій 
Разумовскій.

2—Черты для подражанія изъ 
жизни св. Іоанна Предтечи.

Священника 
Дьяченко.

Свящ. Павелъ 
Казанскій.

3—Сельскій учитель-ревност- 
ный подвижникъ благоче
стія.

Странникъ.
1868 г.

Свящ. Влади
міръ Цвѣтковъ.

11 1—Объясненіе Евангелія нед. 
Мытаря и фарисея (Лук. 
18 гл., 10—14 ст.).

Сващенника 
Дьяченко.

Свящ. Дмитрій 
Разумовскій.

2 - 0 благотворности памяти о 
смерти. (Изъ житія преп. 
Ѳеодосія).

Священника 
Дьяченко.

Свящ. Павелъ 
Казанскій.

3—Боящіеся Господа не ли
шатся всякаго блага.

Странникъ.
1873 г.

Св. Александръ 
Флорищевскій.

18 1—Объясненіе Евангелія нед. 
о блудномъ сынѣ. (Лук. 
15 гл., 11—32 ст).

Священника 
Дьяченко.

Свящ. Дмитрій 
Разумовскій.

2—0 молитвѣ за умершихъ 
(изъ житія преп. Макарія 
Египетскаго).

Священника 
Дьяченко.

Свящ. Павелъ 
Казанскій.

3—Неизреченное милосердіе 
Господа по слезнымъ мо
литвамъ родителей.

Странникъ.
1889 г.

Свящ. Василій 
Стужинъ.

25 1—Объясненіе Евангелія мя
сопустной недѣли. (Мѳ. 25 

; гл., 31—46 ст.).

Священникъ 
Дьяченко.

Свящ. Дмитрій 
Разумовскій.

2--0 примиреніи съ ближними.
(Изъ житія Григорія Бого
слова).

Священникъ 
Дьяченко.

Свящ. Павелъ 
Казанскій.

3—Рѣдкая христіанская кон
чина дьячка.

Сборникъ нази- 
дательн. повѣ
ствованій о жиз
ни и дѣятель
ности благоч. 
людей П. Ѳ. 
Новгородскаго.

Свящ. Дмитрій 
Остроумовъ.
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Февраль
1 1-е чтен. Объясненіе Евангелія Священника Свящ. Дмитрій

сыропустной недѣли. (Мѳ.
6 гл., 14—21 ст.).

Дьяченко. Разумовскій.

• 2—О средствахъ борьбы съ 
діаволомъ. (Изъ жизни св. 
мч. Трифона).

Священника 
Дьяченко.

Свящ. Павелъ 
Казанскій.

3—0 постѣ. (Воскрес.День) 
№ 5,1912 г.

Свящ. Іоаннъ 
Второвскій.

8 1 —Объясненіе словъ: „Покаянія 
отверзи ми двери, Жизно- 
давче“.

Священника 
Дьяченко.

Свящ. Дмитрій 
Разумовскій.

2—0 свойствахъ христіанской 
кротости (Изъ жизни св. 
Ѳеодора Стратилата).

Священника 
Дьяченко.

Свящ. Павелъ 
Казанскій.

3—Стефанъ—удивительный че
ловѣкъ любви къ Богу и 
ближнимъ.

Духовн. Бесѣ
да. 1859 г., т. 5.

Свящ. Петръ 
Веселовскій.

15 1—Объясненіе Евангелія 2 нед. 
вел. поста. (Марк. 7 гл., 
1—12 ст.).

Священника 
Дьяченко.

Свящ. Дмитрій 
Разумовскій.

2—0 важности соблюденія по
ста (Изъ жизни св. ве- 
ликомуч. Ѳеодора Тирона).

Священника 
Дьяченко.

Свящ. Павелъ 
Казанскій.

3—Многострадальный отецъ
Іоаннъ. (Тайна свящ-ка).

..Кормчій11 
№ 52, 1892 г.

Свящ. Василій 
Стужинъ.

22 1—Объясненіе Евангелія 3 нед. 
вел. поста. (Марк. 8 гл., 
34—38 ст.).

Священника 
Дьяченко.

Свящ. Дмитрій 
Разумовскій.

2—Объясненіе словъ: „Душе 
моя“.

Священника 
Смирнова.

Свящ. Павелъ 
Казанскій.

3—Крестъ Христовъ и крестъ 
людской.

(Воскрес. День), 
№ 8, 1914 г.

Св. Александръ 
Флорищенскій

Мартъ.
1 1 чт. Объясненія Евангелія 4-й 

недѣли. (Маркъ 9 гл, 
17-31 ст.).

Срященника 
Дьяченко.

Свящ. Дмитрій 
Разумовскій.

2—0 сострадательномъ обра
щеніи съ животными. (Изъ 
жизни прот. Герасима).

Священника 
Дьяченко.

Свящ. Павелъ 
Казанскій.

8

3—Богъ помиловалъ. (Разсказъ 
изъ народи, быта).

1 —Объясненіе Евангелія 5 нед. 
вел. поста (Лук. 10 гл., 
32—45 ст.).

„Пастырскій 
Собесѣдникъ" 
№ 45, 1914 г.

Священника 
Дьяченко.

Свящ. Дмитрій 
Остроумовъ.

Свящ. Дмитрій 
Разумовскій.
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2—0 небоязни смерти. (Изъ 
жизни 40 мучениковъ).

Священника 
Дьяченко.

Свящ. Павелъ.
Казанскій.

Мартъ
3—Послушница Любовь. „Странникъ" 

1867 г.
Свящ. Влади

міръ Цвѣтковъ.
15. 1 чт. Объясненіе Евангелія нед.

Ваій (Іоан. 12 гл., 1—18 ст.)

2— 0 подражаніи жизни св.
Алексію чел. Божію.

3— 0 святыхъ и великихъ
дняхъ.

Священника 
Дьяченко.

Священника 
Дьяченко.

(Воскрес. День) 
№ 12, 1909 г.

Свящ. Дмитрій 
Разумовскій.

Свящ. Павелъ 
Казанскій.

Свящ. Василій 
Стужинъ.

ПРОГРАММА
религіозно-нравственныхъ чтеній при Крестовой церкви г. Суздаля на 

время съ 1-го января по 15 марта 1915 года.

Мѣсяцъ 
и 

число.
Предметъ собесѣдованій и чтеній. Кто читалъ.

Январь.
1. 1 „Призывъ къ обновленію жизни" свящ.

Руценка. Духовн. Бесѣда 1913 г., ст. 21.
„По новому" разсказъ Лебедева „Рус.

Паломн." 1914 г., стр. 47.

о. Архангель
скій.

2 о. Новосель
скій.

Л

3 „Жертвы корысти и суевѣрія" быль 
свящ. Востокова, стр. 47.

о. Подрѣ
зовъ.

1 „Борьба съ искушеніями", Воскр. Бла
говѣстъ 1908 г., стр. 33.

о. Архангель
скій.

2 „Для чего Богъ сотворилъ міръ". Ур. 
Свщ. Исторіи, ст. 44.

1-я заповѣдь Закона Божія.—Жизнь, 
полная невѣрія—гибельна. (Свыше нака- 
зан. наруш. закона Божія), стр. 7-я.

о. Второвскій.

11.
Нед. Мы
таря и 
Фарис.

3 о. Н. Казан
скій.

1 „Покаяніе по примѣру мытаря". Воскр. 
Благ.—1903 г., ст. 49.

„Каинъ" Ур. Свящ. Исторіи, стр. 52.
2-я заповѣдь 3. Б.,—нерадѣніе о таин-

о. Архангель
скій.

2 о. М. Соловь
евъ.

18.

3 ствахъ исповѣди и св. причастія есть 
грѣхъ противъ Бога" (свыше наказ. на
руш. зак. Б., стр. 70.

о. Веселов
скій.

Н. о блуд. 1 Истолкованіе 136 псалма, (Приходск. 
чтеніе 1914 г., № 48, стр. 1428.

Потопъ. Ур. Св. Исторіи, стр. 72.

о. Архангель-
сынѣ. скій.

2
1

о. Лепорскій.
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3

1

25.
Мясопуст

ная нед.

2
3

Февраль.
1. 1

Нед. Сы
ропустная 2

38.
Нед. Пра- 

восл.

Февраля
15.

Нед. 2-я
В. 11.

3

1

2

3

22.
Нед. Кре- 
стопокл.

Мартъ 
1.

Нед. 4.
В. П.

8.
Нед. 5-я

В. П.

1

2

1

2

3

1

2
3

1

2

3

3- я Запов. Закона Божія (свыше наказ. 
наруш. Зак. Божія, стр. 94.

„Мясопустъ" (Воскр. Благов. 1908 г., 
стр. 193-|—225).

„Дѣти Ноя". (Ур. Свящ. Ист., стр. 86).
4- я Зап. Зак. Бож., (свыше наказ. наруш. 

Зак. Б., стр. 166).

Напутствіе въ св. Четыредесятницу 
(Евлампія Еп. Вологодскаго, стр. 1-я).

„О столпотвореніи" Ур. Свящ. Ист., 
стр. 97.

5- я Зап. Зак. Бож. (свыш. нак. наруш.
3. Б., стр. 176.).

Торжество православія (Воскр. День, 
стр. 239).

„Явленіе Бога Аврааму въ видѣ трехъ 
странниковъ и погибель Содома и Го
морры. (Ур. Свящ. Ист., стр. 104—108).

6- я Зап. Зак. Божія (свыше нак. на
руш. 3. Б., стр. 195).

При болѣзни прежде всего очисти ду
шу свою покаяніемъ. (Пастырскія нази
данія, стр. 33, 1903 г.).

«Авраамова жертва" Ур. Свящ. Ист., 
стр. 116.

7- я Зап. Зак. Бож. (свыше наказ. нар. 
Зак. Божія, стр 229.

«Сила и слава Креста Господня". (На
ставленіе и утѣшеніе св. христіанской 
вѣры. Сент. 1901 г., стр. 821).

„Женитьба Исаака" (Ур. Свящ. Ист., 
стр. 123).

8- я Зап. Зак. Бож. (Свыше наказ. на
руш. Зак. Б, стр. 267).

Лѣствица христіанской жизни. (Воскр. 
Благов. 1903 г., ст. 161).

Авраамъ. Ур. Свящ. Ист., стр. 138.
9- я Зап. 3. Б. (Свыш. наказ. наруш. 

Зак. Б., стр. 284).

Преподобная Марія Египетская. (Воскр. 
Благов. 1903 г., стр. 177).

Корысть или самоотверженіе? (Ур. Св. 
Ист. 146).

10- я Згп. 3. Б. (Свыше наказ. наруш. 
Зак. Бож., стр. 303).

о. Дроздовъ.

о. Архангель
скій.
о. Цвѣтковъ.
о. Виноград
скій.

о. Архангель
скій.
о. Новосель
скій.
о. Подрѣзовъ

о. Архангель
скій.
о. Казанскій

о. Флорищев- 
скій.

о Архангель
скій.

о. Цвѣтковъ.

о. Виноград
скій.

о. Архангель
скій.

о Дроздовъ.

о. Подрѣзовъ.

