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Част ь о ф ф и ц іа л ь н а я .
----------------------------------- ----- ----------------------------

Церковному старостѣ д. Павловичъ, Радомыспьскаго уѣз
да, крестьянину Лукіану Петрепко, за усердную службу его . 
церкви Божіей, и продставителямъ отъ прихожанъ д. Mo- 
исѳекъ, того же уѣзда, крестьяпамъ Ивану Оионасенко и 
Петру Машинѣ, за добросовѣстное Исполненіе ими обязан
ностей представителей отъ прихожанъ, преподано Архипа
стырское благословеніе Его Высокопреосвященства, съ выда
чею пахвальныхъ листов*—— ■ • — '
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Отъ Подготовительной къ Епархіальному Съѣзду Комиссіи.
О.о. Благочиннымъ Кіевской епархіи.

Подготовительная къ Епархіальному Съѣзду Комиссія 
покорнѣйше просить о. о. благочинныхъ, не возвратившихъ . 
опросныхъ листковъ, заполненныхъ свѣдѣніями, необходимыми 
для составленія „Памятной Книжки Кіевской епархіи на 1913 
годъ", поспѣшить съ присылкою листковъ составителю книги 
протоіерею I. Троицкому, по адресу: Кіевъ, /Китомірская 2.

Комиссія также проситъ о. о. благочинныхъ, возвратив
шихъ опросные листки, ио не представившихъ списковъ чле
новъ благочинническихъ совѣтовъ и заштатныхъ священно и 
церковно служителей, вслѣдствіе чего задерживается составле
ніе и печатаніе „Памятной книжки", возможно скорѣе при
слать эти списки но указанному адресу.

..........

Движенія и перемѣны по службѣ.
Перемѣщены на священническія мѣста, согласно про

шенію: священникъ с. Гавронщины, Кіевскаго уѣзда, Андрей 
Сенковскій—въ с. Ярославку, Звеиигородскаго уѣзда, 23 янва. 
ря и свящ енникъ с. Великой Волнянки, Таращанскаго уѣзда, 
Іаковъ ійнаковскій— въ м. Сокольчу, Сквирскаго уѣзда, 23 

января. .
Рукоположены въ санъ окончившій курсъ,

семипаріи Иванъ .Цыбульскій— къ церкви с. ІІилявы, Каневт 
скагоуѣздаи окончившій курсъ семинаріи Василій Орловскій— 
къ церкви с. Дырдина Хутора, Черкасскаго уѣзда; з J.

Перемѣщенъ на псаломщическое мѣсто Нсаломйщкъ с^ , 
Богдановки, Лйновецкаго уѣзда, Илія • П ипьковскій^вь V. 
Павловку, Бердичевскаго уѣзда, 25 января. ; .

. Л -У . -  • ■ • S

Праздныя священническія мѣста.
Въ с. Чичиркозовкѣ, Звенигородскаго уѣзда, съ 12 декабря; 

земли церковной 37 дес., помѣщенія есть, прихо
жанъ муж. пола 859 дуіпъ.
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Въ с. Субботовѣ, при Михайловской церкви, Чигирин
скаго уѣзда, съ 1 января; земли церковной 40 дес., 
помѣщеніе есть, прихожанъ муж. пола 1069 душъ.

— с. Мироновкѣ, Каневскаго уѣзда, съ 6 января; земли
церковной 40 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1969 душъ.

— с Спендовкѣ, Васильковскаго уѣзда, съ 13 января;
земли церковной 37 дес , помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 1259 душъ.

— с. Гавронщннѣ, Кіевскаго уѣзда, съ 23 января; земли
церковной 34 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. иола 845 душъ.

— с. Великой Волнянкѣ, Таращанскаго уѣзда, съ 23
января; земли церковной 77 дес., помѣщеніе есть, 
прихожанъ муж. пола 1880 душъ.

Л

Праздныя псаломщическія мѣста.

Въ е. Цябермаповкѣ, Липовецкаго уѣзда, съ 7 ноября; 
земли церковной 56 дес., помѣщенія нѣтъ, прихо
жанъ муж. пола 969 душъ.

— с. Черепинѣ, Черкасскаго уѣзда, съ 21 октября; зем
ли церковной 53 дес., помѣщеніе есть, ирихож. 
муж. пола 1069 д.

— с. Толстой, Звенигородскаго уѣзда, 1-е мѣсто, съ 1
декабря; земли церковной 40 дес., помѣщеніе есть, 
прихожанъ муж. пола 1597 душъ.

— с. Павловкѣ, Липовецкаго уѣзда, съ 13 декабря;
земли церковной 47 дес., помѣщеніе есть, при
хожанъ муж. иола 1036 душъ.

— м. Каменкѣ, Чигиринскаго уѣзда, при Николаев-
ской церкви, съ 23 декабря; земли церковной 62 
дес., помѣщеніе есть, ирихож. муж. пола 1326 д.

—  с. Королевкѣ, Васильковскаго уѣзда, съ 28 декаб
ря; земли церковной 4 1 дес., помѣщеніе ветхое, 
црихожанъ муж. пола 1727 душъ.
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Въ с. Иванковцахъ, Бердичевскаго уѣзда, съ 3 января; 
земли церковной 37 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 762 души.

— с. Тарасовкѣ, Звенигородскаго уѣзда, съ 1 января;
земли церковной 52 дес., помѣщеніе ветхое, при

хожанъ муж. пола 2135 душъ (причтъ четырех- 
членный).

- -  с. Пустовойтахъ, Каневскаго уѣзда, съ 13 января; 
земли церковной 60 дес., помѣщеніе есть, прихо
жанъ муж. пола 1447 д.

— с. Казацкомъ, Звенигородскаго уѣзда, при Варварин-
ской церкви, съ 12 января; земли церковной 40 
дес., помѣщеніе есть, прихожанъ муж. пола 1365 
душъ.

—  с. Зтрудьѣ, Липовецкаго уѣзда, съ 22 января; земли
церковной 51 дес., помѣщепіе есть, прихожанъ 
муж. пола 695 душъ.

— с. Драбовкѣ, Черкасскаго уѣзда, съ 23 января; земли
церковной 37 д., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1408 душъ.

— с. Голякахъ, Каневскаго уѣзда, съ 23 января; земли
церковной 56 дес., помѣщеніе есть, прихожанъ 
муж. пола 1229 душъ.

— с. Богдановнѣ. Липовецкаго уѣзда, съ 25 января;
земли церковной 55 дес., помѣщеніе строится, при

хожанъ муж. иола 495 душъ.

Редакторъ Н. Лузгинъ.

Отъ Кіевскаго духовнаго цензурнаго Комитета печатать дозволяется. 
31-го января 1913 г.

Предсѣдатель Комитета, проф* Академіи, прот. I. Корольковъ. 

Кіевъ. Акц. Общ. печ. и над. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго. Мерннгов. У- 6.
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Нъ свѣдѣнію сотрудниковъ.
Редакція проситъ не присылать длинныхъ статей, неудобныхъ для печатанія въ ежене
дѣльномъ журналѣ. Авторы, сами должны позаботиться о томъ, чтобы большую статью на 
жизненную тему можно было раздѣлить на нѣсколько отдѣльныхъ, но возможности, за 
конченныхъ этюдовъ, съ особыми заглавіями, и обозначать это въ самой рукописи. Трак
таты на темы отвлеченныя, ненмѣющія никакого отношенія къ вопросамъ и явленіямъ 
современной церковно-общественной жизни, равно какъ обширныя описанія юбилеевъ, не
крологи и др. подобныя статьи не могутъ быть печатаемы въ К. Е. В. въ настоящее время, 

когда бьющая ключемъ церковно-общественная жизнь требуетъ иныхъ статей.

Рукописи должны доставляться въ Редакцію 
четко переписанными, за полною подписью 
автора и съ обозначеніемъ адреса. По усмот- 
рѣнію Редакціи, рукописи подвергаются со
кращеніямъ и исправленіямъ; авторы, несо
гласные съ этнмъ, должны дѣлать оговорку 

предъ заглавіемъ рукописи.

Статьи, присланныя безъ указанія гонорара 
считаются безплатными. Непринятыя для пе
чати рукописи возвращаются авторамъ или 
лично, пли по почтѣ, если присланы марки 
на пересылку. Рукописи, невостребованныя

въ теченіе года, уничтожаются.

Част ь н е о ф ф и ц іа л ь н а я :

Десятилѣтіе Архипастырскаго служеніи.

1—3 февраля настоящаго года исполняется ровно 
десять лѣтъ со времени вступленія на каѳедру Кіев
ской митрополіи Высокопреосвященнѣйшаго Флавіана, 
Митрополита Кіевскаго и Галицкаго. Десятилѣтіе 
представляетъ собою вообще значительный періодъ 
въ сравнительно краткой продолжительности совре
менной человѣческой жизни, Десятилѣтіе же непре
рывнаго. неустаннаго, неутомимаго и безболѣзненна
го архипастырскаго служенія на такой великой и от
вѣтственной архіерейской каѳедрѣ, какова наша Кі
евская, можетъ быть, по справедливости, признана 
истиннымъ подвигомъ во славу Бога и во благо 
Христовой Церкви и паствы. Господь Богъ, видимо,
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благословляетъ высокій подвигъ бодрственнаго слу
женія нашего Архипастыря добрыми плодами, кото
рые нынѣ у всѣхъ на глазахъ. Пастыри Церкви, ду
ховныя школы съ ихъ наставниками и многочислен
ными питомцами, церковно-приходскія школы, какъ 
очаги истинно христіанскаго просвѣщенія народа, 
служители миссіи, вся православная паства со всѣми 
ея нуждами и запросами,—все и всѣ ищутъ опоры 
и находятъ полное нравственное удовлетвореніе въ 
любвеобильномъ сердцѣ своего Архипастыря, о всѣхъ 
всегда помнящаго, о всѣхъ заботящагося, ко всѣмъ 
одинаково добраго, ласковаго и отзывчиваго. Прекра
снѣйшимъ выраженіемъ такого глубокаго нравствен
наго союза между Архипастыремъ и паствою слу
житъ та любовь, какою пользуется въ нашей средѣ 
нашъ Архипастырь, и то уваженіе, какимъ окружена 
его личность среди насъ. Одушевляемая этими чув
ствами, Кіевская православная паства прямо и не
уклонно слѣдуетъ по тому пути служенія Христу 
Спасителю и своему дорогому Отечеству, какой ука
зываетъ ей Архипастырь ея. Это глубокое единеніе 
Архипастыря и паствы въ нашей епархіи съ особен
ною ясностію выразилось въ минувшемъ году во время , 
исполненія всѣми православными гражданами русской 
земли своего государственнаго долга. Ни малѣйшее 
облачко не омрачило тогда свѣтлаго горизонта цер
ковно-народной жизни Кіевской паствы, руководимой 
и направляемой своимъ Архипастыремъ по истинно
му пути вѣры въ Бога и доблестнаго служенія Само
держцу Русскому.

Въ предстоящій день исполняющагося десятилѣ
тія архипастырскаго служенія нашего Первоіерарха 
да будетъ общимъ и лучшимъ выраженіемъ нашей
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любви къ нему наша усердная молитва къ Богу о 
его спасеніи, здравіи и благоденствіи на многія лѣта 
для блага всей Православной Русской Церкви и на
шей Кіевской епархіи. Призовемъ въ этотъ день къ 
молитвѣ о нашемъ любимомъ Архипастырѣ и всю 
нашу паству, любящую и чтущую своего добраго 
Архипастыря!

Се, лежитъ Сей на паденіе и на возстаніе многихъ...
{Лук. 2 , 34).

(Къ празднику Срѣтенія Господня).

