
Годъ 1-й. ЗО-го августа 1914 г.ВЛАДИМІРСКІЯ
епіршіііш видимости.

№ 35-й.
ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.

Цѣна безъ пересылки. й Цѣна съ пересылкой и доставкой. 
На годъ: въ корешкѣ . 5 р. — к. Й На годъ: въ корешкѣ . 5 р. 50 к.

.
ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Епархіальныя извѣстія.
26-го августа съ дневнымъ трехчасовымъ 

поѣздомъ прибылъ въ г. Владиміръ Высоко
преосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ Вла
димірскій и Суздальскій.



— 284 -

Праздныя мѣста—священническія—с. Новоселкѣ-Кудринѣ, Александ
ровскаго уѣзда; пог. Дмитріевскомъ, что въ Дунницахъ, Александров
скаго уѣзда; с. Глѣбовскомъ, Суздальскаго уѣзда; с. Пьянцинѣ, Юрьев
скаго уѣзда.

Діаконскія—пог. Быстринахъ, Гороховецкаго уѣзда; с. Космо-Даміан- 
скомъ, Юрьевскаго уѣзда; с. Алферьевѣ, Шуйскаго уѣзда; с. Бабаевѣ, 
Владимірскаго уѣзда; с. Ставровѣ, Владимірскаго уѣзда; с. Веркуцѣ, 
Меленковскаго уѣзда.

Псаломщическія—с. Васильевскомъ, Покровскаго уѣзда; с. Дуни- 
ловѣ, Шуйскаго уѣзда, при единовѣр. церкви; при Успенской Новоклад
бищенской гор. Иваново-Вознесенска церкви; с. Турабьевѣ, Юрьевскаго 
уѣзда; при Спасской гор. Шуи церкви.

Въ санѣ діакона: при Князь-Андреевской и Петро-Митрополитской 
гор. Переславля церквахъ; при Успенскомъ женскомъ монастырѣ гор. 
Александрова и при Суздальскомъ Богородице-Рождественскомъ соборѣ.

Діаконъ-псаломщикъ Успенской Новокладбищенской гор. Иваново- 
Вознесенска церкви Гавріилъ Покровскій 18 Августа перемѣщенъ на 
прежнее мѣсто къ Юрьевскому Георгіевскому собору.

Окончившій курсъ дух. училища Сергій Смирновъ 20 Августа 
опредѣленъ и. д. псаломщика въ с. Нагуево, Вязниковскаго уѣзда.

Исп. об. псаломщика единовѣрч. с. Дунилова церкви, Шуйскаго 
уѣзда, Ѳаддей Ерофеевъ 20 Августа уволенъ отъ должности по про
шенію.

Свящ. с. Глѣбовскаго, Суздальскаго уѣзда, Павелъ Харизоменовъ 
принятъ на службу въ Петроградскую епархію и опредѣленъ на свя
щенническую вакансію въ Петро-Павловской Дибунской церкви Петро
градскаго уѣзда.

Студентъ Влад. Дух. Семинаріи Николай Гусевъ 20 Августа опре
дѣленъ во священники въ с. Спасъ-Шелутино, Вязниковскаго уѣзда.

Благочинный 2 Судогодскаго округа прот. Василій Молчановъ 
21 Августа уволенъ отъ должности благочиннаго по прошенію, съ 
опредѣленіемъ исп. обяз. благочиннаго того округа священника с. Карт- 
мазова, Суд. уѣзда, Іоанна Нарбекова.

Діаконъ-псаломщикъ с. Турабьева, Юрьев, уѣзда, Ѳеодоръ Троиц
кій 21 Августа перемѣщенъ въ с. Бородино, Суздальскаго уѣзда.

Псаломщикъ Спасской гор. Шуи церкви Алексій Введенскій 21 
Августа перемѣщенъ къ Воскресенскому гор. Шуи собору.

Бывшій и. д. псаломщика с. Новгородскаго, Влад. уѣзда, Нико
лай Сваинскій 21 Августа допущенъ къ исполненію обяз. псаломщика 
въ с. Туково, Юрьевскаго уѣзда.



ВЛАДИМІРСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВВДОМОСТИ.

30-го августа № 35-й. 1914 года.

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

Слово въ 40-й день по кончинѣ въ Бозѣ почившаго Владимір
скаго Архипастыря, Архіепископа Николая *).

Сегодня, въ 40-й день по кончинѣ въ Бозѣ почившаго Архипасты
ря Владимірскаго Архіепископа Николая, собрались мы, возл. бр., въ 
этомъ соборномъ храмѣ, чтобы, по установленію св. Церкви, совершить 
молитвенное поминовеніе по почившемъ.

Кратковременна была предсмертная болѣзнь святителя, и кончина 
его была совершенно неожиданной. Казалось, до конца дней своихъ 
Владыка обладалъ крѣпостію силъ, и не было признаковъ подозрѣвать 
близость его кончины. Живо припоминается день 1-го іюня—день отъ
ѣзда Владыки изъ Владиміра въ Петроградъ для участія въ занятіяхъ 
высшаго священноначалія русской Церкви.

Стоялъ Архипастырь на перронѣ мѣстнаго вокзала бодрый, жиз
нерадостный. На лицѣ его сіяла добрая, свѣтлая улыбка. Милостиво и 
ласково, какъ всегда, Архипастырь бесѣдовалъ съ провожавшими его 
лицами, отдавалъ послѣднія распоряженія... Тронулся поѣздъ. На при
вѣтствія и благопожеланія присутствовавшихъ Владыка изъ окна ва
гона отвѣчалъ глубокимъ поклономъ и всѣхъ благословлялъ. Загудѣлъ 
колокольный звонъ во всѣхъ городскихъ церквахъ: паства Владимір
ская прощалась и разставалась со своимъ дорогимъ, глубокочтимымъ 
Архипастыремъ. Но кто бы могъ подумать въ эти трогательныя мину
ты, что это прощаніе было „послѣднее", что паства Владимірская не 
увидитъ его болѣе и, въ лицѣ присутствовавшихъ, принимала отъ не
го благословеніе въ послѣдній разъ! Едва ли и самъ отъѣзжавшій Вла-

") Пропавесепо 21 августа на литургіи во Владимірскомъ Каѳвдральн. Усііев- 
скомъ соборѣ.
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дыка предчувствовалъ, что уже не возвратится болѣе къ своей паствѣ!. 
Оказалось, что Архипастырь, отправляясь изъ Владиміра, начиналъ уже 
путь къ мѣсту своего вѣчнаго упокоенія.

Какъ громомъ поразила всѣхъ насъ неожиданная вѣсть о кончи
нѣ нашего возлюбленнаго Архипастыря и повергла въ глубокую пе
чаль. И только теперь по истеченіи 40 дней, когда острота скорби 
ослабѣла и въ душахъ нашихъ водворилось достаточное душевное успо
коеніе, мы можемъ отдать себѣ ясный отчетъ въ томъ, какую тяже
лую утрату понесла Владимірская паства въ лицѣ почившаго святи
теля Божія.

Восемь лѣтъ управлялъ почившій Архипастырь Владимірской па
ствой, и успѣлъ за это время сдѣлать для нея весьма много добраго 
и полезнаго своимъ личнымъ неутомимымъ трудомъ, высбкопросвѣ- 
щепнымъ руководствомъ и опытнымъ распоряженіемъ. О, почившій 
Владыка любилъ трудиться на пользу св. Церкви, во славу Божію. Онъ 
оставилъ намъ живой примѣръ трудолюбія, которое не знаетъ устало
сти, которое выражается въ тщательномъ и всестороннемъ изученіи 
вопросовъ и дѣлъ, подлежащихъ начальственному рѣшенію и направ
ленію. Какую бы сторону епархіальной жизни и управленія мы ни взя
ли,—духовно-нравственное ли состояніе паствы Владимірской, бытъ и 
матеріальное положеніе духовенства, состояніе духовно-учебныхъ за
веденій епархіи и церковныхъ школъ, умноженіе и благоукрашеніе хра
мовъ Божіихъ,—во всемъ мы видимъ благіе плоды архипастырскаго 
попеченія и неустанной заботливости почившаго Владыки. Не будемъ 
въ подробности перечислять нынѣ эти плоды: это сдѣлаютъ историки 
и біографы, которые несомнѣнно отведутъ почившему святителю весь
ма высокое и почетное мѣсто въ ряду почившихъ іерарховъ и дѣяте
лей Владимірской епархіи.