о. Архангель
скій.
о. Веселовскій.
о. Казанскій.

о. Архангель
скій.
о. Соловьевъ.

о. Остроумовъ.
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15.
Вербное 1 Страданія Христовы (Воскр. Бвлго) о. Архангелъ-
Воскрес.

2
1903 г., стр. 201).

Эдомъ—ур. Свящ. Ист.,стр. 152).
скій.
о. Виноград-

„Говѣнье вразумило11 разск. свящ. Во- скій.
3 стокова, стр. 1). о. Второвскій.

ПРОГРАММА
религ.-нравст. чтеній въ Богород.—Рожд. соборѣ гор. Суздаля въ 1915 г.

Мѣсяцъ
и Оглавленіе чтеній. Кто читаетъ.

число.

1-е чт. Первая заповѣдь Зак. Божія. о. Аѳонскій.
Январь. 2-е чт. „Святый Василій Великій11. о. Соловьевъ.

1-е ч. 3-е чт. „Велика сила молитвы11. о. Аѳонскій.

1-е чт. Вторая заповѣдь Зак. Божія. о. Аѳонскій.
4-е ч. 2-е чт. «Св. Кириллъ Іерусалимскій». о. Златоустовъ.

3-е чт. „Правда Божія-ярче солнышка11. о. Зяблицкій.

1-е чт. Третья заповѣдь Зак. Божія. Прот. Взоровъ.
11-е ч. 2-е чт. „Св. Макарій Египетскій". о. Троицкій.

3-е чт. „Въ Троицынъ день11. Прот. Взоровъ.

1-е чт. Четвертая заповѣдь Зак. Божія. О. Аѳонскій.
18-е ч. 2-е чт. „Св. Ефремъ Сиринъ11. о. Второвскій.

3-е чт. „Изъ преданій села В.“... о. Аѳонскій.

1-е чт. Пятая запов. Закона Божія. о. Аѳонскій.
25-е ч. 2-е чт. „Св. Григорій Богословъ11. о. Веселовскій.

3-е чт. „Матушка". о. Аѳонскій.

1-е чт. „Пятая запов. Закона Божія. Прот. Взоровъ.
Февраль 2-е чт. „Св. Амвросій Медіоланскій". о. Соловьевъ.

1-е ч. 3-е чт. „Ходите въ храмъ Божій и Богъ Прот. Взоровъ.
не оставитъ васъ11.

1-е чт. Шестая запов. Закона Божія. о. Аѳонскій.
8-е ч. 2-е чт. „Св. Іоаннъ Златоустъ11. о. Златоустовъ.

3-е чт. «Страшное возмездіе». о. Аѳонскій.

1-е чт. Седьмая запов. Закона Божія. о. Аѳонскій.
15-е ч. 2-е чт. «Св. Софроній Патр. Іерусал.». о. Лепорскій.

3-е чт. «Богъ все видитъ». о. Аѳонскій.

1-е чт. Восьмая запов. Закона Божія. Прот. Взоровъ.
22-е ч. 2-е чт. «Св. Андрей Архіеп. Критскій». о. Второвскій.

3-е чт. «Святая услуга». Прот. Взоровъ.

1-е чт. Девятая запов. Закона Божія. о. Аѳонскій.
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Мартъ.
1-е ч. 2- е чт. «Св. Іоаннъ Дамаскинъ».

3- е чт. «Погибшее семейство».

8-е ч.

15-е ч.

1- е чт. Десятая запов. Закона Божія.
2- е чт. «Св. кн. Михаилъ Тверской».
3- е чт. «Разсказъ странника».

1- е чт. Заключеніе къ запов. Зак. Божія.
2- е чт. „Св. Петръ Митр. Московскій".
3- е чт. „Помощь свыше".

о. Зяблицкій.
о. Аѳонскій.

о. Аѳонскій.
о. Троицкій.
о. Аѳонскій.

Прот. Взоровъ, 
о. Златоустовъ. 
Прот. Взоровъ.

Примѣчаніе. Первыя чтенія будутъ браться изъ книги «Бесѣды 
православн. священника со своими прихожанами по руководству про
страннаго христіанскаго катихизиса». Вторыя чтенія будутъ браться 
изъ книги «Церковная Исторія въ пастырскихъ поученіяхъ", Протоіе
рея Русанова. Третьи чтенія—изъ книги „Райскіе цвѣты Русской Зем
ли" II. Новгородскій.
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Объявленіе.
ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Согласно постановленію Экстреннаго Съѣзда духовенства Влади
мірской Епархіи,утвержденному Его Высокопреосвященствомъ, подписная 
плата на Владимірскія Епархіальныя Вѣдомости съ ідіу года увели
чивается на уо коп., т. е. назначается—безъ пересылки у руб. уо коп. 
и съ пересылкою 6 рублей. Въ виду сего Редакція Владимірскихъ Епархі
альныхъ Вѣдомостей покорно проситъ доставлять подписныя деньги 
въ означенномъ размѣрѣ, а о.о. Благочинныхъ и подписчиковъ, кото
рыми уже представлены въ Редакцію деньги, дослать по уо к. съ каж- 
года выписаннаго экземпляра.



ВЛАДИМІРСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

31-го января В[0 5-Ц. 1915 20^а-
Ч"\ Х~\^Х'Х'ХХ~\^Х~^\ХЛЧ^ХГЧ'Х~Ч'Х'Х^''Ѵ'"7'ХѴ'>''Х'/'7‘'Х>

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Духовный Вавилонъ.
«//а рѣкахъ Вавилон

скихъ тамо сѣдохомъ и 
плакахомъ» {Псаломъ 
136, і).

Такъ нѣкогда плакали іудеи, сидя на берегу Евфрата... 
Тамъ, далеко, за синѣющими въ туманѣ горами, лежитъ род
ная страна, родной Сіонъ; тамъ нѣжно журчащіе ручейки, 
съ чистою, какъ слеза, водою; тамъ горы, покрытыя лѣсами, 
въ которыхъ такъ много жизни; тамъ тѣнистыя рощи, гдѣ 
такъ пріятно отдохнуть, послѣ трудовъ на плодоносной нивѣ; 
тамъ дорогія могилы отцовъ и дѣдовъ, у которыхъ можно 
отдохнуть и воспрянуть душой въ дни общественной скорби, 
вспоминая объ ихъ подвигахъ вѣры и преданности Іеговѣ; 
тамъ... священный Сіонъ, съ величайшей, самой дорогой, са
мой близкой сердцу святыней, святыней, которая составляла 
духовный центръ всего еврейскаго народа, объединяла его 
въ одинъ народъ, служила символомъ его союза богоизбрани- 
чества, его союза съ вѣчнымъ Іеговою—Іерусалимскимъ хра
момъ... О, какъ можно все это, столь дорогое сердцу, забыть! 
Пусть я потеряю умъ, потеряю способность отличать правую 
руку отъ лѣвой, если я забуду тебя, Іерусалимъ; пусть я ли
шусь способности говорить, если я въ началѣ каждаго сво
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его дѣйствія не буду произносить священное твое имя, Сіонъ. 
Нѣтъ, не просите, вавилоняне, у насъ нашихъ священныхъ 
пѣсней, вмѣсто пѣсней польются слезы...»

Православные слушатели! У каждой души христіанской 
есть свой священный Сіонъ, свой Іерусалимъ. Это то царство 
свѣта и правды, царство Божіе, горній Іерусалимъ, въ кото
рый вступаетъ душа каждаго человѣка, послѣ очищенія грѣ
ховъ его въ купели крещенія; это то таинственное общеніе 
души человѣка со Христомъ, въ которое вводитъ ее благо
дать Св. Духа, общеніе, исполненное тѣхъ высшихъ насла
жденій, о которыхъ ап. Павелъ сказалъ: «.ихъ же око не видѣ 
и ухо не слыша и на сердце человѣку не взыдоша, яже уго- 
това Богъ любящимъ Его». Объ этомъ горнемъ Іерусалимѣ 
мы всегда должны помышлять, его искать, къ нему стре
миться, ибо онъ наше вѣчное жилище.

Но какъ часто мы забываемъ про эту нашу духовную 
родину и дѣлаемся плѣнниками духовнаго Вавилона. Вави
лонъ— царство грѣха, царство сатаны. Рѣки вавилонскія—те
ченіе временъ, вѣковъ, годовъ; наши органы—наши духов
ныя силы, которыя мы должны бы употреблять во славу Бо
жію; наши пѣсни—наши добрыя благочестивыя чувства и 
желанія, проявленія нашей духовной благодатной жизни; 
плѣнившіе насъ—это наши грѣховныя страсти, которыми 
пользуется врагъ нашего спасенія—діаволъ, чтобы плѣнить 
насъ и сдѣлать своими рабами. Христіанинъ, забывъ Бога, 
потерявъ вѣру въ Него, ниспадаетъ изъ горняго Іерусалима 
въ Вавилонъ, дѣлается плѣнникомъ сатаны. Какой это страш
ный плѣнъ! Онъ сковываетъ все существо человѣка: его 
мысли, чувства, желанія; онъ дѣлаетъ человѣка духовно слѣ
пымъ, неспособнымъ отличать истину отъ лжи, неспособнымъ 
чувствовать добро и соуслаждаться ему,—духовнымъ, такъ 
сказать, паралитикомъ, неспособнымъ ни къ какому духов
ному подвигу. Какое страшное состояніе...