Праздникъ Срѣтенія Господня наводитъ на многія бла
гоговѣйныя размышленія, предлагаетъ намъ много поучитель
наго и спасительнаго. Дивно, прежде всего, то, что „Творецъ 
закона исполняетъ законное: по закону въ храмъ приносится 
и старцу дается“ . Преславна и поучительна для насъ жизнь 
праведныхъ старцевъ Анны и Симеона; глубоко-трогательна 
встрѣча послѣднимъ и воспріятіе на старческія руки „Утѣхи 
Израилевой"; но особенно знаменательно то дивное проро
чество, которое онъ изрекъ о Христѣ и которое не переста
вало и не перестаетъ исполняться и до нашихъ дней. „Се, 
лежитъ Сей па паденіе и на возстаніе многихъ въ Израилѣ  
и въ предметъ п р е р е к а н ій ..д а  откроются помышленія мно
гихъ сердецъ*. И сколько бы міръ ни существовалъ, все рав
но, до самаго того дня, когда придетъ Сынъ ЧеловЬческій 
во славѣ Своей, слова провидца Симеона будутъ также истин
ны и непреложны, какъ въ тотъ день, когда они были сказа
ны. Ибо, съ одной стороны, всегда были и будутъ люди, за 
крывающіе глаза свои, чтобы не видѣть чуднаго свѣта Ари 
стова и затыкающіе уши свои, чтобы не слышать словъ ис
тины и здраваго смысла; но, съ другой стороны, были и бу
дутъ люди, въ трепетномъ и сладостномъ восторгѣ, подобно 
Петру, восклицающіе: „Господи! къ кому намъ идти? Ты 
имѣешь глаголы вѣчной жизни" (Іоан. 6, 68).
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Се, лежитъ Сей на паденіе и на возстаніе многихъ... 
Какъ во дни земной жизни Христа Спасителя „одни говори
ли о Немъ, что Онъ добръ, а другіе— нѣтъ, по обольщаетъ 
народъ"; одни признавали, что „сей есть Христосъ", а другіе, 
отвѣчая на это, съ презрѣніемъ спрашивали: „развѣ отъ Га
лилеи Христосъ приходитъ"? Одни со смиреніемъ, кротостію 
и любовію слагали слова спасенія въ сердцѣ своемъ, а другіе 
съ ожесточеніемъ твердили: „Онъ одержимъ бѣсомъ и безум
ствуетъ: что слушаете Его" (Іоан. 10, 20): такъ и въ наши 
дни „слово о крестѣ" —для однихъ „юродство" или „безуміе", 
а для другихъ „сила Бож ія"; для однихъ Христосъ —„камень, 
преткновенія и соблазна", а для другихъ „лежитъ на возстаніе".

Въ чемъ же, спросите, причина такого различнаго отно
шенія людей къ Спасителю міра и къ своему спасенію? Не 
въ чемъ иномъ, коиечно, какъ въ сердцѣ человѣческомъ, въ 
его наклонности къ добру или къ злу, въ его влеченіяхъ и 
желаніяхъ, ибо изъ сердца исходятъ злые помыслы (Матѳ. 
15, 19), говоритъ слово Божіе; сердцемъ вѣруютъ въ правду 
(Рим. 10, 10), мудрый сердцемъ принимаетъ заповѣди (Пр. 
10, 8), сердце ихъ суетно и оттого языкъ ихъ гробъ и ядъ 
аспида подъ устами ихъ (Нс. 139, 3, 4).

Итакъ, чего желали и ожидали сердца тѣхъ іудеевъ, ко
торые воздали Христу „за манну желчь, за воду оцетъ и 
вмѣсто того, чтобы любить Его, ко кресту Его пригвоздили?" 
О, совсѣмъ не того, что они увидѣли во Христѣ. Они надѣя
лись, что обѣщанный пророками Мессія-Христосъ придетъ во 
славѣ и могуществѣ, что Онъ будетъ сильнымъ царемъ міра 
сего, что Онъ покоритъ подъ власть Израиля всѣ народы и 
сдѣлаетъ еврейское царство непобѣдимымъ, что начальники 
и старѣйшины народа будутъ Его приближенными и первыми 
слугами, и что всѣ будутъ сыты, счастливы и довольны. И г 
вдругъ, вмѣсто могущественнаго земного царя, они увидѣли 
смиреннаго и кроткаго раба, не имѣющаго гдѣ преклонить 
главы. Его проповѣдь начинается съ призыва къ покаянію, 
смиренію и братской любви ко всѣмъ; Его Царство не отъ
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міра сего; Его учениковъ и послѣдователей, сонаслѣдниковъ 
Его Царства, ждутъ въ жизни этой не сытость и довольство, 
не радости и утѣхи міра, а скорби, слезы, обиды, гоненія за 
правду, мученія и даже смерть за вѣрность Его ученію, Его 
Божественной правдѣ. О, такой Мессія былъ непонятенъ и 
чуждъ надменнымъ и гордымъ книжникамъ и фарисеямъ; а 
всѣмъ сластолюбцамъ и себялюбцамъ Онъ былъ ненуженъ и 
даже противенъ, потому что безпощадно обличалъ ихъ во всемъ 
ихъ нечестіи и служилъ постояннымъ укоромъ ихъ грѣ
ховной жизни! И преткнулись несчастные о краеугольный Ка
мень, Камень жизни и, упавши, разбились. Свѣтъ пришелъ 
въ міръ', но люди болѣе возлюбили тьму, нежели свѣтъ, по
тому что дѣла ихъ были злы  (Іоан. 3, 19). И сбылось про
рочество провидца Симеона: Се, лежитъ Сей па паденіе 
многихъ въ И зраилѣ ...

Но все это еще хоть сколько нибудь было понятно и 
извинительно въ то время, когда Царство Божіе еще не приш
ло въ силѣ, когда оно еще только зарождалось, только начи
налось; но теперь, когда Царство Христово распространилось 
по всему міру, когда оно явило намъ свою силу, когда оно 
цѣлые сонмы земнородныхъ сдѣлало небожителями, почему и 
послѣ всего этого Христосъ лежитъ на паденіе многихъ? По
чему и теперь Онъ является для многихъ камнемъ преткнове
нія и соблазна?

Потому, что и сердца нынѣшнихъ Невѣровъ и враговъ 
Христа совсѣмъ не того желаютъ и не къ тому стремятся, 
что принесъ на землю Христосъ и чему учитъ святая Цер
ковь Его Христосъ Спаситель требуетъ отъ Своихъ послѣдо
вателей смиренія и самоосужденія; но развѣ объ этомъ мож
но говорить современнымъ людямъ, считающимъ свою честь, 
свое достоинство и славу выше всего на свѣтѣ? Христосъ 
проповѣдь Свою началъ такъ: „покайтесь и вѣруйте въ 
Евангеліе®: сначала покаяніе, а затѣмъ вѣра, ибо безъ слез
наго оплакиванія своихъ грѣховъ и паденій никто не можетъ 
имѣть и настоящей вѣры, и быть христіаниномъ. Но какъ и
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въ чемъ будетъ каяться тотъ, кто никогда не считалъ себя 
въ чемъ либо виноватымъ, кто всѣ поступки свои привыкъ 
считать хорошими и не заслуживающими осужденія? Ученіе 
Христово, христіанская жизнь, требуютъ самоограниченія и 
самоотреченія; но развѣ тотъ, кто привыкъ жить только въ 
свое удовольствіе, кто знаетъ только себя на свѣтѣ, развѣ 
онъ можетъ когда отказаться отъ чего-либо въ пользу своихъ 
ближнихъ? Христосъ Спаситель учитъ воздержанію, чистотѣ и 
цѣломудрію: по развѣ можетъ современный человѣкъ, привык
шій объѣдаться и опиваться, прожигать жизнь въ кутежахъ и 
гнусномъ развратѣ,— развѣ можетъ онъ спокойно слушать пропо
вѣдь объ этихъ великихъ христіанскихъ добродѣтеляхъ? Вотъ 
гдѣ, слѣдовательно, причина того печальнаго явленія, что и 
нынѣ Христосъ лежитъ на паденіе многихъ:— въ нашей гор
дынѣ, въ нашемъ себялюбіи, въ нашей сердечной черствости, 
въ нашей нравственной разнузданности. Люди возлюбили 
болѣе тьму, нежели свіътъ, потому что дѣла ихъ злы .

О, если бы хотя десятая, хотя сотая часть всѣхъ прет
кнувшихся и падшихъ людей нашего вѣка познала Христа и 
Его святую правду, обратилась отъ ложныхъ путей своихъ 
на тотъ единственный и истинный путь, который приводитъ 
къ небу, къ жизни нетлѣнной и вкчной,— какъ свѣтла, какъ 
прекрасна, какъ радостна и блаженна была бы жизнь людская 
тогда! И какъ несказанно радовалась бы о нихъ Мать-святая 
Церковь вмѣстѣ со всѣми небожителями, у „которыхъ быва
етъ радость и объ одномъ грѣшникѣ кающемся".

Епархіальный миссіонеръ іеромонахъ Филиппъ.

П о у ч е н іе  п р о с т о м у  н а р о д у  в ъ  д е н ь  3 0 0 - л ѣ т ія  Д о м а  
Р о м а н о в ы х ъ , 21 ф е в р а л я  1913 г о д а .

( Промыслъ Божій въ судьбахъ Россіи).

„Слава Тебѣ Богу, Плагодателю 
нашему, во вѣки вѣковъ"'.

Великое и радостное событіе въ жизни русскаго народа 
произошло ровно 300 лѣтъ тому назадъ: послѣ многихъ лѣтъ
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смуты, безначалія и волненій, на престолъ русскій былъ из
бранъ русскій царь—16-лѣтній Михаилъ Ѳеодоровичъ Рома
новъ. Это было великое событіе, потому что, съ избраніемъ 
царя, прекращалась смута, разбои, грабежи, насилія разнаго 
рода и мало-по-малу въ отечествѣ нашемъ стала водворяться 
тишина, порядокъ и миръ; padoonwpe это было событіе, по
тому что па престолъ русскій былъ избранъ и русскій царь, 
предки котораго искони вѣковъ были русскіе, православные. 
Не забудемъ, братіе, что враги наши— поляки и шведы, поль
зуясь тѣмъ, что на Руси не было царя, хотѣли, чтобы рус
скіе люди избрали царемъ кого нибудь пзъ иностранцевъ: по
ляки требовали, чтобы Московскимъ государствомъ правилъ 
ихъ королевичъ Владиславъ, а шведы предлагали намъ въ 
цари своего принца. Но Господь Богъ, промышляющій о на
шей св. Руси и не разъ спасавшій ее въ тяжкую годину бѣд
ствій, не допустилъ ни того, ни другого и воздвигъ мужест
венныхъ защитниковъ св. вѣры православной и родины; то 
были: святѣйшій всероссійскій патріархъ Гермогенъ, архиман
дритъ Троице-Сергіевской лавры Діонисій и его славный 
сподвижникъ старецъ Авраамій. Всѣ они единогласно указы
вали русскимъ людямъ на опасное положеніе государства и 
совѣтовали очистить Москву отъ поляковъ и избрать русскаго 
царя. Къ сожалѣнію, нѣкоторые бояре мало заботились о 
благѣ Россіи, имѣли въ виду свои интересы и не слушали 
этого добраго совѣта. За то голосъ патріарха Гермогена и его 
сподвижниковъ нашелъ полный откликъ въ сердцѣ простого 
народа. Такъ, въ г. Нижнемъ-Новгородѣ крестьянинъ Косьма 
Захарычъ Мининъ, тронутый воззваніемъ патріарха, предло
жилъ своимъ землякамъ составить ополченіе, собрать деньги 
на содержаніе его и двинуться на защиту Москвы и ея пору
ганныхъ святынь.