Съ трудолюбіемъ неразрывно связано было въ почившемъ Архи
пастырѣ глубокое молитвенное настроеніе. Молитва усердная, пламен
ная, неудержимо влекущая духъ человѣка къ Богу, къ горнему міру, 
была дыханіемъ души почившаго, стихіей, непрестанно окружавшей его 
внутреннее существо, подобно тому, какъ воздухъ всюду окружаетъ 
человѣка и составляетъ необходимую стихію его жизни. Мы всѣ хорошо 
знаемъ, съ какимъ благоговѣніемъ и священнымъ трепетомъ совершалъ 
Архипастырь богослуженіе въ храмахъ Божіихъ. Священно-служеніе его 
было весьма проникновеннымъ, исполнено глубокой религіозной сосре
доточенности, - и сила молитвеннаго одушевленія святителя невольно 
передавалась молящимся. -Архипастырь любилъ лично присутствовать 
тамъ, гдѣ съ особливою выразительностью открывается духовная кра
сота и велйчіе православія, высокій порывъ религіознаго восторга, тор
жество вѣры, подъемъ народнаго молитвеннаго подвига. Святитель Бо
жій самъ возглавлялъ крестные ходы, сопровождая ихъ нерѣдко и при 
возвращеніи ихъ отъ приходскаго или монастырскаго храма къ собор
ному, по окончаніи богослуженія; въ религіозномъ подвигѣ онъ не 
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зналъ усталости. Православный храмъ есть „училище благочестія", 
домъ молитвы, устрояемый на народныя лепты, пріятная Богу жертва 
вѣрующихъ и богопреданныхъ душъ. Освященіе новосозданнаго храма 
есть священнодѣйствіе, исполненное необыкновенной духовной красо
ты, радостное и свѣтлое торжество церкви, свидѣтельствующее о жи
зненности вѣры среди массъ народныхъ, иждивеніемъ и усердіемъ ко
торыхъ созидаются храмы Божіи. Почившій святитель любилъ самъ 
освящать храмы Божіи, усугубляя благолѣпіе сего священнодѣйствія 
собственнымъ присутствіемъ.

Съ церковнаго амвона раздавалось и проповѣдническое слово Ар
хипастыря,—вдохновенное, пламенное, поучительное. По всему было 
видно, что это слово непосредственнымъ было выраженіемъ его лич
наго духовнаго созерцанія и молитвеннаго настроенія, тѣхъ мыслей, 
чувствъ и религіозныхъ движеній, которыя онъ самъ переживалъ, со
вершая священнослуженіе и проникаясь содержаніемъ празднуемыхъ 
или вспоминаемыхъ церковью событій.

Душа Архипастыря преисполнена была христіанскою любовью къ 
ближнимъ. Да, въ лицѣ почившаго Владыки мы лишились Архипасты- 
ря-отца, съ нѣжною заботливостью подвизавшагося о спасеніи духов
ныхъ чадъ своихъ. Широкое, любвеобильное сердце его обнимало всѣхъ 
насъ; свою помощь, содѣйствіе совѣтомъ или распоряженіемъ онъ ста
рался въ возможныхъ предѣлахъ оказать каждому просящему. Испол
ненный внутренняго мира, онъ всюду вносилъ миръ, единодушіе; бе
сѣдовалъ ласково, непринужденно. Ссоръ и распрей не терпѣла любве
обильная дута почившаго: враждующихъ онъ направлялъ къ хри
стіанскому примиренію. Въ примѣненіи начальственнаго прещенія, свя
титель растворялъ правду съ милостью и снисхожденіемъ.