Святая Церковь Христова пѣніемъ псалма 136-го нынѣ 
напоминаетъ намъ объ этомъ плѣнѣ, духовномъ Вавилонѣ. 
Она какъ бы такъ говоритъ намъ: текутъ рѣки годовъ и 
вѣковъ и уносятъ человѣчество въ вѣчность, и все болѣе 
приближаютъ его къ страшному послѣднему отчету предъ 
судомъ вѣчной Правды. Но вы, мои чада, забыли про это: 
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вы кружитесь въ вихрѣ наслажденій, задыхаетесь отъ удо
вольствій, изнемогаете въ поискахъ этихъ удовольствій, исто
щаете вашъ умъ въ изобрѣтеніи ихъ; вы прилѣпляетесь къ 
нимъ всѣми силами вашей души. Вспомните, что то, къ чему 
вы такъ стремитесь, чего такъ страстно желаете—тлѣнно, брен- 
но—вспомните, что можетъ быть завтра васъ не будетъ на 
свѣтѣ, а вы такъ много отдаете заботъ наслажденіямъ этой 
жизни. Плѣнные евреи пѣли: „аще забуду тебе, Іерусалима, 
забвена буди десница моя".І\ вы вспомнили про свой горній 
Іерусалимъ? Привели ли себѣ на память ваши грѣхи, которые 
затворили предъ вами входъ въ него? Очистили ли свое 
сердце, мысли и чувства отъ грѣховной скверны? Примирили 
ли свою совѣсть съ Богомъ? Пролили ли вы слезы покаянія, 
вспоминая, какого блага вы лишились? Призвали ли вы про
клятіе на тѣхъ сыновъ Едома, которые въ день разоренія ва
шего «святая святыхъ», вашего горняго Іерусалима говорили: 
„истощайте, истощайте его, бейте, жгите, губите его“... Кипѣло 
ли въ вашемъ сердцѣ чувство мести, мести блаженной, прав
дивой за поруганную вашу духовную отчизну, за попранную 
святыню, за позоръ невинности „вашихъ матерей", „сестеръ" — 
святыхъ чувствъ любви и цѣломудрія? Такъ вопрошаетъ нынѣ 
чадъ своихъ Св. Церковь словами 136-го псалма. Что жемы 
отвѣтимъ на эти вопрошенія? Пусть отвѣтитъ на нихъ сама 
наша жизнь. Посмотрите, что дѣлается въ жизни нашего 
общества. Люди отрекаются отъ Св. Церкви Христовой, тыся
чами бѣгутъ отъ нея, отрекаются отъ святыхъ таинствъ, отъ 
благодати Св. Духа, ищутъ себѣ Бога на сторонѣ, изобрѣтаютъ 
своихъ „боговъ", отказываются отъ христіанскихъ началъ 
жизни, изгоняютъ ихъ изъ семьи, общества, учрежденій.. 
Развѣ это не торжество духа злобы, врага нашего спасенія, 
влекущаго христіанъ въ духовный Вавилонъ? Евреи предъ 
плѣненіемъ вавилонскимъ вопрошали Бога черезъ пророка 
Іеремію: „за что изрекъ на насъ Господь все это великое 
бѣдствіе, и какая наша неправда, и какой нашъ грѣхъ, кото
рымъ согрѣшили мы предъ Господомъ Богомъ нашимъ? За 
то, что отцы ваши оставили Меня,—говоритъ Господь, и по
шли вослѣдъ иныхъ боговъ, и служили имъ, и поклонялись 
имъ, а Меня оставили и закона Моего не хранили. А вы 
поступаете еще хуже отцовъ вашихъ, и живете каждый по 
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упорству злого сердца своего, чтобы не слышать Меня“ (16, 
10—11). Не есть ли это грозный приговоръ и для Насъ, бра- 
тіе? Опомнимся, размыслимъ. „Утвержденіе на Тя надѣю
щихся, утверди Господи, Церковь, юже стяжалъ еси честною 
Твоею кровію" (ирм. Срѣтенію).—(„Голосъ Ист.“, № 3).

Алексій Архіепископъ Владимірскій и Суздальскій.

Миссіонерскіе курсы въ Скорбященскомъ женскомъ монастырѣ, 
Меленковскаго уѣзда.

По благословенію Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Архіепископа Алексія, съ 29 минувшаго декабря по 11-е 
января с. г. для инокинь окруженнаго сектантскимъ населеніемъ Скор- 
бященскаго монастыря, Меленк. у., Епархіальнымъмиссіонеромъ, священ
никомъ Г. С. Орфеевымъ были организованы противосектантскіе мис
сіонерскіе курсы. Предъ открытіемъ курсовъ, въ монастырскомъ хра
мѣ „Всѣхъ скорбящихъ Радости", въ присутствіи всѣхъ сестеръ св. 
обители, во главѣ съ иниціаторшей курсовъ игуменіей Маріей, и зна
чительнаго количества собравшихся изъ сосѣднихъ селеній богомольцевъ, 
торжественно былъ отслуженъ молебенъ, предъ которымъ о. миссіоне- 
ромъ произнесено было слово на текстъ 1 Кор. 11, 19, о высотѣ и 
важности миссіонерскаго служенія и необходимости участія въ немъ 
всѣхъ православныхъ христіанъ, безъ различія ихъ положенія въ 
церкви.

Въ качествѣ слушательницъ курсовъ записались тридцать семь 
монашествующихъ сестеръ, которыя потомъ неопустительно и являлись 
на миссіонерскія лекціи, но, съ разрѣшенія о. Григорія и игуменіи, къ 
слушанію ихъ допускаемы были и постороннія лица изъ мѣстныхъ 
крестьянъ и Меленковскихъ гражданъ,—и не только православные, но 
и сектанты (адвентисты, баптисты и др.). Присутствіе послѣднихъ 
руководителейь курсовъ признано было желательнымъ, въ виду живого 
обмѣна мнѣній по пререкаемымъ предметамъ. Оживляя курсы, оно 
давало о. Орфееву возможность внести въ нихъ и практическій мис
сіонерскій элементъ.

Курсы происходили въ зданіи монастырской трапезной; въ буд
ничные дни занятія начинались въ 9 ч." утра и продолжались до 12 ч. 
дня, и—съ 2 ч. до 4 и 5 ч. дня, а въ праздники—съ 7а 2-го до 4 ч. 
дня.

За четырнадцать дней своихъ занятій о. Епархіальный миссіонеръ 
преподалъ своимъ слушательницамъ ученіе Церкви о слѣдующихъ 
пререкаемыхъ сектантами предметахъ: о Божественномъ Откровеніи 
(св. Преданіе и св. Писаніе), о Православ. Церкви Христовой, о мѣст
ныхъ сектахъ, о молитв. призываніи св. угодниковъ Божіихъ, о св. 
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мощахъ, молитвѣ за умершихъ и рукотвор. храмѣ Божіемъ, иконопо
читаніи и о празднованіи воскреснаго дня. Каждый изъ этихъ пред
метовъ раскрываемъ былъ о. Орфеевымъ подробно и всесторонне, при 
чемъ главныя положенія каждаго разсматриваемаго имъ догмата и под
тверждающіе ихъ тексты св. писанія записывались на классной доскѣ, а 
съ доски ясно усвоившія данный предметъ курсистки заносили ихъ 
въ свои тетради. Всѣ священные тексты, имѣющіе отношеніе къ уроку, 
отыскивались по библіямъ самими слушательницами. Очень робко сестры 
приступали къ изученію Слова Божія; имъ казалось, что, по своей не
подготовленности, онѣ не способны къ изученію св. Писанія. Но съ 
каждымъ днемъ ихъ робость и неувѣренность въ своихъ силахъ стали 
уступать мѣсто сознанію, что, при помощи Божіей, пониманіе св. биб
ліи и имъ будетъ доступно. За все время курсовъ усердіе и ревность 
сестеръ къ слушанію слова Божія не только не ослабѣвали, но, на
оборотъ, сь каждымъ днемъ возрастали. Уроки проходили почти не
замѣтно, никто не справлялся съ часами, каждая въ урокѣ принимала 
живое участіе. Этимъ общимъ интересомъ курсистокъ и объясняется, 
почему не смотря на ежедневныя 5—6 часовыя занятія, непривычку къ 
нимъ, ни въ комъ не замѣчалось и тѣни утомленія или разсѣянности. 
Съ библіей сестры теперь положительно не разставались, заучивая 
въ свободное отъ занятій время наизусть тексты, имѣющіе наиболѣе 
важное миссіонерское значеніе (напр., по вопросу о св. преданіи 2 Сол. 
2, 15; 1 Кор. 11, 2; 2 Тм. 2, 2; 2 Сол. 3, 6; о Церкви—Мѳ. 16, 18, 18, 
17; 1 Тм. 3, 15; о рук. храмѣ Исх. 25, 8; 3 Цар, 9,3 и др.). х) Съ осо
беннымъ интересомъ и глубокимъ вниманіемъ слушали онѣ и публич
ныя бесѣды о. миссіонера съ адвентистами и баптистами, какъ въ стѣ
нахъ обители (1-го и 4 янв.), такъ и въ сосѣдней дер. Левендѣ 6 ян
варя. Въ Левенду очень охотно явились курсистки, не смотря на хо
лодную погоду и дальность разстоянія отъ обители (4 в.), и присут
ствіе ихъ на здѣшней бесѣдѣ (о крещеніи младенцевъ), кромѣ пользы 
для нихъ самихъ, доставило неизгладимое духовное утѣшеніе мѣстному 
населенію, въ огромной массѣ собравшемуся въ просторное школьное по
мѣщеніе на бесѣду. Сестры, во время перерывовъ и по окончаніи бе
сѣды, подъ управленіемъ опытной регентши м-ря, монах. Евгеніи, во
одушевленно и стройно пропѣли нѣсколько церковн, пѣснопѣній, а 
также «пѣсенъ духовныхъ» («Мое Крещеніе», «Самарянка», «Св. Оби
тель», «Золотое сердце—нашъ русскій народъ»). Неслыханное здѣсь 
дивное пѣніе инокинь, возвышая общее религіозное настроеніе присут
ствовавшихъ, несомнѣнно способствовало ихъ единодушію и сознанію 
величія св. православія.

*) На средства Братства св. Александра-Невскаго для слушательницъ курсовъ 
пріобрѣтены были 4 бабліи, 36 экъ „Новый Завѣтъ и псалтирь", 6 экз. „Опытъ 
Противоіптундист. Катихизиса" Арх. Алексія и 36 экз. „Противосектантскій Кати- 
Іхизисъ" Д. И. Боголюбова.
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Неоднократно посѣщала х) курсы игуменія монастыря, матушка 
Марія,—она всякій разъ съ живымъ интересомъ выслушивала лекцію 
проповѣдника и съ искреннимъ участіемъ и материнскою заботливо
стію знакомилась съ познаніями инокинь-курсистокъ въ предѣлахъ имъ 
преподаннаго. Ту же материнскую заботливость проявила матушка и 
въ отношеніи о. Епархіальнаго миссіонера и постороннихъ слушатель
ницъ курсовъ, представляя имъ всѣ удобства по квартирѣ и содер
жанію.

11-го января благодарственнымъ Господу Богу молебствіемъ курсы 
были закончены.

Польза курсовъ для инокинь Скорбященскаго монастыря несо
мнѣнна. Можно съ увѣренностью сказать, что многія изъ слушатель
ницъ готовы въ предѣлахъ пройденной программы дать вопрошающе
му отвѣтъ въ своемъ упованіи, а при случаѣ даже и постоять за род
ное православіе. А эти случаи—здѣсь нерѣдки. Ни одна изъ обителей 
епархіи такъ близко не соприкасается съ послѣдователями разныхъ 
сектъ, какъ эта юная 2) обитель. Здѣсь—изъ сосѣднихъ селеній сек
танты и среди рабочихъ по сооруженію различныхъ монастырскихъ 
зданій, и въ качествѣ поставщиковъ строительнаго матеріала и жиз
ненныхъ продуктовъ; ежедневно вмѣстѣ съ православными сектанты 
идутъ сюда и въ лечебницу... И всѣ эти «евангельскіе христіане" и 
адвентисты, убѣжденные въ томъ, что только они одни спасены, а 
прочіе погибаютъ, считаютъ прямою своею обязанностью „проповѣды- 
вать спасеніе" и монашествующимъ, часто съ Евангеліемъ въ рукахъ 
настойчиво вызывая ихъ на разговоры о вѣрѣ: «спасены ли онѣ, по
лучили ли Духа Святаго, по какой заповѣди Христа онѣ молятся свя
тымъ, чтутъ иконы, мощи? Требуютъ „на строкѣ Писанія" показать, 
когда Христосъ отмѣнилъ 4-ю заповѣдь и ввелъ празднованіе воскрес
наго дня и т. д. Эта настойчивость сектантовъ должна непремѣнно 
здѣсь встрѣчать рѣшительный отпоръ, и если гдѣ, то именно въ этой 
святой обители инокинямъ слѣдуетъ помнить заповѣдь апостола: «Со 
внѣшними обходитесь благоразумно, пользуясь временемъ; слово ваше 
да будетъ всегда съ благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, 
какъ отвѣчать каждому». Колос. 4, 5—6.