Господь благословилъ это правое дѣло! Ополченіе быстро 
увеличивалось и въ концѣ концовъ представляло собою на
столько грозную, могучую силу, что послѣ нѣсколькихъ сра
женій изгнало поляковъ изъ Москвы. Это было 22 октября 
1612 года.
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Такимъ образомъ, одно великое дѣло было уже сдѣлано, 
Москва была спасена отъ враговъ. Предстояло, далѣе, сдѣлать 
другое еще болѣе важное дѣло: избрать царя. Для этого изъ 
разныхъ мѣстъ Россіи въ Москву прибыли выборные люди отъ 
всѣхъ сословій. Послѣ трехдневнаго поста было ириступлено 
къ избранію царя. Не долго пришлось выборнымъ людямъ 
искать, кого избрать царемъ, потому что у всѣхъ [предъ гла
зами былъ славный родъ бояръ Романовыхъ, которые всегда 
служили вѣрой и правдой царю и родинѣ, а самое главное— 
хранили благочестіе церковное. Изъ этого рода 21-го февра
ля 1613 г. и былъ избранъ царемъ ^іиестнадцатилѣтній Миха
илъ Ѳеодоровичъ Романовъ..

Вотъ, возлюбленные братіе, краткое повѣствованіе о томъ 
событіи, которое мы празднуемъ сегодня! Вы видите, какое 
по-истинѣ тяжелое, трудное время было тогда, какая великая 
опасность угрожала русскому государству и Церкви правос
лавной, и какъ Господь, ио милости Своей, спасъ Россію. Въ 
жизни нашего отечества не было болѣе опаснаго времени, 
чѣмъ смутное время. Выло у насъ на Руси татарское иго: 
русская земля стонала отъ притѣсненій азіатовъ —татаръ, но 
тогда были у нея защитники и руководители— русскіе князья, 
которые въ концѣ концовъ освободили Русь отъ татарскаго 
ига. Сто лѣтъ тому назадъ наше отечество опять постигло 
тяжкое бѣдствіе— нашествіе Наполеона, но и тогда былъ у 
насъ государь, который не далъ въ обиду врагамъ нашей 
Россіи. Не то было 300 лѣтъ тому назадъ: тогда три года не 
было царя, а раньше того, въ теченіе десяти лѣтъ,Ѵ быстро 
мѣнялись цари, такъ что одно время на русскомъ царскомъ 
тронѣ сидѣлъ даже самозванецъ, водившій дружбу съ поляка
ми-католиками. Конецъ смутѣ былъ положенъ избраніемъ 
царя. Въ этомъ было спасеніе Россіи!.. Съ воцареніемъ Ми
хаила Ѳеодоровича, уничтожены были массовые грабежи, раз
бои и мало-ио-малу былъ возстановленъ государственный по
рядокъ; а съ теченіемъ времени Россія, подъ управленіемъ 
послѣдующихъ государей изъ Дома Романовыхъ, все болѣе и
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болѣе развивается и крѣпнетъ. Кто изъ васъ, братіе, не слы
халъ или не читалъ о чрезмѣрныхъ трудахъ и заботахъ о 
благѣ русскаго государства императора Петра Великаго? Кому 
изъ русскихъ людей не извѣстенъ императоръ Александръ I 
Благословенный и его борьба съ Наполеономъ, столѣтіе кото
рой мы недавно праздновали? Есть-ли, спросимъ мы далѣе, 
на Руси такой человѣкъ, который бы не зналъ о Царѣ-Осво- 
бодителѣ, о его славныхъ дѣлахъ и мученической кончинѣ? 
Отечески заботится о благѣ народа своего и нынѣ благопо
лучно царствующій Государь Императоръ, по волѣ Котораго, 
между прочимъ, издано много добрыхъ законовъ относительно 
крестьянъ, ихъ жизни, быта, хозяйства и т. д.

Всѣ эти славныя дѣла государей каждый русскій чело
вѣкъ долженъ всегда имѣть въ памяти. Тотъ не русскій, кто 
не любитъ своего Государя. Русь всегда была сильна любовію 
къ Царямъ своимъ, Помазанникамъ Божіимъ. Къ глубокому 
сожалѣнію, любовь эта въ настоящее время оскудѣваетъ. Мы, 
русскіе, не цѣнимъ великой милости Божіей, давшей намъ царей 
русскихъ, православныхъ. Представимъ себѣ на время, что у насъ 
былъ бы царь другой вѣры, другой національности, не соблюдаю 
щій тѣхъ обычаевъ и обрядовъ, какіе соблюдаемъ мы, не посѣщаю
щій православныхъ церквей, монастырей, не почитающій нашихъ 
св. угодниковъ, иконъ чудотворныхъ,— о. какъ тогда тяжело 
было бы па душѣ!.. А вѣдь наши братья ио крови и вѣрѣ— 
русскіе православные галичане— живутъ въ такихъ условіяхъ, 
служатъ иновѣрному государю и завидуютъ намъ, гражданамъ 
Великой Россіи.

Возблагодаримъ же, братіе, Господа Бога, въ день иеча- 
ли услышавшаго насъ и даровавшаго намъ русскаго право
славнаго государя. Въ настоящій знаменательный день 300-лѣтія 
царствованія Дома Романовыхъ сердца всѣхъ русскихъ людей 
должны быть наполнены любовію къ Государю нашему и 
чувствомъ сыновней благодарности Милосердному Господу, 
всегда промышляющему о насъ.

„Слава Тебѣ Богу, Благодателю нашему, во вѣки вѣ
ковъ*. Священникъ Н . Яновскій.
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Р о с с ія  ц о д ъ  д е р ж а в н ы м ъ  с к и п е т р о м ъ  Ц а р с т в у ю щ а 
г о  Д о м а  Р о м а н о в ы х ъ .

(Къ трехсотлѣтію царствованія Дома Романовыхъ, испол
няющ емуся 21 февраля 1913 года).

X I. Императрица Екатерина II Великая.

Императрица Елизавета Петровна, тотчасъ же но вступ
ленія ка престолъ, приняла мѣры къ обезпеченію престоло
наслѣдія въ русскомъ Императорскомъ Домѣ. Она желала 
передать престолъ въ потомство своего отца— императора Пет
ра Великаго. Съ этою цѣлію она вызвала изъ-за границы род
ного внука Петра І-го, сына своей сестры Анны Петровны, 
14-лѣтняго принца Шлезвигъ-Голштинскаго Карла Петра-Уль
риха. Послѣдній принялъ православіе и подъ именемъ Петра 
Ѳеодоровича былъ объявленъ наслѣдникомъ престола. Импе
ратрица скоро устроила женитьбу своего наслѣдника на Ан
гальтъ-Це рбтской принцессѣ— Софіи-Августѣ-Фредерикѣ, кото
рая также приняла православіе и была крещена съ именемъ 
Екатерины Алексѣевны. Отъ этого брака родился Павелъ 
Петровичъ, впослѣдствіи Императоръ Всероссійскій. Такимъ 
образомъ, послѣ смерти Елизаветы Петровны русскимъ импе
раторомъ сдѣлался Петръ UI Ѳеодоровичъ, а послѣ его крат
ковременнаго и ничѣмъ особеннымъ неознаменованнаго цар
ствованія, за малолѣтствомъ наслѣдника Павла Петровича, 
вступила на русскій престолъ его мать подъ именемъ импе
ратрицы Екатерины П.

Какъ и Елизавета Петровна, такъ и Екатерина И въ 
управленіи русскимъ государствомъ старалась слѣдовать импе
ратору Петру Великому. Въ затруднительныхъ обстоятель
ствахъ она всегда спрашивала себя: „какъ бы поступилъ въ 
этомъ дѣлѣ Петръ Великій?" Не смотря на свое иностранное 
происхожденіе, Екатерина II успѣла хорошо изучить свое но
вое отечество, полюбила его и стремилась сдѣлать для него 
возможно болѣе добра. Однимъ изъ первыхъ ея дѣяній было 
изданіе законовъ, на основаніи которыхъ можно было бы 
устроить русское государство такъ, чтобы въ немъ всѣмъ хо-
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рошо жилось и всѣ были счастливы. Существовавшіе до того 
времени у пасъ законы, изданные еще при царѣ Алексѣѣ Ми
хайловичѣ, совсѣмъ устарѣли. Россія, благодаря преобразова
ніямъ Петра Великаго, совершенно измѣнилась и, дѣйстви
тельно, нуждалась въ новыхъ законахъ. Для составленія ихъ 
Екатерина II созвала въ Петербургѣ особую комиссію изъ 
лучшихъ выборныхъ людей русской земли. Въ руководство 
этой комиссіи императрица дала ею самою составленный 
„Наказъ*, или наставленіе о томъ, въ какомъ духѣ 4и какъ 
должно было составляться новое уложеніе. „Наказъ" импе
ратрицы проникнутъ возвышенными и человѣколюбивыми мы
слями, свидѣтельствуя о выдающихся дарованіяхъ и образо
ваніи его составительницы. Къ сожалѣнію, работы коммиссіи 
по составленію новаго уложенія не были приведены къ кон
цу вслѣдствіе наступившихъ войнъ, которыми, равно какъ и 
другими неотложными работами но внутреннему управленію 
государствомъ, была всецѣло занята императрица. Императри
ца Екатерина II любила просвѣщеніе, занималась литерату
рою и потому покровительствовала распространенію просвѣ
щенія и у насъ въ Россіи. Сотрудникомъ ея въ этомъ дѣлѣ 
былъ И. И. Бецкій. При его помощи и отчасти по его пла
намъ, Екатерина II открыла въ Россіи большое число но
выхъ учебныхъ заведеній и улучшила прежде существовавшія. 
Екатерина II положила первое начало у насъ въ Россіи жен
скому образованію, основавъ въ Петербургѣ два женскихъ за
крытыхъ училища (института) въ Смольномъ монастырѣ. Ко 
времени царствованія императрицы Екатерины II, любившей 
просвѣщеніе, относится замѣтное развитіе у насъ литературы. 
Екатерина II заботилась объ улучшеніи внутренняго управле
нія государствомъ. Русское государство, раздѣленное Петромъ I 
на 12 губерній, при ней было раздѣлено на 50 губерній. Въ 
помощь губернаторамъ теперь были открыты особыя учрежде
нія, въ которыхъ сосредоточивались дѣла по суду, управле
нію, собиранію иодатей въ предѣлахъ губерній. Кромѣ того, 
при Екатеринѣ II дворянскому сословію и городамъ были
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предоставлены извѣстныя права самоуправленія подъ наблюде
ніемъ губернаторовъ. Екатерина II думала и объ обезпеченіи 
положенія крестьянъ въ Россіи. Но, къ сожалѣнію, другія за
боты помѣшали ей сдѣлать въ этомъ отношеніи что либо су
щественно важное. Между прочимъ, въ это время выросъ и 
разразился у насъ внутренній мятежъ, извѣстный подъ име
немъ Пугачевскаго бунта. Правительству императрицы Екате
рины П стоило большихъ усилій, чтобы подавить волненіе и 
окончательно успокоить внутреннее состояніе русскаго госу
дарства, потрясеннаго сильнымъ народнымъ движеніемъ.

При Екатеринѣ II Россія вынуждена была вести нѣ
сколько кровопролитныхъ войнъ. Такъ, дважды Россія воевала 
съ Турціей. Обѣ войны начинались самими турками, безъ 
всякаго вызова со стороны Россіи. Войны турецкія закончи
лись побѣдами Россіи и расширеніемъ ея владѣній. Но пер 
вому миру (въ 1774 г ), турки уступили Россіи часть сѣвер- 
наго берега Чернаго моря и обѣщались не преслѣдовать пра
вославныхъ жителей Турціи, признавъ Россію покровительни
цею и защитницею ихъ. Россія теперь получила свободный 
доступъ къ Черному морю, отъ чего вынужденъ былъ въ свое 
время, послѣ неудачнаго Прутскаго похода, отказаться Петръ 
Великій. Русскіе стали строить крѣпости ио сѣверному чер
номорскому берегу и заводить флотъ. Турція была напугана 
этимъ, а сосѣдніе народы подстрекнули ее, и она объявила 
новую войну Россіи. И эта война была побѣдоносною для 
Россіи. Но миру, заключенному въ Яссахъ (въ 1791 г.), Тур
ція навсегда отказалась отъ Крыма въ пользу Россіи и, кро
мѣ того, отдала ей всю черноморскую степь до береговъ р. 
Днѣстра.