Христіанская любовь архипастыря открывалась въ щедрой и ши
рокой благотворительности: была она и явная, а еще болѣе тайная. До
вольно сказать, что послѣ почившаго никакихъ денежныхъ средствъ, 
даже на его погребеніе, не осталось: все при жизни еще было роздано 
бѣднымъ и нуждающимся. И много, много такихъ бѣдняковъ, облаго
дѣтельствованныхъ почившимъ Владыкой, будутъ возносить теплую 
молитву объ упокоеніи души его.

Необыкновенная простота, кротость и смиреніе дополняютъ кра
соту нравственнаго образа почившаго свитителя. Можно было нерѣдко 
встрѣчать смиреннаго Архипастыря шествующимъ въ самомъ скром
номъ одѣяніи по стогнамъ нашего града и благожелательно препода
ющимъ архипастырское благословеніе. Не любилъ онъ, чтобы ему слу
жили, и всемѣрно заботился о томъ, чтобы не быть кому нибудь въ 
тягость. Даже предъ кончиною своею, при тяжкой болѣзни, онъ ста
рался не причинять лишняго безпокойства тѣмъ немногимъ лицамъ, 
которыя окружали его нѣжнымъ попеченіемъ и уходомъ,

Неусыпный, заботливый и любвеобильный стражъ своего словес
наго стада, почившій святитель зорко слѣдилъ за тѣмъ, чтобы паства 
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его воспитывалась на твердыхъ началахъ православной вѣры, въ духѣ 
священныхъ преданій родной старины. Развитіе миссіонерскаго и ре
лигіозно-просвѣтительнаго дѣла въ епархіи, съ цѣлью противодѣйствія 
распространенію расколо-сектантства, составляло предметъ постоянныхъ 
заботъ святителя. Не мало огорченій перенесъ онъ въ борьбѣ съ раз
дорниками и хулителями св. Церкви, неусыпно ограждая паству свою 
отъ ихъ вреднаго вліянія. Дорога для насъ, возлюб. брат., память не
забвеннаго нашего почившаго Архипастыря. Вѣруемъ, что онъ и по— 
нынѣ въ горнемъ мірѣ преисполйенъ любви къ земной паствѣ своей 
и молится о насъ.

Сохраняя въ сердцѣ своемъ священные завѣты, оставляемые до
брой христіанской жизнію святителя, не забудемъ и мы, бр., въ чув
ствѣ сыновней признательности за любовь его къ. намъ, возносить не
престанную молитву ко Господу о блаженномъ и вѣчномъ упокоеніи 
души его со святыми, „въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣстѣ 
покойнѣ, отнюдуже отбѣже болѣзнь, печаль и воздыханіе’'. Аминь.

Ректоръ семинаріи, протоіерей ГІ. Борисовскій.

Поученіе пастыря прихожанамъ во время войны.
Православные братія! Сегодня за службой мы молились Господу 

Богу и просили Его, дабы Онъ подалъ нашему воинству помощь и си
лы одолѣть врага. И вѣримъ мы, что Милосердый Господь услышитъ 
нашу молитву и поможетъ намъ, ибо дѣло наше правое, а Господь 
всегда на сторонѣ правыхъ и справедливыхъ. Съ Его всесильною по
мощью наша Русь всегда побѣждала своихъ враговъ, даже и тогда, 
когда у нихъ было больше войска и оружія, нежели у насъ.

Когда-то приходили къ намъ дикіе и жестокіе монголы: они ра
зоряли наши города и селенія, уводили въ рабство людей, облагали 
русскій народъ тяжелой данью. Казалось, конецъ приходилъ народу 
нашему и не было ему спасенія. Но помогъ Милосердый Господь лю
дямъ Своимъ, и, при Его всемогущемъ содѣйствіи, русскіе не только 
свергли съ себя монгольское иго, но и самихъ своихъ поработителей 
покорили своей власти.