Е. М.

’) Особенное прилежаніе въ дѣлѣ изученія св. Писанія обнаружили: Е. А. 
Осипова (окопч. Смольный институтъ), А. Н. Кирсанова (гимназ.), М. П. Емельянова 
(медиц кур.), А. В. Коренева [епарх. уч.), Е. Осокина (нач. у.), М. С. Зайцева и мо- 
нах. Евсевія (дом. обр.).

Посѣщали также курсы: монастырскій свящ о. Доброхотовъ и с. Воютйна, 
свящ. о. Н. Лавровъ съ супругами своими, а также и многія изъ монашествующихъ, 
интересующіяся изъясненіемъ слова Божія.

2) Скорбященскій ж. монастырь основанъ въ 1905 г
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М. Ю. Лермонтовъ.
Общій характеръ и религіозные мотивы его лирики.

(Дг столѣтію со дня рожденія поэта).

(Продолженіе.)

Послѣ выхода Лермонтова изъ юнкерской школы его литературная 
дѣятельность оживляется. Къ этой эпохи жизни поэта относятся произве
денія: „Бояринъ Орша“, „Маскарадъ", „Княгиня Лиговская". Послѣднія два 
произведенія замѣчательны тѣмъ, что въ нихъ Лермонтовъ пытается на
рисовать общую картину жизни современнаго ему свѣтскаго общества: 
изъ этого изображенія мы видимъ, какъ отрицательно относился молодой 
поэтъ къ этому обществу. Вскорѣ ему пришлось вступить съ обществомъ 
въ открытое столкновеніе. Поводомъ къ этому послужила смерть Пушки
на. Смерть эта глубоко потрясла Лермонтова. До сихъ поръ во всѣхъ 
своихъ произведеніяхъ Лермонтовъ былъ почти исключительно занятъ са
мимъ соОою, своимъ внутреннимъ міромъ,—смерть Пушкина нарушила это 
обычное теченіе его думъ; глубоко почитая великаго поэта, Лермонтовъ 
отозвался на народное горе. Подъ впечатлѣніемъ невознаградимой утра
ты, понесенной русскимъ обществомъ, Лермонтовъ написалъ прочувство
ванное стихотвореніе, въ которомъ выступалъ защитникомъ Пушкина, 
«невольника чести", и суровымъ обвинителемъ его свѣтскихъ враговъ,— 
въ рѣзкихъ выраженіяхъ поэтъ нападаетъ на свѣтское общество, обвиняя 
его въ гибели великаго поэта—«вы не смоете всей вашей черной кровью 
поэта праведную кровь», заканчиваетъ свое произведеніе Лермонтовъ. Сти
хотвореніе это въ многочисленныхъ копіяхъ ходило по рукамъ и надѣлало 
много шуму,—оно вызвало противъ Лермонтова негодованіе людей, чув
ствовавшихъ себя задѣтыми его нападками. Благодаря ихъ вліянію, Лер
монтовъ въ 1837 г. переведенъ былъ изъ гвардіи на Кавказъ прапорщи
комъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ. Ссылка Лермонтова на Кавказъ, 
однако, продолжалась недолго, всего нѣсколько мѣсяцевъ, хлопоты и прось
бы его бабушки Арсеньевой положили конецъ изгнанію поэта. Не прошло 
и полгода, какъ Лермонтовъ былъ снова переведенъ въ гвардію. Пребыва
ніе Лермонтова на Кавказѣ, не смотря на свою кратковременность, имѣ
ло для него большое значеніе: онъ вернулся въ Петроградъ вполнѣ зрѣ
лымъ, сложившимся человѣкомъ, благодаря перенесенному испытанію, но
вымъ жизненнымъ впечатлѣніямъ и отчасти, благодаря знакомству съ 
новыми людьми, съ которыми онъ встрѣтился на Кавказѣ (князь Одоев
скій, писатель Бестужевъ-Марлинскій и др.). Въ Лермонтовѣ созрѣла рѣ
шимость всецѣло посвятить себя литературѣ, какъ своему настоящему 
призванію. Для этого онъ даже хотѣлъ выйти въ отставку—и только по 
желанію бабушки остался въ военной службѣ. Къ этому періоду относятся 
лучшія наиболѣе зрѣлыя произведенія Лермонтова, свидѣтельствующія о 
быстромъ развитіи его таланта. На Кавказѣ Лермонтовъ задумалъ новую 
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переработку поэмы «Демонъ». Военно-грузинская дорога поразила поэта 
своими красотами и массой легендъ, и у Лермонтова зародилась мысль 
перенести мѣсто дѣйствія поэмы „Демонъ" на Кавказъ,—до сей поры оно 
было въ Испаніи. На Кавказѣ же имъ задуманы поэмы «Мцыри» и „Бѣг-. 
лецъ“, и написано знаменитое стихотвореніе «Бородино», созданное подъ 
живымъ впечатлѣніемъ боевой обстановки. Въ 1838 г. была напечатана 
„Пѣсня про купца Калашникова", произведеніе вполнѣ самобытное, пока
зывающее въ Лермонтовѣ замѣчательную способность проникаться духомъ 
русской старины и народной поэзіи. Къ этому времени относится и сбли
женіе Лермонтова съ знаменитымъ нашимъ поэтомъ Жуковскимъ. Жуков- 
кій пожелалъ видѣть новое восходящее свѣтило русской' поэзіи и 
Лермонтовь былъ ему представленъ; Жуковскій дружески принялъ молодого 
поэта, подарилъ ему экземпляръ своей „Ундины" съ собственноручной 
надписью. Вообще нужно сказать, что имя Лермонтова теперь разнеслось 
по всей Россіи; большой свѣтъ столицы принималъ его съ распростертыми 
объятіями. По словамъ самого Лермонтова, въ это время на него была 
мода,—„меня ищутъ наперерывъ, пишетъ онъ Лопухиной, я возбуждаю любо
пытство, меня всюду приглашаютъ". Въ это время появился цѣлый рядъ 
стихотвореній, которыя представляютъ собою жемчужины лермонтовской 
поэзіи: „Дума", „Поэтъ", „Русалка", „Вѣтка Палестины",„Душа моя мрач
на", „Три пальмы", „Въ минуту жизни трудную", „Дары Терека", „Памяти 
Одоевскаго", „Воздушный корабль", „Казачья колыбельная пѣсня" и цр. 
Въ 1840 г. вышелъ въ свѣтъ „Герой нашего времени", а вскорѣ за нимъ 
первый сборникъ стихотвореній Лермонтова, куда вошли его лучшія лири
ческія произведенія. Критика очень сочувственно встрѣтила эти произве
денія молодого поэта, а Бѣлинскій прямо назвалъ Лермонтова „наслѣдникомъ 
Пушкина". Въ самый разгаръ этихъ успѣховъ новый несчастный случай 
выбилъ поэта изъ колеи. Въ 1840 г. Лермонтовъ за дуэль съ сыномъ 
французскаго посланника де-Барантомъ былъ высланъ опять на Кавказъ 
въ Тенгинскій пѣхотный полкъ. Дорогой на Кавказъ имъ написано было 
прелестное стихотвореніе „Тучки небесныя". Изъ этого стихотворенія, въ 
которомъ Лермонтовъ называетъ себя „изгнанникомъ съ милаго сѣвера въ 
сторону южную", видно, что онъ уже не съ тѣмъ равнодушіемъ, какъ въ 
первый разъ, покидалъ столицу,—видно, что въ немъ уже пробудились 
симпатіи къ этому сѣверу, который прежде онъ такъ не любилъ; завязались 
живыя связи, между прочимъ, и съ литературой, которой онъ началъ при
давать все болѣе и болѣе значенія, онъ чувствовалъ, что тутъ онъ нашелъ, 
наконецъ, настоящее свое призваніе... По прибытіи на Кавказъ Лермонтовъ 
принялъ участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ, сражался съ горцами, проявляя 
всегда большую храбрость. Одну изъ битвъ онъ превосходно изобразилъ 
въ стихотвореніи „Валерикъ". Бабушкѣ его Арсеньевой теперь, не смотря 
на всѣ ея старанія, не удалось выхлопотать прощеніе внуку; по ея ходатай
ству внуку разрѣшено было только пріѣхать въ Петроградъ на нѣсколько 
мѣсяцевъ, гдѣ онъ и пробылъ съ января по апрѣль 1841 года. Весною, 
передъ послѣднимъ отъѣздом ь на Кавказъ, Лермонтовъ пробылъ короткое 
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время въ Москвѣ. Уѣзжая на Кавказъ, Лермонтовъ былъ настроенъ особен
но грустно; его сердце давила тоска, думы самыя безотрадныя не давали 
покоя. При всей любви къ Кавказу, ему какъ то не хотѣлось уѣзжать 
туда. „Мы собрались, разсказываетъ графиня Ростопчина, на прощальный 
ужинъ, чтобы пожелать ему добраго пути... Во время ужина и на прощаньи 
Лермонтовъ только и говорилъ объ ожидавшей его скорой смерти41. Какія 
то мрачныя, странныя предчувствія волновали душу поэта, они вылились 
Даже у него въ форму лирическаго отрывка „Сонъ", глубоко проникнутаго 
предвидѣніемі близкаго конца. Дѣйствительно, роковой ударъ ждалъ 
Лермонтова! Пріѣхавъ на Кавказъ, поэтъ взялъ отпускъ по болѣзни и 
поселился въ Пятигорскѣ. Здѣсь произошла та ссора съ однимъ изъ его 
сослуживцевъ, майоромъ Мартыновымъ, которая привела ихъ обоихъ къ 
дуэли. Страшно подумать, что поводомъ къ дуэли, а слѣдовательно и причи
ною смерти незабвеннаго поэта было пустое, мимоходомъ сказанное слово! 
Дуэль произошла недалеко отъ Пятиі орска, у подошвы горы Машука. Поэтъ 
погибъ въ обстановкѣ и условіяхъ весьма похожихъ, какъ онъ самъ опи
салъ (въ „Героѣ нашего времени44) смерть Грушницкаго на дуэли съ Печори
нымъ. Выстрѣломъ Мартынова 15-го іюля 1841-го года Лермонтовъ былъ 
убитъ. Нить жизни поэта порвалась на 27-мъ году; сбылось его вѣщее 
слово: „я началъ рано, рано кончу44,—сбылся и „Сонъ" поэта: „уступы 
скалъ тѣснилися кругомъ,--въ его груди, дымясь чернѣла рана, и кровь 
лилась хладѣющей струей44. Въ это время черная туча, медленно поднимав
шаяся на горизонтѣ, разразиласіі страшной грозой и ливнемъ,—природа 
какъ бы оплакивала несчастную преждевременную кончину молодого геніаль
наго поэта. Тѣло Лермонтова нѣсколько часовъ пролежало подъ проливнымъ 
дождемъ, покрытое шинелью,—дороги размокли, испортились, нельзя было 
достать экипажъ для перевозки праха Лермонтова въ городъ. Похороны 
поэта состоялись 17-го іюля. Лермонтовъ былъ похороненъ у подножія ве
личаваго Машука, на небольшомъ склонѣ, освѣщаемомъ лучами Кавказ
скаго солнца; гора служила какъ бы природнымъ монументомъ великому поэту. 
Вскорѣ прахъ поэта былъ потревоженъ,—въ мартѣ 1842 года, по же
ланію бабушки Лермонтова, его смертные останки были вырыты и отвезены 
въ Чембарскій уѣздъ, Пензенской губерніи, въ то самое село Тарханы, 
гдѣ поэтъ провелъ большую часть своего дѣтства. Тамъ могила Лермонтова 
находится въ особой часовнѣ, рядомъ съ могилою его матери и бабушки. 
Бабушка пережила внука на четыре года, ей долго не рѣшались сообщить 
о смерти внука, когда же, не смотря на всѣ предосторожности и приготовле
нія, сообщили, съ ней случился апоплексическій ударъ, отъ котораго она 
потомъ крайне медленно оправлялась, впрочемъ вѣки глазъ ея уже съ 
этихъ поръ больше не поднимались, отъ слезъ они закрылись. Скромный 
памятникъ возвышается надъ могилой поэта, который уже на 27-мъ году 
жизни дивнымъ своимъ даромъ успѣлъ стяжать себѣ громкую славу. Вѣсть 
о смерти Лермонтова, быстро облетѣвшая Россію, тягостно поразила всѣхъ,— 
поразила тѣмъ болѣе, что послѣдніе годы жизни поэта были особенно изо
бильны въ его творчествѣ,—у всѣхъ на памяти и на устахъ были еще 
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такъ недавно напечатанныя имъ произведенія. Въ Лермонтовѣ видѣли „преем
ника Пушкина, великаго поэта въ будущемъ11 (Бѣлинскій). Жаль поэта, 
который былъ унесенъ смертію въ такіе молодые годы,—могучій геній ко
тораго росъ и развивался, поражая глубиной мысли и прелестью стиха, 
предъ которымъ иногда меркнетъ даже стихъ самого Пушкина. Чѣмъ бы 
завершилось это необычайное развитіе, какое направленіе приняла бы впо
слѣдствіи поэзія Лермонтова, несомнѣнно становившаяся все серьезнѣе и 
глубже, объ этомъ можно только дѣлать догадки. Одно внѣ всякаго сомнѣнія, 
что геніальному таланту Лермонтова предстояла громадная будущность. 
„Нить жизни поэта, говоритъ Бѣлинскій, порвалась какъ разъ въ то вре
мя, когда кипучая натура его начала устаиваться, въ душѣ пробуждались 
жажда труда и дѣятельности, а орлиный взоръ сталъ спокойно вглядывать
ся въ глубь жизни. Но увы! продолжаетъ критикъ, этой жизни суждено 
было проблеснуть блестящимъ метеоромъ, оставить послѣ себя дивную 
струю свѣта и благоуханія и—исчезнуть во всей красѣ своей... Младой 
пѣвецъ