Какъ турецкія войны велись императрицею Екатериною II, 
между прочимъ, съ цѣлію освобожденія православныхъ юж
ныхъ славянъ, жившихъ въ Турціи и бывшихъ единовѣрными 
памъ, такъ и съ сосѣднею Польшею Россія въ это время не 
одинъ разъ воевала изъ-за своихъ братьевъ по вѣрѣ и по 
крови, т. е. русскихъ православныхъ жителей Польши. Въ
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Польшѣ было много русскихъ жителей. Они терпѣли за свою 
вѣру и народность сильнѣйшія притѣсненія и отъ правитель
ства, и отъ жителей польскаго государства. Въ ХѴШ вѣкѣ 
эти притѣсненія не только не уменьшились, но еще болѣе 
усилились. Дѣло дошло до того, что въ 1717 г. былъ состав
ленъ и обсуждался на сеймѣ безчеловѣчный проектъ оконча
тельнаго истребленія православія и русской народности въ 
Полыпѣ. Императоръ Русскій Петръ Великій, свободно распо
ряжавшійся въ Польшѣ, много разъ представлялъ польскому 
королю и правительству его по поводу преслѣдованій право 
славнаго русскаго населенія Польши. Тоже самое дѣлали и 
преемники Петра Великаго, особенно императрица Елизавета 
Петровна. Но всѣ такія представленія русскаго правительства 
въ пользу православнаго русскаго населенія Полыни оканчи
вались безуспѣшно потому, что въ Польшѣ король имѣлъ 
слишкомъ слабую власть. Въ Польшѣ всѣмъ распоряжалось 
дворянство (шляхта), которое позволяло себѣ дѣлать все, что 
хотѣло, особенно въ своихъ собственныхъ помѣстьяхъ, гдѣ 
оно не слушалось даже прямыхъ и ясныхъ приказаній короля, 
надъ которымъ даже смѣялось. Руководимая католическимъ ду
ховенствомъ, польская шляхта сильно и безнаказанно тѣснила 
и обижала православное русское населеніе Польши. Послѣд
нее стало чаще и чаше, сильнѣе и сильнѣе молить Россію о 
защитѣ его отъ притѣснителей его. Со вступленіемъ на рус
скій престолъ императрицы Екатерины II, надежды православ
ныхъ вападпо-руссовъ на Россію еще болѣе оживились. На 
коронацію Екатерипы II явился Георгій.Конисскій, единствен
ный тогда въ Польшѣ православный епископъ Бѣлорусскій. 
Живыми и яркими красками онъ описалъ русской Государы
нѣ тѣ бѣдствія, притѣсненія и униженія, какія терпѣли пра
вославные въ Польшѣ. Императрица обратила серьезное вни
маніе на положеніе православія въ Польшѣ. Съ избраніемъ 
на польскій престолъ Станислава Понятовскаго, котораго под
держало во время выборовъ русское правительство, Екате
рина II начала дѣлать рѣшительныя и иасто йч ц̂ ыд-w peистяи-
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ленія польскому правительству въ пользу православныхъ жи
телей Польши. Екатерина П, но просьбѣ самихъ православ
ныхъ, домогалась объявленія въ Полынь вѣротерпимости, рав
ноправія и сравненія православныхъ съ католиками въ отно
шеніи гражданскихъ правъ. На сеймѣ 1768 года, послѣ боль
шихъ усилій, Россіи удалось добиться этого. Но многіе поль
скіе шляхтичи не хотѣли признавать этого постановленія сей
ма и снова начали притѣснятъ православныхъ. Екатерина II 
тогда послала русскія войска въ Польшу. И сама Екатерина II, 
и сосѣдніе европейскіе государи прекрасно понимали, что 
Польшѣ пришелъ конецъ и что она войдетъ въ составъ рус
скаго государства. Завистники и соперники Россіи, особенно 
Пруссія п Австрія, никакъ не хотѣли допустить этого, такт, 
какъ серьезно боялись чрезмѣрнаго усиленія Россіи. Тогда 
прусскій король Фридрихъ заіумалъ и предложилъ русской 
государынѣ раздѣлить Польшу между тремя сосѣдними госу
дарствами: Россіею, Ируссіею и Австріей). Екатеринѣ И было 
непріятно такое предложеніе. Но такъ какъ Россія тогда была 
занята первою войною съ Турціей, то она согласилась, и въ 
1772 году состоялся первый раздѣлъ Польши, причемъ Россія 
получила Бѣлоруссію. Екатерина II обѣщала въ это время 
полякамъ дальнѣйшую неприкосновенность ихъ государства. 
Но, къ несчастію, въ Гіолыпѣ скоро еще болѣе усилились 
внутренніе безпорядки. Боровшіяся между собою польскія 
партіи сами обращались къ разнымъ сосѣднимъ государствамъ 
и тѣмъ давали имъ поводъ вмѣшиваться во внутреннія дѣла 
Польши. Въ 1793 году, ио предложенію и почину того же 
прусскаго короля, совершился второй раздѣлъ Полыни, ио ко
торому къ Россіи были присоединены:, Волынь, Подолія и 
Минская область. Новое бѣдствіе на нѣкоторое время образу
мило лучшую часть поляковъ. По большинство, сами того не 
сознавая, продолжало вести свое отечество къ окончательной 
гибели, поддерживая и развивая партійную борьбу. Поэтому, 
черезъ два года (въ 1795 г.) совершился послѣдній раздѣлъ 
Польши, при чемъ къ Россіи от шли Литва и Курляндія.
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Такъ постепенно съ Россіею возсоединились запаяно русскія 
области, нѣкогда входившія въ составъ древне-русскаго госу
дарства. За внѣшнимъ, гражданскимъ возсоединеніемъ нхъ на
чалось и духовное возсоединеніе ихъ съ русскимъ народомъ. 
Русское населеніе возсоединенныхъ областей стало бросать 
насильно навязанную ему унію и массами переходить въ пра
вославную вѣру.

Императрица Екатерина II  умѣла выбирать изъ среды 
своихъ подданныхъ способныхъ помощниковъ себѣ. Исторія 
ея царствованія украшается такими славными русскими име 
нами, какъ имена —Румянцева-Задунайскаго, Орлова-Чесмен- 
скаго, Потемкипа-Таврпческаго и Суворова-Рымникскаго. За 
великія дѣла и заслуги предъ русскимъ народомъ императрп 
цѣ Екатеринѣ II справедливо усвояется имя Великой. В ели
кая Государыня скончалась въ 1796 году.

X II. Императоръ Павелъ I.

Послѣ смерти Екатерины II, на престолъ русскій всту
пилъ ея сынъ— императоръ Павелъ I. Павелъ I сдѣлался ц а
ремъ уже въ зрѣломъ возрастѣ. Павелъ I обладалъ характе
ромъ прямымъ и горячимъ, способнымъ принимать рѣшенія 
быстро и приводить ахъ въ дѣйствіе безъ всесторонняго об
сужденія. Такими особенностями личной жизни и характера 
императора обусловлены важнѣйшія мѣропріятія его въ обла 
сти внутренняго управленія государствомъ и внѣшнихъ сно
шеній его съ другими государствами. Павелъ 1 отмѣнилъ нѣ
которыя распоряженія и предпріятія своей предшественницы- 
Такъ, онъ пріостановилъ введеніе общаго положенія о губер
ніяхъ, созданнаго Екатериною II, въ новоприсоединенныхъ 
отъ Польши областяхъ и возстановилъ тамъ прежнія формы 
мѣстнаго управленія и устройства. Этимъ надолго задержался 
процессъ соединенія заиадно-русскихъ областей съ русскимъ 
государствомъ Павелъ I измѣнилъ законоположеніе о престо
лонаслѣдіи въ русской царской фамиліи, при чемъ престолъ 
сталъ переходить къ наслѣдникамъ только мужской линіи. Па-
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велъ 1 обратилъ серьезное вниманіе на положеніе крестьян
скаго сословія въ русскомъ государствѣ. Имъ были изданы 
нѣкоторыя законоположенія, направленныя къ улучшенію быта 
и нравъ крестьянскаго сословія. Такъ, напр., теперь запре
щено было помѣщикамъ заставлять своихъ крестьянъ работать 
въ воскресные и праздничные дни, требовать отъ крестьянъ, 
чтобы они работали на помѣщика болѣе трехъ дней въ недѣ
лю; среди крестьянъ было введено теперь даже особое управ
леніе, значительно расширившее ихъ права сравнительно съ 
прежнимъ временемъ. Павелъ 1 предоставилъ нѣкоторыя льго 
ты и раскольникамъ, особенно признававшимъ священство, 
чѣмъ значительно успокоилъ раскольническое движеніе и под
готовилъ введеніе среди раскольниковъ т. н. единовѣрія. Па
велъ I произвелъ большія преобразованія и въ арміи.

X III. Императоръ Александръ I.

Императоръ Павелъ I скончался внезапно 11 марта 
1801 года. На престолъ вступилъ старшій сынъ его—Александръ, 
царствовавшій въ теченіе 24 лѣтъ (1801— 1825 г.). Александръ 
Павловичъ былъ прекрасенъ душею и тѣломъ. Его больше всѣхъ 
своихъ внуковъ любила императрица Екатерина II. ЕкатеринаІІ 
желала видѣть именно его, а не сына своего Павла своимъ 
преемникомъ. Поэтому, Екатерина II обратила особенное вни
маніе на воспитаніе и образованіе любимаго внука. Она дала 
ему самыхъ образованныхъ по тому времени учителей. Кромѣ 
того, она и сама занималась развитіемъ Александра Павлови
ча. Неудивительно, поэтому, что Александръ Павловичъ по
лучилъ прекрасное по своему времени образованіе. Онъ обла
далъ весьма обширными свѣдѣніями. Воспитателями его были 
преимущественно иностранцы. Оттого онъ получилъ модное 
по тому времени французское образованіе, бывшее отраже
ніемъ умственнаго направленія, которое господствовало тогда 
въ Западной Европѣ. Воспитатели Александра I обращали 
особенное вниманіе на развитіе сердца своего иитомца. Но-
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этому, обладая и отъ природы мягкимъ характеромъ и нѣж
ною душою, Александръ I на престолѣ явился государемъ не
обычайно ласковымъ, снисходительнымъ и милосерднымъ. За 
эти качества его характера и дѣятельности современники про
звали Александра 1 „ Благословеннымъ*, а народъ русскій, 
благодарный ему особенно за сиасеніе Россіи отъ нашествія 
французов!,, называлъ своего государя „ангеломъ".

Не смотри на свое полное миролюбіе, Александръ I си
лою обстоятельствъ времени вынужденъ былъ вести кровопро
литныя войны въ теченіе большей половины своего царство
ванія. Прежде всего онъ, какъ и отецъ, долженъ былъ во
евать въ первые годы своего царствованія съ Франціей. Здѣсь 
послѣ нѣсколькихъ лѣтъ безпорядковъ, установилось единодер
жавное правленіе во главѣ съ Бонапартомъ, принявшимъ ти
тулъ императора подъ именемъ Наполеона I. Наполеонъ былъ 
но природѣ, искусснымъ полководцемъ и завоевателемъ. Внут
реннее состояніе Франціи въ то время также требовало от
влеченія народа на сторону путемъ войны. Наполеонъ I сталъ 
нападать на сосѣднія государства и подчинять ихъ своей власти. 
Съ нежелавшпми подчиняться ему Наполеонъ I поступалъ 
совершенно произвольно: лишалъ государей ихъ престоловъ, 
одни государства присоединялъ къ другимъ, или раздавалъ 
ихъ своимъ родственникамъ и полководцамъ. Вся Западная 
Европа пришла въ движеніе. Многіе стали обращаться за по
мощію къ русскому императору. Александръ I и самъ не со
чувствовалъ завоеваніямъ и произволу французскаго импера
тора. Поэтому, когда его стали умолять о помощи, то онъ, 
какъ и его отецъ, началъ войну съ Франціей. Россія въ пер
вые годы царствованія Александра I воевала съ Франціей 
дважды: одинъ разъ за Австрію, а другой за Пруссію. Эти 
войны не были удачны для насъ. Наполеонъ былъ искуснѣй
шимъ полководцемъ. Съ другой стороны, наши союзники ока
зывались плохими помощниками, такъ что Наполеонъ уничто
жалъ ихъ арміи, прежде чѣмъ русскіе подходили къ нимъ на
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помощь. Наполеонъ неоднократно наносилъ пораженія и йа- 
шей арміи, но однажды и самъ былъ разбитъ русскими.