Сто лѣтъ тому назадъ приходилъ къ намъ великій завоеватель 
Наполеонъ, и съ нимъ не. одинъ, не два, а двадесять языковъ. Враги 
прошли далеко по нашей землѣ и заняли даже столицу нашу_ Москву.
Но и этого врага сокрушило, съ Божіей помощью, наше воинство; и 
онъ постыдно и съ позоромъ бѣжалъ изъ земли нашей. Такъ будетъ, 
братія, и съ нынѣшними врагами нашими, ибо они надѣются на свою 
силу и могущество, а мы уповаемъ на всемогущую помощь Господа.

Знайте-же это, православные люди, и не падайте духомъ, не под
давайтесь страху малодушному, не впадайте въ уныніе;—старайтесь-же 
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и заботьтесь о томъ, чтобы сдѣлаться достойными святой помощи и 
святого содѣйствія Божія.

Что-же должно намъ соблюдать, и какъ должно поступать, дабы 
Праведный Господь оказывалъ намъ Свою милость?

Для сего, братія, должно намъ непрестанно памятовать о Богѣ, и 
о Его святомъ законѣ, жить по правдѣ и по совѣсти, творить добро 
и избѣгать зла и беззаконія.

Въ святомъ Божіемъ Писаніи повѣствуется: когда народъ Израиль
скій помнилъ о Богѣ и соблюдалъ Его святой законъ, Господь по
могалъ Своему народу одолѣвать враговъ и посылалъ ему хорошую и 
благополучную жизнь. Когда-же люди забывали о Богѣ, начинали грѣ
шить и творить всякія беззаконія; тогда и Господь гнѣвался на людей 
Израилевыхъ и предавалъ ихъ въ руки враговъ. Будемъ же, братія, 
жить такъ, какъ научаетъ насъ святое Писаніе, святой Бож. законъ.

Въ старые годы, когда врагъ нападалъ на Русскую землю и на
чиналась война, русскіе люди налагали на себя постъ, чаще старались 
посѣщать храмы Божіи и творили много милостыни бѣднымъ и обез
доленнымъ.

И видѣлъ Господь усердіе народа русскаго, богомольнаго и бла
гочестиваго, и оказывалъ ему Свою помощь. Такъ, по примѣру нашихъ 
дѣдовъ и прадѣдовъ, должно поступать и намъ.

Наложимъ на себя, братія, воздержаніе въ пищѣ и питьѣ, ибо 
стыдно и позорно предаваться чревоугодію, когда наши братія, наши 
родные и знаемые жертвуютъ своею жизнію на полѣ брани. Хотя въ 
эти дни испытанія Божія забудемъ, братія, о томъ ядѣ гибельномъ, 
которымъ такъ любятъ многіе отравлять себя.

Я разумѣю винопитіе, какому предаются люди. Вмѣсто же этого, 
каждую лишнюю копейку, каждый грошъ трудовой отдадимъ на по
мощь тѣмъ, которые нынѣ за насъ проливаютъ кровь свою. Кто чѣмъ 
можетъ, деньгами, продуктами земли, издѣліями труда своего, послу
жимъ нашимъ братьямъ-войнамъ и ихъ оставшимся семьямъ.

По распоряженію начальства въ нынѣшнее время учреждаются по
печительства объ оказаніи помощи семьямъ запасныхъ, призванныхъ 
на войну. Несите-же, православные люди, сюда ваши жертвы, помогай
те, кто чѣмъ можетъ, чѣмъ кого наградилъ Господь, и тѣмъ самымъ 
облегчимъ участь семей, оставшихся безъ кормильцевъ и поильцевъ.

Своею любовью, своимъ усердіемъ къ участи нашихъ братій, сво
имъ христіанскимъ милосердіемъ мы заслужимъ благоволеніе Божіе, и 
и Онъ—Всемогущій пошлетъ намъ силу и крѣпость на одолѣніе врага 
и супостата.