Нашелъ безвременный конецъ!..
Прекрасное погибло въ пышномъ цвѣтѣ!.“

Такъ преждевременная смерть прервала творчество Лермонтова,—поэтъ 
не успѣлъ дать русской литературѣ всего того, что можно было ожидать 
отъ его могучаго дарованія. Въ теченіи большей половины своей поэтиче
ской дѣятельности Лермонтовъ обнаруживаетъ подчиненіе чужимъ вліяніямъ, 
его творчество отличается неустановившимся характеромъ и только въ 
послѣдніе годы жизни поэтъ сталъ выходить на самостоятельную дорогу. 
Больше всего оказалъ на Лермонтова вліянія англійскій поэтъ Байронъ, 
который былъ въ полномъ смыслѣ слова „властителемъ его думъ“. Бай
роническій идеалъ сильно занималъ воображеніе поэта; поэтъ въ себѣ самомъ 
находилъ соотвѣтствующія черты. Нужно сказать, что вообще на всѣхъ 
произведеніяхъ Лермонтова лежитъ яркій отпечатокъ его личности, своихъ 
героевъ онъ обыкновенно дѣлалъ носителями собственныхъ чувствъ и 
настроеній,—вся его поэзія проникнута духомъ глубокой субъективности. 
Субъективный характеръ творчества поэта особенно сказался въ его лирикѣ, 
ея богатствѣ. Отличаясь глубиной, искренностью, силой и выразительно
стью, она вскрываетъ предъ нами всѣ тайники его души, вводитъ насъ въ 
міръ его завѣтныхъ думъ, убѣжденій и вѣрованій. Всегда и со всѣми 
скрытный, недоступный стороннему наблюденію, прикрывающійся маскою 
холоднаго пренебреженія къ окружающему обществу, въ лирикѣ своей 
Лермонтовъ является и вѣрующимъ, и любящимъ, и простодушно, искренно 
способнымъ относиться къ людямъ, и открыто, свободно предающимся 
всему, что можетъ волновать, печалить и радовать каждаго человѣка съ 
отзывчивой душой и тонко развитымъ чувствомъ. Общій характеръ лер
монтовской лирики грустный, меланхолическій, по временамъ даже мрачный. 
Онъ поэтъ—„безочарованія11, какъ опредѣляетъ Жуковскій. Грусть рано 
стала звучать въ пѣснѣ Лермонтова.—„И грусти ранняя на мнѣ печать", 
говоритъ самъ поэтъ. Грусть проходитъ непрерывнымъ мотивомъ въ всей его 
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поэзіи, какъ господствующая нота. Душевный разладъ, неудовлетворенность, 
тревога, печальное раздумье, разочарованность, чувство одиночества—вотъ 
обычные мотивы лирики поэта. Современная жизнь неудовлетворяла поэта, 
она являлась ему чаще всего своими мрачными сторонами, о примиреніи 
съ нею, объ успокоеніи не могло быть и рѣчи; поэтъ совершенно разошелся 
съ дѣйствительностью, отрицалъ, презиралъ ее. Здѣсь на землѣ, по словамъ 
поэта, все непрочно,—непрочна дружба, непрочна, мимолетна и любовь. 
„Любить... но кого же? спрашиваетъ поэтъ,—на время—не стоитъ' труда, 
а вѣчно любитъ невозможно. Страсти? но сладкій недугъ ихъ рано иль 
поздно исчезнетъ при словѣ разсудка". Знаніе?! Но „безплодной" казалась 
поэту наука, она „изсушила умъ современнаго ему поколѣнія". Высокіе 
порывы благородства?! Но гдѣ ихъ примѣнить среди ничтожныхъ и пош
лыхъ людей. И своимъ современникамъ поэтъ хотѣлъ бы бросить въ лицо 
„желѣзный стихъ, облитый горечью и злостью".

(Окончаніе слѣдуетъ).

ПАМЯТИ
отца Александра Павловича Санчурскаго.

19 октября 1914 года, около 6 часовъ вечера, колоколъ Срѣтен
ской, города Мурома, церкви возвѣстилъ жителямъ города о кончинѣ 
священника Кирилло-Меѳодіевской, при духовномъ училищѣ, церкви о. 
Александра Павловича Санчурскаго.

Почившій • всю жизнь свою провелъ въ городѣ Муромѣ, служа 
Господеви во всѣхъ степеняхъ церковнаго служенія. Съ 5 октября 
1870 года по 14 марта 1887 года онъ былъ псаломщикомъ при Срѣтен
ской церкви, затѣмъ по 1-е марта 1903 года при той же церкви слу
жилъ въ санѣ діакона. 1 марта 1903 года рукоположенъ во священ
ника къ Кирилло-Меѳодіевской церкви при духовномъ училищѣ и 
возносилъ здѣсь свои молитвы предъ Престоломъ Всевышняго по 
1-е іюля 1914 года.

Кромѣ священно-церковно-служительскихъ обязанностей онъ былъ 
письмоводителемъ при правленіи Муромскаго духовнаго училища 
тридцать четыре года, съ 1 іюля 1869 г. по 1-е апрѣля 1903 г., а съ 
15 февраля 1903 года по 1-е іюля 1914 года былъ экономомъ при 
общежитіи учениковъ того же училища.

Почившій труженикъ отличался кроткимъ, невозмутимымъ характе
ромъ, пунктуальной точностію въ исполненіи своихъ обязанностей, 
миролюбіемъ и, если можно такъ выразиться, органическимъ отвраще
ніемъ къ ссорамъ, недоразумѣніямъ. Нерѣдко говаривалъ онъ: „со
жмешь свое сердце, скроешь въ немъ обиду, а никому ни слова не 
скажешь,—и не досадишь никому". За такія характерныя черты любили 
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и цѣнили его не только прихожане Срѣтенской церкви и члены корпо
раціи духовнаго училища, съ которыми ему приходилось имѣть наибли
жайшее общеніе, но и все духовенство и граждане города. Епархіаль
ное начальство также цѣнило труды почившаго; въ 1886 и въ 1894 г. 
онъ получилъ благословеніе отъ приснопамятныхъ Архипастырей Влади
мірскихъ Ѳеогноста и Сергія и недавно въ Бозѣ почившимъ Высоко
преосвященнѣйшимъ Архіепископомъ Николаемъ награжденъ скуфьею.

Училищно-окружное духовенство замѣтило его пунктуально-точное 
отношеніе къ обязанностямъ письмоводителя и 11—12 февраля 1903 года 
почтило избраніемъ на должность эконома при общежитіи училища и 
не ошиблось въ своемъ избраніи. О. Александръ находилъ возможнымъ 
при скудно-отпускаемыхъ средствахъ въ болѣе чѣмъ приличномъ и 
достаточномъ видѣ содержать питомцевъ общежитія какъ въ годы, 
когда продукты были не особенно дороги, такъ и въ послѣдніе годы, 
когда цѣны на все повысились чуть не вдвое. Духовенство округа до
рожило своимъ избранникомъ и не одинъ разъ отклоняло его просьбы 
объ увольненіи отъ должности, только явно-развивающаяся болѣзнь 
о. Александра склонила представителей духовенства принять его про
шеніе и предоставить Правленію училища пригласить замѣстителя 
о. Александру.

Въ частной жизни почившій о. Александръ отличался братской 
общительностію, сострадательностію и готовностію быть каждому по
лезнымъ. Онъ всегда былъ готовъ пособить въ отправленіи службъ 
каждому діакону, когда былъ діакономъ, и каждому священнику—въ 
періодъ своего священствованія. Онъ готовъ былъ и оказать мате
ріальную помощь нуждающемуся, и сказать доброе слово скорбящему, 
и раздѣлить радость съ радующимся. Многіе и очень многіе и изъ 
духовенства и изъ мірянъ города пользовались его любовію, особенно 
онъ привлекалъ къ себѣ скорбящихъ, видѣвшихъ въ немъ религіозно
молитвенно настроеннаго служителя Божія.