Убѣдившись въ томъ, что русскіе—весьма опасные и силь
ные противники, Наполеонъ рѣшилъ заключить миръ съ Але
ксандромъ I, предложилъ ему часть завоеванныхъ имъ у 
Пруссіи польскихъ земель, нри чемъ изъ другихъ возстано
вилъ польское государство подъ именемъ Варшавскаго герцог
ства. Александръ I, въ свою очередь, охотно помирился съ 
Наполеономъ, какъ потому, что желалъ этимъ умѣрить его 
завоевательную жажду, такъ и потому, что Россія вынуждена 
была тогда вести войны съ другими государствами.

Шведскій король, недовольный на Александра I за то, 
что онъ примирился съ Наполеономъ, объявилъ войну Россіи. 
Александръ 1 отправилъ противъ шведовъ войска подъ началь
ствомъ лучшихъ своихъ полководцевъ изъ школы Румянцева и 
Суворова, а именно: Барклая де-Толли, Багратіона и Каменска
го. Военныя дѣйствія происходили въ Финляндіи. Шведы воз
будили финновъ противъ русскихъ до такой степени, что финны 
стали жестоко поступать съ плѣнными и больными и ране
ными русскими воинами. Но русскія войска усмирили фин
новъ и затѣмъ перенесли войну въ самую Ш вецію. Русскія 
полководцы нѣсколько разъ нанесли тяжкія пораженія шве
дамъ, которые поспѣшили заключить миръ, уступивъ Россіи 
всю Финляндію (въ 1809 году).

Одновременно съ Швеціей Россія воевала и съ Турціей. 
Эта война началась изъ-за того, что турки не желали испол
нить условій мира, заключеннаго ими съ Россіей при Екате. 
ринѣ II, и страшно преслѣдовали своихъ христіанскихъ 
подданныхъ. Россія, какъ покровительница и защитница пра
вославнаго населенія Востока, объявила войну Турціи. Рус
ская армія сражалась противъ турокъ подъ начальствомъ Ку
тузова, одного изъ сподвижниковъ Суворова. Русскіе побѣ
дили, и Турція уступила Россіи на этотъ разъ Бессарабію.

Пока русскій императоръ былъ занятъ войнами съ Ш ве
ціей и Турціей, Наполеонъ I продолжалъ совершенно само-



135

мостоятельно распоряжаться въ Западной Европѣ. Здѣсь онъ 
всѣхъ государей заставилъ признавать свою власть и дѣлать 
т о /  чего онъ требовалъ. Единственнымъ самостоятельнымъ 
яъ своихъ дѣйствіяхъ государемъ оставался нашъ императоръ 
Александръ I. Онъ не только не подчинялся вліянію Наполе
она, ио открыто не одобрялъ его дѣйствій и особенно осуж
далъ его за стремленія возстановить Польшу. Самовластный 
французскій императоръ не могъ терпѣть равнаго себѣ. Сна
чала онъ предлагалъ Александру I раздѣлить между собою 
міръ, разсчитывая, разумѣется, на то, что кроткій и добрый 
союзникъ скоро вполнѣ поддастся его вліянію. А когда Але
ксандръ 1 отвергъ это предложеніе Наполеона J, то послѣдній 
объявилъ войну Россіи. Объявляя войну, Наполеонъ I же
лалъ расширить свои завоеванія, унизить Россію и сдѣлаться 
единственнымъ распорядителемъ всей Европы. Александръ I 
спокойно принялъ вызовъ, съ вѣрою въ Бога и надеждою на 
Его помощь. Весь народъ русскій единодушно поддержалъ лю
бимаго государя въ его борьбѣ съ страшнымъ врагомъ. Рус
скій народъ былъ одушевленъ единственною мыслію и забо
тою о томъ, чтобы отстоять свое отечество отъ врага, снасти 
свою родину отъ новаго порабощенія, подобнаго тому, какое 
оно испытало въ древности, во время нашествія монголовъ. 
Началась въ іюнѣ 1812 года упорная, продолжительная и кро
вопролитная война, извѣстная въ нашей исторіи подъ именемъ 
Отечественной. Русскія войска, уступавшія количественно а р 
міи Наполеона и руководимыя своими умными, осторожными 
полководцами, на первыхъ норахъ уклонялись отъ сраженія 
съ противниками. Только 26 августа 1812 года произошла 
знаменитая Бородинская битва. Русскіе здѣсь положили поло
вину своей арміи, но не уступили ни одной пяди земли. Рус
скіе воины горѣли желаніемъ сразиться съ дерзкимъ врагомъ. 
Но осторожный полководецъ Кутузовъ рѣшилъ еще отступить, 
чтобы тѣмъ сохранить русскую армію для борьбы съ непрі
ятелемъ, который былъ уже крайне истощенъ труднымъ похо
домъ. Русскіе рѣшили для спасенія отечества поже^ твовать
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своею первопрестольною столицею, которую сами они сожгли, 
чтобы врагъ въ ней нашелъ свою погибель. Въ сентябрѣ 
1812 года французы заняли Москву, но черезъ мѣсяцъ дол
жны были спасаться изъ нея. Французская армія почти вся 
погибла во время отступленія изъ Москвы. Наполеонъ, какъ 
только выбрался изъ Россіи, бросилъ жалкіе остатки своей 
арміи и убѣжалъ въ Парижъ, говоря своимъ приближенным!., 
что „отъ великаго до смѣтнаго одинъ іпагъ“ .

Русскій народъ во главѣ съ своимъ царемъ торжество
валъ по поводу чудеснаго избавленія своей родины отъ не
пріятельскаго нашествія. Въ память этого событія рѣшено 
было построить въ Москвѣ храмъ, посвященный Христу Спа
сителю. Храмъ этотъ былъ законченъ и освященъ въ 1883 г. 
Онъ устроенъ въ византійскомъ стилѣ и величественно воз
вышается надъ Москвою. Внутри онъ украшенъ живописными 
изображеніями лучшихъ нашихъ художниковъ, а окружающая 
его галлерея уставлена мраморными доскамп, на которыхъ 
описываются выдающіяся событія и замѣчательные дѣятели 
Отечественгіой войны.

Императоръ Александръ I Благословенный, изгнавши 
французовъ изъ Россіи, выполнилъ свое слово, сказанное имъ 
въ началѣ Отечественной войны, что онъ не вложить меча въ 
ножны до тѣхъ норъ, пока хотя одинъ врагъ будетъ оставать
ся въ отечествѣ. Но на этомъ нашъ великодушный и благород
ный государь не остановился. Побулсдаемый мольбами запад- 
но-евроиейскихъ государей и народовъ, онъ рѣшилъ освобо
дить и всю Западную Европу отъ ига, которое наложилъ на 
нее Наполеонъ. Преслѣдуя Наполеона и нанесши его арміи 
нѣсколько пораженій, императоръ Александръ I въ 1814 году 
во главѣ своихъ побѣдоносныхъ войскъ, окруженный союзны
ми государями— австрійскимъ и прусскимъ, вступилъ въ сто
лицу Франціи— Парижъ. Вслѣдъ затѣмъ Наполеонъ былъ ли
шенъ престола и сосланъ на отдаленный пустынный островъ, 
гдѣ онъ впослѣдствіи и скончался. Въ 1815 году состоялось 
въ Вѣнѣ собраніе (конгрессъ) западно-европейскихъ государей >
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во главѣ котораго заслуженно находился нашъ императоръ. 
На этомъ собраніи были возстановлены прежніе порядки и 
предѣлы западно-европейскихъ государствъ. Въ вознагражде
ніе за все то, что сдѣлала тогда Россія для Европы, къ рус
скому государству, по общему рѣшенію, была присоединена 
большая часть Варшавскаго герцогства.

Вторую половину своего царствованія императоръ Але 
ксаидръ Благословенный провелъ въ заботахъ о внутреннемъ 
благоустройствѣ своего государства. Особенное вниманіе онъ 
обратилъ на усиленіе просвѣщенія въ Россіи. При немъ было 
основано три новыхъ университета и множество другихъ выс
шихъ и среднихъ учебныхь заведеній. Въ царствованіе Але
ксандра I го были кореннымъ образомъ преобразованы и ду
ховныя школы въ Россіи. Для управленія ими было установ
лено общее учрежденіе подъ именемъ Комиссіи духовныхъ 
училищъ. Духовныя школы были раздѣлены на 4 разряда: 
академіи, семинаріи, уѣздныя училища и приходскія учили
ща. Для всѣхъ духовныхъ школъ былъ выработанъ общій 
уставь и усилены средства на ихъ содержаніе. Въ этомъ дѣлѣ, 
какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ, замѣчательнымъ сотрудникомъ 
императора Александра Благословеннаго былъ графъ М. М. 
Сперанскій. Мать государя— императрица Марія Ѳеодоровна, 
въ свою очередь, весьма много сдѣлала для увеличенія и бла
гоустройства женскихъ учебныхъ заведеній въ Россіи. Въ 
высшихъ правительственныхъ учрежденіяхъ русскаго государ
ства при императорѣ Александрѣ I Павловичѣ были также 
произведены весьма важныя перемѣны. Прежнія коллегіи, за- 
ведепныя императоромъ Петромъ Великимъ, были замѣнены 
теперь министерствами, которыя находились въ вѣдѣніи осо
бенно довѣренныхъ избранниковъ государя— министровъ. П ра
вительствующему Сенату теперь было поручено наблюденіе за 
точнымъ исполненіемъ и правильнымъ пониманіемъ законовъ. 
Для обсужденія и постановленія, но мѣрѣ надобности, новыхъ 
законовъ былъ учрежденъ при императорѣ Александрѣ I Го
сударственный Совѣтъ, членами котораго избирались йены-
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тайные въ дѣлахъ разныхъ частей государственнаго управ
ленія люди.

Скромный вѣнокъ на могилу „Апостола Японіи ’, і).

{Къ 3 февраля 1913 года).

Приближается годовщина смерти нреосвящ. Николая, архі
епископа Японскаго, прозваннаго, по справедливости, Апост о
ломъ Японіи. Скончался онъ 3 февраля 1912 года.

Въ чужой, языческой странѣ, среди морей, на островахъ, 
въ г. Хакодате, назадъ тому полвѣкя, подвизался 23-хълѣт- 
ній инокъ Николай. Онъ съ усердіемъ благовѣствовалъ слова 
Евангелія японскому народу. Нива тамъ оказалась нетронутая, 
и будущій „Апостолъ" началъ духовный посѣвъ благодатнаго 
сѣмени среди массы язычества. Труденъ былъ подвить дѣла
теля на этой грубой нивѣ среди поклонниковъ Будды и по
читателей дракона, но живо и дѣйственно оказалось слово 
Божіе на сердца идолопоклонниковъ: свѣтъ православія освѣ
тилъ ихъ, и многіе крестились.

Стали образовываться христіанскія общины, стали стро
иться храмы. Въ 1884 году пристунлено было къ сооруженію 
храма въ Токіо, который оконченъ въ 1891 году. Храмъ этотъ 
великолѣпный и обошелся до 300 тысячъ рублей. Японцы не 
иначе называютъ его теперь, какъ по имени основателя, гово
ря: „храмъ Николай". Его заботами созданы храмы въ Мат
цу ямѣ и другихъ мѣстахъ Японіи.