Всегда точный и исполнительный въ исправленіи принятыхъ на 
себя обязанностей, о. Александръ разстроилъ и безъ того отъ природы 
слабое здоровье. Особенно въ послѣдніе годы онъ часто чувствовалъ 
упадокъ силъ, но не рѣшался удалиться отъ дѣлъ. На предложенія 
друзей и знакомыхъ —взять отпускъ, отдохнуть—говорилъ: «временнымъ 
отдыхомъ не возстановишь здоровья, а возбудишь о себѣ разговоры- 
силы слабѣютъ, но не совсѣмъ еще оставили,—надо трудиться"... И 
трудился до августа мѣсяца прошлаго года, до того дня, когда уже 
дѣйствительно силы пропали! Слегѣ въ постель, какъ истинный хри
стіанинъ, готовился къ переходу отъ временнаго—земного житія къ 
жизни вѣчной и 19 октября тихо почилъ отъ трудовъ своихъ.

Въ періодъ съ часа смерти до часа погребенія—проявилась лю
бовь къ почившему труженику. Всѣ городскіе протоіереи и священни
ки считали нравственнымъ долгомъ придти ко гробу усопшаго и со
вершить панихиду; множество и прихожанъ Срѣтенской церкви и жи
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телей другихъ приходовъ приходили въ домъ покойнаго „отдать ему 
послѣдній долгъ1'. 22-го числа совершено было погребеніе почившаго. 
Въ 8 час. утра тѣло его, осѣняемое св. хоругвями, соборомъ духовен
ства города перенесено изъ дома въ Срѣтенскую церковь. По окон
чаніи литургіи, соборомъ изъ шестнадцати протоіереевъ и іереевъ 
во главѣ съ мѣстнымъ о. Благочиннымъ, протоіереемъ А. Бобровымъ, 
совершенъ чинъ отпѣванія. Послѣ 6-й пѣсни канона священникомъ 
Л. Бѣлоцвѣтовымъ произнесена рѣчь, въ которой усопшій бьілъ оха
рактеризованъ какъ ревностный труженикъ на нивѣ Христовой. Об
ширный храмъ былъ переполненъ почитателями усопшаго, были здѣсь 
и ученики духовнаго училища со своими воспитателями и наставника
ми. По совершенномъ окончаніи цевковнаго богослуженія, гробъ усоп
шаго, при печальномъ перезвонѣ колоколовъ, на раменахъ священни
ковъ былъ обнесенъ кругомъ храма и за симъ торжественная процес
сія направилась къ Всѣхсвятскому напольному кладбищу. Въ два часа 
дня холодная земля приняла въ объятія свои бренное тѣло усопшаго, 
при пѣніи собравшимся духовенствомъ „вѣчной памяти" ему.

Да будетъ тебѣ „вѣчная память", смиренный труженикъ! Мы вѣ
римъ, что праведный мздовоздаятель Господь воззритъ милостивымъ 
окомъ на душу твою и упокоитъ ее въ обителяхъ небесныхъ.

Съ театра военныхъ дѣйствій.
(/То оффиціальнымъ свѣдѣніямъ съ 22-го по 26-е января}.

Въ Восточной Пруссіи. Въ Восточной Пруссіи продолжалось насту
пательное движеніе впередъ нашихъ войскъ. 20 января наши войска утвер
дились на лѣвомъ берегу рѣки Ангерапа. 21-го января съ боемъ про
двинулись впередъ по обоимъ берегамъ Шешупы въ районѣ Ласденена. По 
сообщенію штаба Верховнаго Главнокомандующаго отъ 24 января, бои въ 
долинахъ Шешупы и Инстера приняли упорный характеръ. Очевидно, опа
саясь пустить насъ въ нижнюю долину Инстера, къ Инстербургу, откуда 
открываются широкіе пути наступленія въ обходъ Мазурскихъ озеръ, нѣм
цы двинули сюда въ послѣднее время значительныя подкрѣпленія.

На правомъ берегу Вислы болѣе крупныя столкновенія съ непрія
телемъ происходили на фронтѣ Липно-Бежунь. Наши войска овладѣли 
здѣсь съ боемъ посадомъ Скемпе и отбили съ большими для непріятеля 
потерями попытку его атаковать село Блино. При этомъ нами захвачены 
командиръ батальона, три офицера и сто нижнихъ чиновъ. На пути отъ 
Серпеца къ Рыпину нами произведена была удачная ночная атака въ 
районѣ селенія Оршулево.

На лѣвомъ берегу Вислы. На лѣвомъ берегу Вислы бои развились 
до кровопролитнѣйшихъ столкновеній, вызванныхъ массовыми наступле
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ніями на нашъ фронтъ германскихъ войскъ. Нѣмцы, не останавливаясь 
предъ колоссальными жертвами въ людяхъ, повидимому, желали во что бы 
то ни стало продвинуться на фронтѣ рѣки Бзуры и Равки, на которомъ 
они безуспѣшно ведутъ тяжелую борьбу уже не первый мѣсяцъ. Они дѣ
лаютъ въ буквальномъ смыслѣ отчаянный натискъ, чтобы только дости
гнуть благопріятнаго рѣшенія поставленной ими трудной задачи. Сосредо
точеніе германскихъ силъ на лѣвомъ берегу Вислы значительно превысило 
предѣлы нормальнаго насыщенія даннаго пространства. На участкѣ около 
десяти верстъ непріятель ввелъ въ бой семь дивизій, поддержанныхъ ста 
батареями, при чемъ нѣкоторыя дивизіи развертывались на фронтѣ около 
версты. Другими словами, въ одну сажень атакующаго фронта нѣмцы вмѣ
щали свыше 30 человѣкъ. Однако сломить стойкость нашихъ войскъ нѣм
цамъ не удается. Наши „чудо-богатыри“ не только отбиваютъ всѣ оже
сточенныя, продиктованныя отчаяніемъ атаки, но и переходятъ сами въ 
наступленіе. По сообщенію штаба Верховнаго Главнокомандующаго, наша 
контръ-атака началась въ ночь на 21 января, при чемъ на всемъ фронтѣ 
сраженія завязались упорные штыковые бои. Намъ удалось въ этотъ день 
заставить непріятеля перейти къ оборонѣ. У Боржимова взяты были двѣ 
линіи непріятельскихъ траншей. Отъ Гумина непріятель отброшенъ послѣ 
особенно упорныхъ рукопашныхъ схватокъ. Тогда же наши войска ворва
лись въ усадьбу Воля-Шидловская, которую непріятель удерживалъ въ те
ченіе двухъ дней, и овладѣли ею.—22 января, по сообщенію штаба Вер
ховнаго Главнокомандующаго, сраженіе на рѣкахъ Бзурѣ и Равкѣ велось 
съ неослабѣвающею энергіей. Наши войска, перейдя въ наступленіе, пе
реправились черезъ Бзуру близъ ея устья и овладѣли частью непріятель
ской позиціи. У Дахова мы выбили нѣмцевъ изъ ихъ предмостнаго укрѣп
ленія. У Боржимова, Гумина и Воли-ИІидловской наши и непріятельскія 
атаки продолжали чередоваться, поддерживаемыя безпрерывнымъ артилле
рійскимъ огнемъ. Къ 23-го января, несмотря на германскія контръ-атаки, на
ши войска не только удержались на лѣвомъ берегу рѣки Бзуры близъ 
устья, но и развили дальнѣйшее наступленіе, овладѣвъ однимъ весьма 
важнымъ непріятельскимъ опорнымъ пунктомъ. Къ сѣверу отъ селенія 
Витковице, близъ господскаго двора Боржимовъ, мы захватили на доволь
но значительномъ участкѣ одну линію германскихъ траншей и овладѣли 
частью второлинейныхъ непріятельскихъ окоповъ, при этомъ нами захва
чено шесть пулеметовъ. Въ районѣ Боржимова непріятель произвелъ три 
безуспѣшныя атаки.

23-го января перестрѣлка продолжалась, но непріятель активныхъ 
дѣйствій не предпринималъ. Въ районѣ" деревни Каміонъ мы вели насту
пленіе и нѣсколько продвинулись впередъ, несмотря на упорное сопроти
вленіе непріятеля. Наша артиллерія удачно обстрѣляла большую колонну 
нѣмцевъ, двигавшуюся отъ Земяры къ Болимову, причемъ пѣхота разбѣ
жалась, а артиллерія была брошена непріятелемъ на дорогѣ.

Карпатахъ. Какъ извѣстно, во второй половинѣ января со сто
роны австрійскихъ войскъ на этомъ фронтѣ послѣдовала новая попытка къ 
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наступленію, побѣдоносно отражаемая нашими доблестными войсками. -го 
январі у Свидника, въ долинѣ рѣки Лаборчъ, и на Ужокскомъ направле
ніи наши войска продвинулись впередъ, захвативъ до 2000 плѣнныхъ и 
десять пулеметовъ. На перевалахъ Тухолка и Бескидъ наши войска, вы
державшія предъ этимъ до десяти штыковыхъ атакъ и завершавшія ихъ 
контръ-ударами, 21-го января, въ виду весьма значительныхъ наступаю
щихъ непріятельскихъ силъ были стянуты съ этихъ переваловъ на подго
товленныя заранѣе позиціи,—22-го января къ сѣверо-западу отъ Ужокскаго 
направленія наступленіе нашихъ войскъ продолжалось. Нами взято было 
здѣсь до 3000 плѣнныхъ. На юго-востокъ отъ Ужока мы продолжали 
сдерживать натискъ весьма значительныхъ непріятельскихъ силъ.—23-го 
января болѣе упорные бои происходили къ сѣверу отъ линіи Зборо-Строп- 
ко-Мезо-Лаборчъ (въ районѣ Дуклинскаго перевала), гдѣ мы успѣшно 
продолжали продвигаться впередъ. Въ районѣ переваловъ Бескидъ непрія
тельское наступленіе было задержано. На позиціяхъ у перевала Вышковъ 
и на путяхъ къ Надворной наши войска также успѣшно отбили всѣ не
пріятельскія атаки. Въ Карпатахъ въ этотъ день нами вновь захвачено 
свыше 2000 плѣнныхъ.—Къ 24 января наши войска сломили сопротивленіе 
непріятеля на трехъ укрѣпленныхъ позиціяхъ у Мезо-Лаборчъ и, преслѣ
дуя его на протяженіи нѣсколькихъ верстъ, захватили два орудія, пять 
пулеметовъ, командира третьяго гонведнаго полка, 46 офицеровъ и 
2516 нижнихъ чиновъ. Сѣвернѣе Лутовиска противникъ лихимъ нашимъ 
ударомъ былъ выбитъ изъ окоповъ и, потерявъ три пулемета и много 
плѣнныхъ, вынужденъ былъ къ отступленію. Атаки непріятеля, перешед
шаго перевалы Тухолка и Бескидъ, были отбиты, причемъ непріятель, по
несшій большой уронъ, былъ вынужденъ къ поспѣшному отступленію. На 
путяхъ въ Надворной и Буковинѣ наши войска, задерживая наступленіе 
непріятеля на труднодоступныхъ горныхъ позиціяхъ, постепенно стяги
ваются назадъ. Но несмотря на начавшееся въ южныхъ Карпатахъ и Бу
ковинѣ стягиваніе нашихъ войскъ, ведущіеся тамъ бои протекаютъ для 
насъ вполнѣ благопріятно. 22-го января мы захватили тамъ около тысячи 
плѣнныхъ.

На Черномъ морѣ наши миноносцы обстрѣливали Хопу. Крейсеръ 
„Бреслау", подойдя 24-го января къ Батуму, выпустилъ 20 безрезультат
ныхъ выстрѣловъ по нашимъ миноносцамъ, маневрировавшимъ тамъ. Послѣ 
двухъ выстрѣловъ съ крѣпости „Бреслау" удалился.

На остальныхъ фронтахъ существенныхъ перемѣнъ въ ближайшее къ 
намъ время не произошло. Началось только нападеніе турокъ на Суэцкій 
каналъ, отбиваемое англичанами безъ труда съ тяжелыми потерями для 
турокъ.



— 112 —

Изъ газетъ и журналовъ.
— Наши священники на войнѣ. „Пора вставать, коль такъ спать, такъ 

и Австріяка не увидимъ, всѣ сдадутся**, —раздается надъ головой пріятный 
теноръ и склоняется фигура въ темнокоричневомъ подрясникѣ бригаднаго 
священника о. Поліевкта.

Батюшка вѣренъ вчерашнему уговору. Согласились пораньше поѣхать 
въ штабъ К-ской дивизіи, а по дорогѣ и „еще куда-нибудь** —загадочно 
обѣщалъ батюшка.

Нѣсколько словъ объ этомъ не совсѣмъ обыкновенномъ священникѣ. 
Молодой еще іеромонахъ Дивногорскаго Успенскаго монастыря, высокій, 
стройный, съ добрымъ лицомъ и красивыми добрыми глазами, весь отдался 
своему пастырскому служенію. Про него можно сказать некрасовскими сло
вами—«гдѣ горе слышится, гдѣ тяжко дышится—онъ первый тамъ». Без
завѣтно смѣлый и глубоко религіозный, о. Поліевктъ спѣшитъ туда, гдѣ въ 
данный моментъ наибольшая опасность, гдѣ безпрерывно рвутся непріятель
скіе снаряды и шрапнели и свистятъ пули.

Ждутъ не дождутся солдаты его пріѣзда въ окопы и сами говорятъ, 
что «потомъ легче дѣлается». Знаютъ о. Поліевкта далеко вокругъ не только 
свои, но и чужіе, наперерывъ приглашаютъ его къ себѣ совершить ту или 
иную требу, или просто поговорить.

Никогда не отказывается о. Поліевктъ отъ приглашеній. Быстро осѣд
лывается его горячая буланая лошадка, такъ же быстро одѣваетъ онъ свою 
шубу и мѣховую шапку съ наушниками; какъ истый кавалеристъ вскаки
ваетъ въ сѣдло, въ одной рукѣ поводъ, а въ другой кожаный сакъ съ об
лаченіемъ, Дарами, евангеліемъ и крестомъ, и мчится туда, гдѣ его уже 
ждутъ съ нетерпѣніемъ. Лучшаго знатока мѣстныхъ дорогъ на много де
сятковъ верстъ кругомъ нѣтъ, ни одинъ ординарецъ ихъ такъ не знаетъ.

— Окопный батюшка, что и говорить,—говорятъ про него и удивля
ются даже военные.

Слава о. Поліевкта растетъ, его знаютъ далеко отъ этихъ мѣстъ, 
чуть ли не подъ Львовомъ, и воспоминаютъ съ большимъ уваженіемъ. 
(„Нов. Время", № 13958).

— На засѣданіи Бюдзюетной Комиссіи Государственной Думы 
свящ. А. Л. Трегубовъ заявилъ бюджетной комиссіи, что изъ смѣты Св. 
Синода исключено ассигнованіе на содержаніе городского и сельскаго 
духовенства и наблюдателей церковно-приходскихъ школъ на 1915 годъ. 
Между тѣмъ это ассигнованіе также основано на законѣ и, возстанавливая 
другія ассигнованія такого типа, нельзя эту ассигновку исключить.

Представители духовенства указываютъ, что исключеніе этого асси
гнованія было бы отмѣной закона.

Бюджетная комиссія соглашается съ этими доводами и вноситъ въ 
синодальную смѣту указанную выше цифру („Нов. Вр.“, № 13960).
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—Необычайная награда. По представленію архіепископа волынскаго Евлогія 
Св. Синодъ постановилъ наградить священника селенія Мервы, Дубенскаго 
у., Волынской епархіи о. Іосифа Уловима одновременно камилавкою и золо
тымъ наперснымъ крестомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, о. Уловимъ представленъ 
къ наградѣ Георгіевской медалью.

Какъ видно изъ донесенія архіепископа Евлогія, о. Уловимъ вд время 
нашествія непріятеля остался на своемь посту и вмѣстѣ со своею женою 
увѣщавалъ и успокаивалъ испуганныхъ прихожанъ.

Когда разразился бой вблизи Мервы, о. Уловимъ велѣлъ звонить въ 
колокола и подъ огнемъ непріятеля совершилъ молебенъ о дарованіи рус
скому воинству побѣды, а по окончаніи сраженія обошелъ хаты села, со
бралъ оставшіяся телѣги и распорядился отвезти раненыхъ въ сосѣднюю 
земскую больницу. „(Свѣтъ", № 20).

— Румынія и ея историческія отношенія къ Россіи. Румынія—го
сударство новое, искусственно созданное на Парижскомъ конгрессѣ 1856 г. 
по настоянію Наполеона III, поддержанному русскимъ правительствомъ. 
Раньше были княжества Валахія и Молдавія. Первое появляется на стра
ницахъ исторіи въ 1215 г., а второе—въ 1290. Судьба ихъ была сравни
тельно долго общая. Оба они подпали настолько славянскому вліянію, что 
церковно-славянскій языкъ явился не только богослужебнымъ, но и—го
сударственныхъ актовъ. Славянскій языкъ и славянскій алфавитъ изгнаны 
изъ Румыніи изъ употребленія лишь въ XIX столѣтіи. Валахія была завое
вана турками въ концѣ XIV вѣка, а Молдавія въ 1511 году, но зависимость 
отъ турокъ была не полная: княжества имѣли все время право избирать 
своихъ господарей. Валахія находилась сравнительно подъ венгерскимъ влія
ніемъ, а Молдавія тяготѣла къ Россіи. Первое сношеніе Москвы съ Молда
віей относится ко времени княженія Іоанна ПІ-го. Въ 1482 г. русскіе послы 
въ столицѣ Молдавіи снова вели переговоры о совмѣстномъ дѣйствіи про
тивъ Польши. Въ 1654 г. господарь Стефанъ Георгина предложилъ отдать 
Молдавію подъ суверенитетъ Москвы; въ 1674 г. господарь Стефанъ Петра- 
чейку повторилъ подобное же предложеніе, но оба раза Москва ихъ откло
нила. На эту же тему велись переговоры черезъ Іерусалимскаго патріарха 
Досифея въ 1692 г. Первый разъ русскія войска вошли въ Молдавію въ 
1711 г. Въ 1739 г. русскія войска подъ начальствомъ Миниха оккупирова
ли Молдавію, и Императрица Анна Іоанновна приняла титулъ государыни 
Молдавіи. При Императрицѣ Екатеринѣ II русскія войска двоекратно въ 
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ занимали Придунайскія княжества, и молдаване 
присягли на вѣрность Россіи. Результатомъ Екатерининскихъ побѣдонос
ныхъ войнъ Россіи съ Турціей явился, однако, выигрышъ Австріи, которая 
заняла колыбель Молдавіи—Буковину и аннексировала ее подобно тому, какъ 
поступила въ наши дни съ Босніей и Герцеговиной. Въ 1806—12 году Рос
сія снова занимала Дунайскія княжества. Въ 1812 г. присоединилась къ Рос



— 114 -

сіи часть Молдавіи—Бессарабія. Оккупація Россіей повторилась въ 1829 
31 г. г., въ 1849—51 и въ 1854—55 г. г. Въ 1851 году Россія дала Румы
ніи „Органическій Статутъ1' и получила фактическое право протектората. 
Въ 1877—78 г. г. Россія завоевала для Румыніи независимость. Нынѣшнее 
политическое вліяніе Румыніи является результатомъ ея вѣковой исторіи. 
Подвергаясь поперемѣнному нашествію то турокъ, то поляковъ, то русскихъ, 
то венгерцевъ, при чемъ каждый изъ этихъ народовъ претендовалъ на уста
новленіе своего суверенитета въ краѣ, румыны естественно выработали въ 
себѣ политическую хитрость и примѣненіе къ обстоятельствамъ. Это—есте
ственный плодъ историческихъ судебъ этого государства. („Сарат. Епарх. 
Вѣд.“, № 3).

Редакторъ Н Малицкій.

Объявленія.

свътильникъ.
Вступая въ третій годъ изданія журнала „Свѣтильникъ", посвященнаго 

религіозному искусству въ его прошломъ и настоящемъ, редакція рѣшила 
привлечь къ сотрудничеству новыя научныя и художественныя силы и рас
ширить самую программу.

Русское религіозное искусство получило богатое культурное наслѣдіе 
отъ древнерусскихъ художниковъ. Еще отъ временъ до-монгольскихъ мы 
имѣемъ высокохудожественные храмы и росписи въ Кіевской, Новгородской 
и Владиміро-Суздальской областяхъ, гдѣ византійская культура была прочно 
нами усвоена и получила своеобразную національную переработку, а за
тѣмъ и развитіе въ слѣдующій Московскій періодъ Русской исторіи.

Насъ восхищаютъ древніе храмы, еще болѣе древнерусскія новгородскія 
иконы съ ихъ строгой типичностью изображеній и яркостью красокъ, -а также 
превосходныя строгановскія и царскихъ мастерскихъ XVI—XVII вв. иконы, 
поражающія тщательностью своего исполненія и характерною стильностью. 
А. какое богатство и великолѣпіе хранятъ наши ризницы, музеи и частныя 
собранія въ видѣ художественной богослужебной утвари, литургическаго ши
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тья, рѣзьбы по дереву п др. памятниковъ прикладного искусства, достигша
го въ древней Руси высокаго художественнаго развитія!

Меледу тѣмъ современное религіозное искусство, оторванное отъ этой 
родной почвы, безъ помощи этого культурнаго наслѣдія, мучительно бьется 
въ безсильныхъ попыткахъ дать что-либо выдающееся и не можетъ достиг
нуть удовлетворительныхъ результатовъ.

Для дальнѣйшаго-успѣха русскому религіозному искусству необходимо 
вернуться въ родную стихію къ національнымъ началамъ, возстановить по
рванную связь съ древней культурой и путемъ преемственной переработки 
высокохудожественныхъ образцовъ, данныхъ намъ древнерусскими мастерами 
и художниками, создать новыя свои художественныя произведенія.

Этому возрожденію русскаго религіознаго искусства на національныхъ 
началахъ будетъ служить журналъ „Свѣтильникъ1*.