При храмахъ устроились христіанскія школы какъ низ
шія, такъ и среднія, наир., въ Іеддо основана духовная семи
нарія для подготовленія лицъ духовнаго сана.

*) Призывъ о. Іустина Шиманскаго является вполнѣ бла
говременнымъ. Преемникъ т архіепископа Николая озабоченъ по
строеніемъ храма на могилѣ его. Разрѣшенъ сборъ пожертвованій 
на это святое дѣло. Пожертвованія могутъ быть направляемы въ Хо
зяйственное Управленіе при Св. Синодѣ. РеЭ.



Въ 1880 году дѣятельный архимандритъ Николай былъ 
возведенъ въ санъ епископа сь оставленіемъ его въ должности 
начальника духовной миссіи, а въ 1886 году онъ возведенъ 
въ сапъ архіепископа. Много трудовъ и подвиговъ прибавило 
епископство преосвящеппому миссіонеру. Приходилось посѣ
щать христіанскія общины въ большемъ районѣ на протяженіи 
до 2 ,000  верстъ.

Проповѣдуя устное слово, святитель подъялъ на себя и 
литературные немалые труды. Кромѣ пенрерывпаго перевода 
С в. Писанія, богослужебныхъ и духовно-нравственныхъ кпигъ 
на японскій языкъ, архіен. Николай въ теченіе цѣлаго ряда 
лѣтъ печаталъ посланія, такъ называемыя „Письма изъ Японіи*, 
написалъ сочиненія: „Японія и Россія", „Японія съ точки 
зрѣнія христіанской миссіи" и мпогія другія.

Посвящая свои труды духовной литературѣ, преосвящен
ный не пренебрегалъ и свѣтской литературой, которая была 
необходима японскому народу, какъ вспомогательное средство 
къ его духовному развитію и просвѣщенію. Для того, чтобы 
ознакомить японцевъ съ бытомъ и духомъ русскаго народа, 
архіепископъ поручалъ свѣдущимъ лицамъ переводить на 
японскій языкъ сочиненія нѣкоторыхъ русскихъ писателей и 
поэтовъ, наир.-, Пушкина и другихъ. Такъ, была переведена 
повѣсть „Капитанская дочка" Пушкина, которая, кстати ска
зать, очень понравилась и пришлась но духу японцамъ. Из
давалось на русскомъ языкѣ нѣсколько журналовъ...

Время шло, многое измѣнялось въ странѣ „Восходящаго 
Солнца", а архіеп. Николай твердо и неуклонно продолжалъ 
святое дѣло проповѣди и насажденія христіанства, а ноиутно 
съ этимъ способствовалъ доброму въ то время сближенію меж
ду Японіей и Россіей. Такъ протекла полувѣковая апостоль
ская дѣятельность святителя среди язычниковъ, приведя очень 
многихъ изъ нихъ ко Христу.

Такимъ образомъ основана на далекомъ океанѣ свяіая 
православная Церковь: „Во всю землю изыде вѣщаніе и въ 
концы вселенныя глаголы ихъ*.

139
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Окончился апостольскій подвигъ святителя Николая 
Японскаго на 75 году его жизни. И вотъ, теперь тамъ, за 
волнами океапа, въ далекой чужой странѣ, вдали отъ храма, !) 
въ скромномъ уголкѣ общаго кладбища покоятся честные ос
танки подвижника Христова. Желательно было бы устроить 
надъ могилой его храмъ.

За свои заслуги почившій былъ награжденъ крестомъ 
для ношенія на клобукѣ и орденомъ св. Александра Невска
го съ брилліантами, но лучше и яснѣе брилліантовъ— святыя 
дѣла почившаго „Апостола", свѣтящіяся теперь во тьмѣ язы
чества. Угасла бренная жизнь, но не угаснетъ блескъ его 
подвиговъ во славу Божію и къ распространенію православ
ной Церкви. Священникъ Іустинъ Ш иманскій.

Изъ епархіальной хроники.

Торжественныя богослуженія. 27 января, въ праздникъ 
перенесенія въ Константинополь (изъ Команъ) св. мощей св. 
Іоанна Златоуста, въ храмѣ Кіевскаго религіозно-просвѣти
тельнаго Общества совершена была литургія и молебенъ, по 
случаю годичнаго торжества Общества, преосвященнымъ Инно
кентіемъ, епископомъ Каневскимъ, въ сослуженіи каѳедраль
наго протоіерея Кіево-Софійскаго собора М. Златоверховни- 
кова, ректора семинаріи архимандрита Амвросія, о.о. прото
іереевъ—Н. Браиловскаго и Д. Богдашевскаго и священни
ковъ— Д. Прилуцкаго и Н. Фетисова. Вечеромъ въ залѣ Об
щества, при многолюдномъ стеченіи публики, происходило 
торжественное годичное собраніе Общества.

30 января, въ день памяти Трехъ Вселенскихъ Святите
лей Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Злато-

*) Правительство японское не разрѣшило погребсти тѣло по
чившаго архіепископа въ храмѣ въ чертѣ города, а лишь за горо
домъ на общемъ кладбищѣ.
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уста, торжественное бигослуженіе совершено было въ домо
вой семинарской церкви. Всенощное бдѣніе совершалъ пре
освященный Иннокентій, епископъ Каневскій, а литургію пре
освященный Никодимъ, епископъ Чигиринскій.

Миссіонерскія вечерни. 27 января, въ воскресеніе, тор
жественныя миссіонерскія вечерни съ акаѳистами совершены 
были архіерейскимъ служеніемъ въ Старо-Кіевской Вознесен
ской и Подольской Іорданской церквахъ. Въ первой совер
шалъ вечерню преосвященный Никодимъ, епископъ Чигирин
скій, въ сослуженіп каѳедральнаго протоіерея Кіево-Софійска
го собора М. Златоверховникова, о.о. протоіереевъ Н. Бра
иловскаго и Н. Клитина, священниковъ— Л. Козловскаго, Д. 
Слюсарева п П. Стзровойтенко. Миссіонерское поученіе о 
чтеніи и толкованіи Свящ. Писанія послѣ прокимна вечер
ни произнесъ свящ. Д. Слюсаревъ. Въ концѣ вечерни пре
освященный Никодимъ въ архипастырскомъ поученіи выяснилъ, 
на чемъ основывается авторитетъ церковнаго толкованія 
Св. Писанія. Владыка развивалъ слѣдующія мысли: церковное 
толкованіе Свящ. Писанія дано мужами просвѣщенными, 
людьми праведной жизни и провѣрено церковными соборами; 
а сектантское изъясненіе Библіи дается людьми необразован
ными,— неправедной жизни и притомъ разными сектантски
ми учителями разнообразно.

Въ Іорданской церкви миссіонерскую вечерню съ акаѳи
стомъ св. Николаю Чудотворцу совершалъ преосвященный 
Назарій, епископъ Черкасскій, въ сослуженіи митрофорнаго 
протоіерея К. Ѳоменко, протоіереевъ: I. Богородицкаго и I. 
Троицкаго, священниковъ А. Глаголева, А. Песоцкаго, А. 
Скугаръ Скварскаго и В. Кудрицкаго. Миссіонерское поученіе 
послѣ прокимна произнесъ ирот. I. Троицкій о томъ, что 
истинное толкованіе Св. П исанія только въ Церкви право
славной, и о св. Іоаннѣ Златоустѣ, какъ истолкователѣ  
всего Свящ. Писанія.

Крестный ходъ на рѣку въ г. Радомыслѣ въ день Бо
гоявленія Господня. [Крещенскій парадъ въ г. Радомыслѣ). 
По уставу и освященному вѣками обычаю св. православ-
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ной Церкви 6-го января, въ день Богоявленія Господня, но 
окончаніи Божественной литургіи, бываютъ крестные ходы во 
всѣхъ городахъ и весяхъ обширной матушки Россіи на ис
точники водные: рѣки, озера, ручьи, пруды и пр. для освя
щенія воды въ память Крещенія Господа нашего Іисуса 
Христа въ водахъ Іорданскихъ. Въ этихъ крестныхъ ходахъ 
искони любитъ участвовать православный людъ отъ мала до 
велика, и не побывать на „Іордани", ие испить св. водицы 
въ сей день— считается у простонародья за великій грѣхъ. 
Благодаря необычайной теплой и тихой погодѣ, крестный ходъ 
на „Іордань" для освященія воды въ нашемъ городѣ Радомыс- 
лѣ былъ особенно торжествененъ и многолюденъ въ семъ го
ду. Храмы Божіи еще съ глубокаго утра были переполнены 
богомольцами. Крестный ходъ начался, по окончаніи ли
тургіи, въ 11’/г часовъ утра изъ соборной св. Николаевской 
церкви, при праздничномъ перезвонѣ во всѣ колокола, при 
звучномъ пѣніи соборнаго пѣвческаго хора, въ предне- 
сеніп св. креста, праздничнаго образа, массы блестящихъ, 
развѣвающихся при слабомъ дуновеніи вѣтерка хоругвей, въ 
сопровожденіи нарядно разодѣтой тысячной толпы богомоль
цевъ. На Вольтой Житомірской улицѣ крестный ходъ изъ 
соборнаго храма соединился съ таковымъ же ходомъ изъ хра
ма Св. Троицы. Въ виду того, что ледъ на рѣкѣ Тетеревѣ въ 
семъ году былъ очень тонкій, освященіе воды совершено ду
ховенствомъ у берега рѣчки въ особой проруби, устроенной 
въ видѣ креста. На самѵю рѣку (ледъ) никого изъ стороннихъ 
людей полиція не допускала, а постаралась установить толпу 
полукругомъ на отвѣсномъ берегу рѣки и частью на мостахъ. 
Дивную картину, достойную кисти художника, представляла 
эта многотысячная толпа въ пестрыхъ— праздничныхъ костю
махъ, живописно расположенная на берегу нашей быстротеч
ной полѣсской рѣки— Тетерева. Во все время крестнаго хода 
какъ на „Іордань", такъ и обратно въ св. храмъ,— порядокъ 
былъ образцовый: не было обычной чрезмѣрной сутолки, дав
ки. суматохи, благодаря внимательному отношенію и распоря-
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дительности г. уѣзднаго исправника А. И. Сольскаго и дру
гихъ полицейскихъ властей.

Полѣсскій іерей Левъ Шулъкевичъ. 
Рождественская— праздничная елка въ Малинской 2-хъ

классной церковно-приходской школѣ. 27-го декабря, па 3-й 
день праздника Рождества Христова, въ м. Малинѣ, Радо- 
мысльскаго уѣзда, въ 2-хъ классной церковно-приходской шко
лѣ была устроена для дѣтокъ-пікольниковъ праздничная Рож 
дественская елка. Торжеству и радости ребятшиект. не было 
конца. Завѣдывающій школою священникъ о. О. Яворскій не 
пожалѣлъ труда и сродствѣ на то, чтобы школьный празд
никъ вышелъ какъ можно болѣе интереснымъ, привлекатель
ным», чтобы впервые устраиваемая въ сей школѣ елочка 
была убрана понаряднѣй, непраздничному. Для этого онъ 
еще заблаговременно выписалъ изъ столицы, отъ одной изъ 
лучшихъ фирмъ, массу разныхъ диковинокъ и елочныхъ укра
шеній, а дѣтямъ въ гостинецъ заготовилъ обиліе кульковъ со 
Сластями и разными подарками. Торжество началось около 5 
часЬвъ вечера и продолжалось до 10 часовъ. Громадный клас
сный залъ, а равно и все зданіе школы, было роскошно де
корировано. Но стѣнамъ красовались гирлянды изъ ели, пих
ты и искусственныхъ цвѣтовъ. Особенно роскошно былъ уб
ранъ зеленью, цвѣтами и національными флагами портретъ 
Государя Императора. Не только у дѣтей, а даже и у взрос
лыхъ— ихъ родителей на липахъ свѣтилась какая-то особен
ная, необычайная, праздничная «-радость. Кромѣ учащихся и 
ихъ родителей, на елкѣ присутствовала масса мѣстной и прі
ѣзжей интеллигенціи, а также прибыло на торжество много 
учителей изъ сосѣднихъ церковно-приходскихъ и министер
скихъ школъ. Вся программа торжества была выиолнева пре
восходно. Публика была въ восторгѣ, не говоря уже о дѣт
кахъ, у которыхъ отъ радости глазенки такъ и искрились по
минутно, словно зорьки Божіи въ зимнюю, морозную ночь. 
Особенно отличился прекрасно организованный школьный 
хоръ, подкрѣпленный церковно-пѣвческимъ. Нѣкоторые номе
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ра изъ программы, ио просьбѣ публики, ‘пришлось повторять 
по нѣскольку разъ. Въ концѣ торжества, но исполненіи на
ціональнаго народнаго гимна, учащимъ персоналомъ и о. за- 
вѣдывающимъ были розданы дѣтямъ школьникамъ кульки со 
сластями, нѣкоторыя елочныя украшенія и разные другіе по
дарки. Порядокъ во время елки былъ образцовый, не смотря 
на необычайное скопленіе народа. Такое разумное, празднич
ное развлеченіе впесло живую струю въ обыденную, одно
образную жизнь школы в, повидимому, пришлось по душѣ 
какъ дѣткамъ-школыіикамъ, такъ и ихъ родителямъ: они 
сердечно благодарили о. Яворскаго за доставленныя имъ счастье 
и радость въ св. рождественскій вечеръ.