Не останавливаясь передъ затратами на художественныя воспроизве
денія памятниковъ христіанскаго искусства въ краскахъ и съ помощью всѣхъ 
усовершенствованныхъ въ послѣднее время способовъ репродукцій, редакція 
журнала „Свѣтильникъ" дастъ на особыхъ таблицахъ и въ текстѣ цѣлый рядъ 
точныхъ снимковъ съ наиболѣе художественныхъ и типичныхъ произведеній 
древнехристіанскаго, византійскаго и, въ особенности, древнерусскаго религіоз
наго искусства и художественной промышленности, съ объяснительнымъ те
кстомъ и историческими обзорами возникновенія и развитія разнаго рода 
отраслей этого искусства.

Въ виду особаго интереса, проявленнаго обществомъ въ послѣднее время 
къ изученію памятниковъ русскаго иконописанія, редакція намѣрена дать 
цѣлый рядъ красочныхъ репродукцій съ наиболѣе художественныхъ произ
веденій русской иконописи, новгородскихъ, строгановскихъ, московскихъ и 
др. писемъ, хранящихся въ храмахъ, музеяхъ и частныхъ собраніяхъ. Такія 
же репродукціи будутъ посвящены и древнимъ образцамъ художественныхъ 
украшеній иконъ, художественной рѣзьбы, богослужебной утвари, священныхъ 
облаченій, литургическаго шитья и пр.

На ряду съ произведеніями древнерусскаго искусства редакція дастъ 
мѣсто и художественнымъ переработкамъ новѣйшихъ и современныхъ ху
дожниковъ, посвятившихъ себя религіозному искусству и художественной 
промышленности.

Редакція „Свѣтильникъ" обратилась къ сотрудничеству выдающихся 
ученыхъ и художниковъ и изъ нихъ изъявили согласіе слъдующія лица: Его 
Императорское Высочество Великій Князь Петръ Николаевичъ; архіепископъ 
Антоній Харьковскій и Ахтырскій; архіепископъ Михаилъ Гродненскій и 
Брестскій; архіепископъ Никонъ, членъ Святѣйшаго Синода и Государствен
наго Совѣта; ѳпископь Димитрій Рязанскій и Зарайскій; епископъ Іосифъ 
Угличскій; протоіерей А. А. Бѣляевъ; протоіерей II. Н.Лахостскій; протоіерей В. 
М. Металловъ, профессоръ Московской Консерваторіи; священникъ Н. Н. 
Пшеничниковъ; профессоръ Д. В Айналовъ; профессоръ Е. В. Барсовъ; графъ 
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А. А. Бобринскій; В. М. Боринъ; С. А. Бѣлокуровъ; профессоръ В. М. Ва
снецовъ; В. Т. Георгіевскій; художникъ Н. В. Глоба, Директоръ Император
скаго Строгановскаго училища; художникъ А. II. Зиновьевъ; академикъ Н. 
И. Кондаковъ; профессоръ В. А. Косяковъ; академикъ Г. А. Косяковъ; ге
нералъ-маіоръ М. И. Кіяновскій; художникъ-архитекторъ Максимовъ; худож
никъ М. В. Моловъ; графъ В. В. Мусинъ-Пушкинъ; академикъ М. В. Несте
ровъ; профессоръ Н. Н. -Пальмовъ; Л. Н. Погожева; Е. Н. Погожевъ (Посе
лянинъ), художникъ В. А. Плотниковъ; академикъ В. А. Покровскій; профес
соръ Н. В. Покровскій; профессоръ А. В. Праховъ; князь М. С. Путятинъ; 
художникъ А. В. Серебряковъ; академикъ А. И. Соболевскій; Н. И. Троиц
кій; В. К. Трутовскій; профессоръ Ѳ. Шмидтъ; академикъ А. В. Щусевъ идр.

Журналъ будетъ выходить отдѣльными выпусками въ 4-ю д. л. ежемѣ
сячно, заключая въ себѣ отъ 36 до 60 стр. текста и отъ 10 до 15 отдѣль
ныхъ таблицъ рисунковъ.

Цѣна 12 руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой въ Россіи, за грани
цу 18 руб.

Для духовенства, библіотекъ духовно-учебныхъ заведеній и церковныхъ 
школъ подписная цѣна 10 руб. съ пѳрес. и доставкой въ годъ, если подпи
ска будетъ произведена непосредственно въ конторѣ журнала: Москва, Николь
ская, 1, Т-во „П. И. Оловянишникова С-я“.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.

АРХИТЕКТУРА: каменныя и деревянныя церкви, трапезныя, колоколь
ни, звонницы, часовни, ограды, башни и проч.

ИКОНОПИСЬ: древнія иконы, стѣнныя росписи, мозаики, фрески, орна
ментика, миніатюры рукописей и пр.

УКРАШЕНІЯ ИКОНЪ: художественные оклады, чеканные и басмѳнные- 
украшѳнныѳ эмалью, финифтью, чернью, низаньемъ жемчугомъ и драгоцѣн
ными камнями, вѣнчики, ожерелья, поднизи, монисты, рясы жемчужныя, 
цаты и др. привѣсы къ иконамъ.

БОГОСЛУЖЕБНАЯ УТВАРЬ: кресты напрестольные, воздвизальные, 
поклонные, наперсные, тѣльные и др., панагіи и панагіары, св. сосуды, ди
скосы, звѣздицы, кацѳи, кадила, водосвятныя чаши, подсвѣчники и семисвѣч- 
ники, кадила и паникадила и проч.

ПАМЯТНИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РѢЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ И КОСТИ: 
рѣзныя иконы, кресты, складни, кіоты, аналои, Царскія двери, сѣни надъ пре
столомъ, царскія, святительскія и игуменскія мѣста и проч.

СВЯЩЕННЫЯ ОБЛАЧЕНІЯ: саккосы, фелони, епитрахили, поручи, 
набедренники, палицы, подризники, митры, вообще ЛИТУРГ. ШИТЬЕ И 
ЛИТУРГИЧЕСКІЯ ТКАНИ: плащаницы, воздухи, судари, пелены, покровы, 
хоругви, стяги, шитыя иконы и проч.

ХРОНИКА—русская и иностранная.
БИБЛІОГРАФІЯ. Обзоръ книгъ и статей, посвященныхъ религіозному 

искусству.
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ЖУРНАЛЪ 
„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ'

въ 1915 подписномъ году.
Въ 1915 году журналъ наіпъ вступаетъ въ 56 годъ своего изданія. И въ этомъ 

году онъ будетъ руководиться своей всегдашней цѣлью—содѣйствовать православному 
духовенству въ разныхъ областяхъ его многотрудной пастырской дѣятельности.

Въ 1915 году наши подписчики получатъ:
52 еженедѣльныхъ номера журнала, содержащихъ: а) статьи по вопросамъ 

пастырской дѣятельности и приходской жизни; б) статьи по исторіи Церкви, аполо
гетикѣ, обличенію сектантства, исторіи и изъясненію богослуженія и другимъ бого
словскимъ наукамъ; в) обзоръ церковно-общественной жизни; г) обзоръ епархіальной 
жизни по Епархіальнымъ Вьдомостя.мъ; д) обзоръ періодической печати (главнымъ 
образомъ, духовной); е) общеполезныя свѣдѣнія по медицинѣ, сельскому хозяйству, 
садоводству. Въ 1915 году будетъ продолжаться печатаніе «БЕС'ЬД'Ь ПО ПЧЕЛОВОД
СТВУ» (практическая часть), ж) Отвѣты на вопросы подписчиковъ-

12 книжекъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни. Наряду съ ориги
нальными проповѣдями будутъ помѣщаться лучшіе печатаные образцы проповѣд
ничества. Проповѣди высылаются раньше того времени, на которое онѣ назначаются 
для произнесенія.

12 выпусковъ „Богословскаго Библіографическаго листка",—указаніе текущей 
церковно-богословской литературы и отзывы о ней.

Безплатное приложеніе: «Церковно-пѣвческій сборникъ».
Кромѣ того, подписчикамъ дѣлается уступка при выпискѣ отъ редакціи „ТОЛ

КОВАГО ТИПИКОНА” вып. 1-й за 2 р. вмѣсто 2 р. 50 к., вып. 2-й за I руб. 50 коп. 
вмѣсто 1 руб. 75 коп., съ пересылкой.

„Руководство для сельскихъ пастырей” рекомендовано Святѣйшимъ Синодомъ 
духовенству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ 
церковныя и семинарскія библіотеки (Сипод. опредѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 
1885 г. за № 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи шесть рублей. 
Допускается разсрочка.

За перемѣну адреса въ теченіе года подписчики благоволятъ присылать 25 к.; 
можно марками.

Подписка принимается только на цѣлый годъ, на ’/э г. или на I м. не 
принимается.

Съ требованіями обращаться по адресу: Кіевт>, въ редакцію журнала «Руко
водство для сельскихъ пастырей».
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СТРАННИКЪ
(56-й годъ изданія)

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Общедоступной Богословской Библіотеки.
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1915 году по прежней 

широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско-философской 
мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ 
въ теченіе болѣе полу столѣтія. При журналѣ, въ качествѣ безплатнаго приложенія 
издается „Общедоступная Богословская Библіотека" (издано уже 35 томовъ), имѣющая своею 
цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія про
изведенія русской и иностранной богословской литературы. По отзыву одного обо
зрѣвателя современной духовной литературы «приложенія» «Странника» предста
вляютъ собою то цѣнное и солидное, что надолго останется въ русской богословской 
наукѣ п будетъ необходимою настольною принадлежностью всякаго сельскаго и 
городского священника".

Въ 1915 году подписчикамъ будутъ даны приложенія:

Четвертый и пятый томъ извѣстнаго сочиненія Проф. 
А. П. Лопухина:

Библейская исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій. Изд. 2-е. Цѣль на
стоящаго изданія дать русскому образованному обществу такую книгу, въ которой 
оно, знакомясь въ общедоступномъ изложеніи съ лучшими результатами новѣйшихъ 
библейско-апологетическихъ изслѣдованій и открытій, находило бы для себя на
длежащую опору въ борьбѣ съ явно и тайно вторгающимся къ намъ раціонализмомъ 
и отрицаніемъ и укрѣпилось въ убѣжденіи, что какія-бы бури ни вздымалъ духъ 
новѣйшаго невѣрія, онъ безсиленъ пошатнуть ту непреоборимую скату, на которой 
покоится вѣковѣчная истина Св. Писанія. 1-е изданіе сего сочиненія почти все рас
продано несмотря на сравнительно высокую его цѣну (26 руб. за три гома), что слу
житъ лучшей для него рекомендаціей.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками въ 10—12 и 
болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

Пѣна: а) въ Россіи за жур. „Странникъ" съ приложеніемъ 2-хъ томовъ «Обще
доступной Богословской Библіотеки» восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за границей 11 
руб. съ пересылкой.

Адресъ: Въ- Редак. дух. журн. «Странникъ» Петроградъ. Невскій 
пр., № 182.

При этомъ Я» разсылается объявленіе духовнаго портного М. А. Гакъ.

Печатано въ скоропечатнѣ И. Коиль, 31-го января 1915 года.
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