Полѣсскій іерей Левъ Шулъкевичъ.

Проповѣдническія темы.
(Къ 17 февраля 1913 года).

Въ недѣлю мясопустную (17 февр. 1913 г.), 3-ю приго
товительную недѣлю къ св. Четыредесятницѣ, св. Церковь при
готовляетъ насъ къ душеспасительнымъ великопостнымъ под
вигамъ евангельской притчей о страшномъ судѣ (Мато. 25> 
31— 46) и апостольскимъ увѣщаніемъ къ воздержанію въ пищѣ 
и питіи (1 Кор. 8, 8 — 13; 9, 1— 2).

Наканунѣ же недѣли мясопустной, въ субботу т. н. ро
дительскую, совершается церковное молитвенное поминовеніе 
всѣхъ отъ вѣка почившихъ отецъ, братій и сродниковъ, усоп
шихъ въ вѣрѣ, надеждѣ воскресенія и жизни вѣчной. Въ виду 
того, что сектанты лишаютъ умершихъ молитвеннаго помино
венія, благовременно въ недѣлю мясопустную предложить 
миссіонерское поученіе о молитвахъ за умергиихъ. Исходнымъ 
пунктомъ этого миссіонерскаго поученія должно быть понятіе 
о Богѣ, Который не есть Богъ мертвыхъ, а живыхъ: „ибо у 
Него всѣ живы“ (Мато. 22, 32; Римл. 14, 8). Умершіе, раз
лучившись съ нами видимо, послѣ частнаго суда Божія надъ 
ними (Евр. 9, 27), или водворяются у Господа и испытываютъ
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радости (2 Кор. 5, 8; Филипп. 1, 23: Откр. 1, 9, 14. 15), 
или удаляются отъ Него и испытываютъ скорби (Лук. 16 ,23 . 
24; 2 Петр. 2, 9). Живые и усопшіе, находясь подъ однимъ 
Главою—Христомъ (Римл. 14, <9; Ефес. 1, 2 0 —22), состав
ляютъ вмѣстѣ одно тѣло—Церковь, а порознь члены сего тѣ
ла (1 Кор. 12, 27). Взаимная любовь есть звено, связующее 
во-едипо всѣ члены тѣла Христова— Церкви (Іоан. 15, 12. 
14; 1 Кор. 12, 26; Ефес. 5, 2); эта любовь не прекращается 
со смертію (1 Кор. 13, 8). Выраженіемъ нашей пепрекращаю- 
щейся любви къ умершимъ и является молитва о нихъ. Вы
раженіе любви къ умершимъ посредствомъ молитвы о нихъ 
со стороны живыхъ Спаситель принималъ еще при жизни Своей 
(ходатайство сестеръ объ умершемъ Лазарѣ: Іоан. 11, 22. 
32. 40; Іаира объ умершей дочери: Лук. 8. 41. 50). Крест
ная смерть Іисуса Христа была умилостивительной жертвой 
за всѣхъ людей, умершихъ и живыхъ, „за грѣхи всего міра“ 
(Матѳ. 27, 52; Іоан. 3, 16; 1 Петр. 3, 18—20; 1 Іоан. 2, 2; 
Римл. 14, 9). Христосъ Спаситель, послѣ Своей смерти, душею 
Своею сходилъ въ адъ къ находящимся въ темницѣ душамъ 
умершихъ и благовѣствовалъ имъ о прощеніи грѣховъ (1 Петр. 
3, 19. 20; 4, 6). Эти примѣры молитвъ Христовыхъ за умер
шихъ для Церкви имѣютъ значеніе, равное прямой заповѣди 
о молитвахъ за умершихъ. Св. апостолы при жизни молились 
за умершихъ, доказательствомъ чего, наир.у является молитва 
св. Апостола Павла объ Онисифорѣ (2 Тим. I, 16. 18). Мо
литва за умершихъ не есть умаленіе великой умилостивитель
ной жертвы Христа за грѣхи всего міра, а есть наша сынов
няя просьба къ Искупителю міра, Коему дана всякая власть 
на небѣ и на землѣ (Матѳ. 28, 18), имѣющему ключи ада и 
смерти (Откр. 1, 18), о прощеніи грѣховъ братьямъ нашимъ 
по вѣрѣ, притомъ такихъ грѣховъ, которые, ио слову Самого 
Спасителя, могутъ быть прощены и „въ вѣкѣ будущемъ0, т. 
е. по смерти (Матѳ. 12, 31— 32).

Нисколько не безполезно, а, наоборотъ, весьма благо
творно молиться за тѣхъ умершихъ, которые предъ смертію
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покаялись, потому что не всякій въ тяжкія предсмертныя ми
нуты приноситъ покаяніе искреннее, глубокое, живое: кро
мѣ того, умершіе съ раскаяніемъ не успѣваютъ принести 
плоды, достойные покаянія (Матѳ. 3, 8; Дѣян. 3, 19), т. е. не 
успѣваютъ самымъ дѣломъ оправдать и докончить того, чему 
полагаютъ въ покаяніи начало.

Не совершаетъ Церковь только молитвеннаго поминовенія 
объ еретикахъ, такъ какъ они согрѣшили великимъ смертнымъ 
грѣхомъ хулы на Духа Святаго, непростительнымъ, по слову 
Самого Спасителя, ни въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ (.Матѳ. 
12, 32). Указаніе Спасителя въ притчѣ о Богатомъ и Лазарѣ 
на пропасть между лономъ Авраама и адомъ (Лук. 16, 26) 
не то означаетъ, что переходъ изъ ада въ рай вообще невоз
моженъ, а лишь то, что невозможенъ такой переходъ для 
безпадежиыхъ грѣшниковъ (грѣхъ къ смерти, хула на Духа 
Святаго), подобныхъ приточному богачу, а съ другой стороны, 
что сами умершіе, по своему хотѣнію, но безъ воли Божіей, 
сдѣлать этого перехода не могутъ. Не надо забывать при из
ложеніи этой притчи и того, что сказанное въ ней относится 
ко времепамъ ветхозавѣтнымъ, т. е. къ тому времени, когда 
Іисусъ Христосъ еще не сходилъ въ адъ и оттуда не вывелъ души, 
съ вѣрою ожидавшія пришествія Его (1 Петр. 3, 18— 20).

Если раскрыть Свящ. Писаніе Ветхаго Завѣта, то тамъ 
можно найти много свидѣтельстві. о необходимости и благо
творности молитвъ за умершихъ (Руѳь 2, 20; Тов. 4, 17- 
Вар. 3, 4. 5; Сир. 7, 36; 38, 23; 2 Макк. 12, 42— 45).

Исторія христіанской Церкви даетъ ясныя указанія, 
что молитвы Церкви за умершихъ, какъ долгъ любви живу
щихъ къ умершимъ, идутъ отъ первыхъ дней христіанства, и 
на всемъ многовѣковомъ протяженіи исторіи христіанства не 
было никогда времени, когда бы православные не молились 
за усопшихъ. Лишиться кому либо изъ умершихъ молитвен 
наго напутствія въ загробную жизнь, лишиться ходатайства 
•живыхъ— это одно изъ тяжкихъ, Богомъ опредѣленныхъ, пака-
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Іоан. 5, 16).

Сектанты любятъ говорить о своей любви къ ближнимъ, 
не отрекаются они и отъ любви къ ближнимъ--умершимъ, но 
какъ же они могутъ выразить свою любовь къ умершимъ 
ближнимъ, если не желаютъ молиться объ упокоеніи ихъ? „Вѣ
рующій во Христа, говорятъ они, не судится*, какъ сказалъ 
Самъ Спаситель (Іоан. 3, 18), а наши умершіе— вѣрующіе. 
Какое здѣсь гибельное извращеніе словъ Христовыхъ? Въ при
веденномъ мѣстѣ изъ Еван г. Іоанна Спаситель говоритъ не о 
томъ, будто вѣрующіе избѣжать суда Божія, а о томъ, что 
вѣрующіе избѣгутъ на судѣ Божіемъ такого осужденія, ка
кому подвергнутся невѣрующіе. Просвѣщенные Духомъ Свя
тымъ аиостолы Петръ и Павелъ прямо свидѣтельствуютъ, 
что на судъ Божій страшный, всеобщій Предстанутъ всѣ, и 
праведные и грѣшные (1 Петр. 4, 17— 18; 2 Кор. 5— 10). 
Обольщаются сектанты, думая, что сразу ио смерти войдутъ 
въ рай...
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физіографическая замѣтка.
Молитвы и пѣснопѣнія Православнаго Молитвослова (для мі
рянъ), съ переводомъ на русскій языкъ, объясненіями и при

мѣчаніями Николая Нахимова.

С.-Петербургъ. 1912 года. Стр. 357 (4°). Цѣна 1 руб. 75 коп. 

Изданіе г. Нахимова Николая, только что появившееся
въ печати, удовлетворяетъ давно назрѣвшей, всѣми сознава
емой и важной потребности православно-христіанской жизни. 
Наше православное богослуженіе, съ его - молитвами, нѣсно- 
нѣніями и обрядами, составляетъ неоцѣнимое сокровище и 
чудное достояніе православной Христовой Церкви. Наши мо
литвы, которыя употребляются въ общественномъ и домаш
немъ богослуженіи и къ которымъ мы такъ привыкли, въчгро- 
мадномъ своемъ большинствѣ восходятъ, по своему происхо
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жденію, къ глубокой христіанской древности. ОнЬ исиолненц 
глубокаго смысла, охватываютъ всѣ чувства христіанской души, 
сіяютъ чистою духовною красотою. „Наши православные мо
литвы и церковныя пѣснопѣнія“ , по словамъ новѣйшаго ихъ 
издателя, „справедливо считаются произведеніями въ высшей 
степени поэтическими и умилительными. Ихъ творцы, кромѣ 
большаго поэтическаго дарованія и святости жизни, отлича
лись удивительнымъ знаніемъ грѣшной человѣческой души в<> 
всѣхъ ея мельчайшихъ изгибахъ, со всѣми ея страстями, 
скорбями, бореніями, паденіями, раскаяніями и неизмѣннымъ 
стремленіемъ къ высокому и небесному, къ „Творцу и Зижди
телю и Богу нашему" (см. послѣсловіе книги, стр. 337).

Наши молитвы общественнаго и частнаго богослуженія 
переведены съ греческаго языка на церковно-славянскій, на 
которомъ мы и употребляемъ ихъ, и притомъ переведены 
точно, почти слово въ слово. „Но именно эта внѣшняя точ
ность перевода" нашихъ молитвъ, замѣчаетъ г. Нахимовъ, 
„и составляетъ его крупный недостатокъ: рабское сохраненіе 
греческихъ конструкцій и оборотовъ рѣчи, чуждыхъ церковно- 
славянскому, тѣмъ болѣе русскому, языку, странная для на
шего уха и глаза разстановка словъ, нерѣдко искусственная 
въ самомъ греческомъ подлинникѣ и вызванная здѣсь или 
требованіями стиха, или желаніемъ автора составить акро
стихъ (въ к піонахъ) —значительно затрудняетъ пониманіе пе
ревода. Греческія слова передавались переводчиками на цер
ковно-славянскій языкъ обыкновенно въ ихъ первоначальныхъ 
основныхъ значеніяхъ, тогда какъ въ подлинникѣ весьма ча
сто были употребляемы въ значеніяхъ переносныхъ, второсте
пенныхъ, даже рѣдкихъ, что придавало переводу другой смыслъ, 
а иногда и вовсе лишало его всякаго смысла, напр., неза- 
вистпый (otevtovo;) вмѣсто обильный. Иныхъ словъ переводчи
ки вовсе не понимали, иньтя смѣшивали съ другими, похожи
ми, одну форму существительнаго или глагола принимали за 
другую, однозвучащую. Случалось и такъ, что переводчикъ, 
не понимая значенія греческаго слова, передавалъ его бук-
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вальнб, т. е. буква за буквою, и получалось нѣчто совсѣмъ 
невразумительное, въ родѣ знаменитаго „снротяженносложен- 
ный“ ; сюда же относятся многія сложныя прилагательныя, 
какъ богоглаголивмй и т. н /  (стр. 338).

Однимъ словомъ, наши молитвы и пѣснопѣнія общест
веннаго и частнаго богослуженія, при ихъ древности, пра
вильности, глубокомъ внутреннемъ смыслѣ и внѣшней красотѣ 
церковно-славянскаго перевода ихъ, нерѣдко являются трудно- 
поппмаемыми, а иногда и совсѣмъ непонятными для молящих
ся, при томъ не только для малообразованныхъ, или совер
шенно необразованныхъ богомольцевъ, но но временамъ и для 
образованныхъ людей, даже для священниковъ.

Признавая необходимымъ исправленіе церковно-славян
скаго текста нашихъ богослужебныхъ книгъ, что нынѣ и дѣ
лается особою комиссіею, учрежденною при Св. Синодѣ, ив- 
датель разсматриваемой нами книги, съ своей стороны, возъ- 
имѣлъ доброе намѣреніе помочь дѣлу посредствомъ изданія 
Толковаго Молитвослова.

Въ основу своего Молитвослова, содеря:ащаго въ себѣ 
всѣ наиболѣе употребительныя молитвы В -пѣснопѣнія, необ
ходимыя въ жизни православнаго христіанина, издатель поло
жилъ Молитвословъ для мірянъ (пблностію), изданный Св. 
Синодомъ, значительно расширивъ его содержаніе. Переводъ 
молитвъ и пѣснопѣній сдѣланъ издателемъ съ греческаго тек
ста, съ сохраненіемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ славянскаго 
перевода и - съ допущеніемъ передачи Одного греческаго слова 
нѣсколькими русскими и, наоборотъ, нѣсколькихъ греческихъ 
словъ однимъ русскимъ. Молитвы и пѣснопѣнія, простыя и 
удобопонятныя по формѣ и выраженію, равно какъ и такія, 
которыя были составлены у насъ въ Россіи прямо на цер
ковно-славянскомъ языкѣ, пли же греческій подлинникъ кото
рый не найденъ издателемъ, напечатаны или безъ перевода, 
но съ объясненіями, въ текстѣ, нѣкоторыхъ отдѣльныхъ вы
раженій и словъ. Въ особыхъ примѣчаніяхъ издатель, кромѣ 
того, даетъ поясненія многихъ мѣстъ текста и своего перевода



и х ъ .,и рц посредствѣ, главнымъ.. образомъ, сярдв/щъ съ грече- 

СК?Л?.-^РѴГинало^ъ.
Тдкрвы..г^ вв ^ й у ііе ; принципы, какцхк, издатель.держался 

при. u.epeводѣ и тодоовдши молитвъ и .ц'ѣспрпѣиіі нашего об/ 
шественнаго и частнаго богослуженія. :Г.- .f;..o

Первую.>и.(!большук>і .'^сть ,та|іъ. составленной, книги за 
нимаютъ молитвы (утреннія, вечернія, на различные., .случаи і:. 
относящіяся къ богослуженію, довершаемому въ, Церкви, мо
литвы я пѣснопѣнія изъ. тріоди ЦОСТНОЙ» И, цвѣтной, . троіщри,» 
кондаки ц. ирмосы на главнѣйшіе праздники, стихиры, тропа
ри, кондаки ж  ирмосы воскресные восьми гласовъ, акаоисты 
Сладчайшему Господу, нашему Іисусу Христу и Преев. Бого
родицѣ (гл. 8), каноны молитвенные Преев. Богородицѣ и 
Ангеіѵ Хранителю, послѣдованіе ко св. причащенію, молитвы 
но св. причащеніи, изъ панихиды и чина погребенія умер
шихъ).

Въ двухъ приложеніяхъ къ книгЬ издатель сообщаетъ 
краткія свѣдѣнія о церковныхъ пѣснопѣніяхъ, въ алфавитномъ 
порядкѣ ихъ наименованій (преимущественно объясняются на
именованія, мѣсто въ богослуженіи и обстоятельства проис-, 
хожденія ихъ) и свѣдѣнія изъ исторіи православнаго богослу
жебнаго чина (преимущественно исторія происхожденія и 
окончательнаго установленія различныхъ чиновъ нашего бого
служенія).— Обѣ послѣднія статьи представляютъ не самосто- 
лтельный, но. компилятивный, трудъ автора, составленный пре
имущественно на основаніи уже устарѣвшихъ источниковъ и 
потому н.іиби.пю іійй.....„ .и ю н ям и ')• . . .

- ?) Неточности встрѣчаются и въ собственныхъ сужденіяхъ ій- ' 
дателя, особенно въ исторической части ихъ. Наир., въ примѣчаніи 
на стр -̂ЛОі издатель пишетъ: -„У насъ впервые акаоиетъ Іисусу Слад- •• 
чайіпбму/былъ напечатанъ ль Кіевскомъ изданіи акаѳистовъ ,.всесе(Ь * ! 
.инч^ь^^^й^4»ЙЛ‘‘лДо<ж,асвІш61 было иэдаЛелю - взглянуть вѣ cite- • 
ціад^ный .трудъ преф. А- Попона о „православныхъ, русскихъ ака-гЛ 
вистахъ\(Казаны 1903 р.), чтобы не допустить нрдобйой неточности.к д 
На „стр. Чілфйнаръ (разрАШШД МДМ» книги ..говорится .слѣдующее: ► 
„Въ старопечатныхъ книгахъ, исключая „Малой подорожной книжитъ і



• В ъ  особомъ послѣсловіи издатель объясняетъ тѣ побу
жденія, какими онъ руководился при напечатаніи своей книги, 
и тѣ пріемы, какихъ Онъдержался въ переводѣ и истолкова
ніи молптвъ и ліѣсИ'опѣній нашего общественнаго и частнаго 
богослужепія. - і ? ь-•

Книга, кромѣ того, снабжена хорошо составленнымъ ал
фавитнымъ указателемъ къ содержанію ея, пасхаліею на 25 
лѣтъ и чистыми листками1 (памятными) для записи событій 
изъ личной и семейной жизни, въ коихъ проявились дѣйствія 
милости или промысла Божіихъ. Присутствіе послѣдняго при
ложенія къ кпигѣ поясняется слѣдующими словами автора: 
„Въ старинныхъ молитвословахъ мы много разъ находили на 
корешкахъ и на особо вклеенныхъ листкахъ записи дней рож
денія/ начала обученія и вступленія въ бракъ членовъ семьи, 
случаевъ ихъ тяжкой болѣзни и вьіздоровленія> но милости 
Божіей, или кончины, паломничествъ ко св. мѣстамъ в т. н. 
событій изъ личной и семейной жизни. Обычай веденія та
кихъ записей, представляющихъ благочестивую семейную хро
нику, нельзя не признать очень хорошимъ, и для его поддер
жанія мы прилагаемъ къ нашему Молитвослову четыре стра
нички „Памятнаго листка* (стр. 343).

Свою книгу издатель иредназиачАегъ, какъ значится в 
въ заглавіи ея, „для м ірянъ“. Но, ио нашему мнѣнію, книга 
эта весьма будем, полезна и въ рукАХъ священника, какъ 
для личнаго его употребленія, такъ и для пользованія ею ври 
объясненіи молитвъ и пѣснопѣній, ихъ смысла, значенія от
дѣльныхъ выраженій, встрѣчающихся въ нихъ, въ Проповѣдяхъ 
и во внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Въ частности, кни
га можетъ оказать важную и незамѣнимую услугу и для свя-

U.-isy.fHR'.H?  ------ Л'У. К • лаД. ь>д«ллѵ..ц- З'л
цы“ Фр. Скорины (изд. въ /5,25 мы встрѣчаемъ обычнѣй .Ака
ѳистъ Сладчайшему Господу нашему Іисусу Христу", начинающійся 
воззваніемъ: „К о зл и н ы й  Коекодо н Господи, дДа ноБѣДИтелю...* 
Изъ древнѣйшихъ изданій отмѣтимъ акаѳНеты, напечатанные—въ 
Кіевѣ, въ Лаврѣ Печерской, въ 1в25 г., въ Вильнѣ въ 1628 г; и др...“ 
Стѣсняемые рамками библіографической замѣтки, не говоримъ о дру
гихъ НеТОЧВОСТЯХЪ ИЗДаНІЛ., -  -••>3 , ■ А- ; • Т - • Л
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щепяпковъ-зэкоиоучителей, при объясненіи ими'дѣтям ъ мо
литвъ и пѣснопѣній нашего общественнаго и частнаго богѳ— 
служенія. , с ............. , .. - ■ <: .7

Имѣя въ виду сравнительно высокую цЬну книги и вмѣ
стѣ съ тѣмъ, желая сдѣлать ее возможно болѣе доступною дли ' 
народа, семействъ и школъ, издатель напечаталъ ее въ от
дѣльныхъ выпускахъ, именно слѣдующихъ:

Вып I. Молитвы утреннія, вечернія и на разные случаи', . 
II.. 15 к. . .

Вып. II. Молитвы, относящіяся къ, богослуженію, совер-; 
шаемому въ Церкви. Ц . 20 к.

Вып. Щ . Тропари, кондаки, молитвы и стихи изъ Тріоди 
постной и цвѣтной. Тропари, кондаки и ирмосы на главнѣйшіе 
праздники. Стихиры, тропари, кондаки и ирмосы воскресные 
восьмі гласовъ. Ц . 50 к. ■ л . •;

Вып. IV . Акаоисгъ Преблагословенной Владычицѣ на-: 
шей Богородицѣ и Приснодѣвѣ Маріи. Канонъ молитвенный 
Пресвятой Богородицѣ. Акаоистъ Сладчайшему Господу на
шему Іисусу Христу. Канонъ Алголу Хранителю. Послѣдова
ніе ко св. Причащенію. Молитва по св. Причащеніи. Ц. 40 к,

Вып. V. Пѣснопѣнія изъ панихиды и чина погребенія 
умершихъ. Ц. 10 к.

Книгу и отдѣльные выпуски ся можно выписывать изъ 
склада, находящагося при книжныхъ магазинахъ Т — ва И. II. 
Карбасниковъ. С.-Петербургъ. Гостинный Дворъ, 19. Москва, . 
Моховая д. 21.
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