Спаси, Господи, люди Своя и благослови достояніе Свое, даруй 
побѣду Благовѣрному Царю нашему на сопротивныхъ и сохрани насъ 
силою Креста Своего. Аминь. (Изъ „Волынск Епарх. Вѣд. № 33).
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Историческій смыслъ настоящей войны.
Россія приняла сдѣланный ей вызовъ. Представительница славян

скаго племени, она обнажила мечъ за независимость славянства и за 
свои честь и достоинство. Народъ глубоко историческій, необходимый 
въ семьѣ европейскихъ народовъ, русскіе повели борьбу и за то, что 
обезпечиваетъ Европѣ нормальную жизнь. Рука-объ-руку съ ней по
шли просвѣщеннѣйшія представительницы романскаго и англо-саксон
скаго міровъ. Всѣ они двинулись противъ воинствующаго германизма, 
попирающаго международное право и не желающаго признавать поли
тическое равновѣсіе, столь дорогое для общаго благосостоянія, для 
безпрепятственнаго существованія и дальнѣйшаго развитія европейской, 
а отсюда и общеміровой культуры.

Такая миссія Россіи—не со вчерашняго дня. Она осуществляется 
съ тѣхъ поръ, какъ Россія и славянство помнятъ себя въ исторіи. 
Русско-славянская идея сказалась еще въ походахъ князя Святослава 
въ славянскія земли противъ греческаго императора Цимисхія. Когда 
же христіанскій Крестъ сталъ попираться магометанскимъ полумѣся
цемъ, а среди славянскихъ и православныхъ государствъ осталось са
мостоятельнымъ государствомъ одно Московское, то силою вещей Мо
сковскій Государь явился защитникомъ греко-славянскаго міра и за
коннымъ наслѣдникомъ владѣній Константина Великаго въ сознаніи не 
только его самого и его подданныхъ, но и народовъ православнаго 
Востока и даже тогдашнихъ руководителей западно-европейской поли
тики, правительства папскаго престола.

Утверждая царское вѣнчаніе Ивана Грознаго, Константинопольскій 
патріархъ называлъ его „надеждою и упованіемъ" всѣхъ родовъ хри
стіанскихъ, которыхъ онъ „избавитъ отъ варварской тяготы и горькой 
работы, отъ скверныхъ варваръ, страшныхъ агарянъ". Синайскій ми. 
трополитъ Іеремія говорилъ о первомъ царѣ изъ Дома Романовыхъ 
уже ясно и опредѣленно: „Молимъ Бога и молитъ весь порабощенный 
народъ греческій, чтобы сподобилъ Богъ видѣть на Константинополь
скомъ престолѣ царя царей, великаго государя Михаила Ѳеодоровича". 
А папскому послу Антонію Поссевину поручалось развивать предъ пер
вымъ русскимъ царемъ Иваномъ Грознымъ: „Предки вашего величе
ства счастливо ходили въ Азію и въ Цареградъ, но не удержали за 
собой этихъ странъ. Но предопредѣлено свыше, что восточныя страны 
будутъ вѣчно за вами, ибо святѣйшій апостольскій престолъ имѣетъ 
на то прямыя указанія... Выскажите только вашу волю, и всѣ госуда
ри предоставятъ вамъ начальство въ турецкой войнѣ".

Между тѣмъ у славянства и Россіи оказался на сѣверо-западѣ еще 
болѣе, чѣмъ турки, сильный и опасный врагъ—тевтоны. Свойства это
го врага старался, со всею пламенностью убѣжденія, раскрыть предъ 
московскими людьми католическій каноникъ, хорватъ родомъ, прибыв
шій къ намъ подъ именемъ Юрія Сербянина, извѣстный провозвѣст
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никъ славянской идеи Юрій Крижаничъ. Явившись въ Россію подъ 
впечатлѣніемъ тягостей, испытанныхъ его соотечественниками и сопле
менниками отъ нѣмцевъ, онъ излагалъ *), какой вредъ приносятъ нѣм
цы тѣмъ народамъ, куда приходятъ или бываютъ призваны.

Они—самомнительнѣйшій народъ въ мірѣ, самые гордые презира
тели другихъ народовъ. Наше же славянское племя они ненавидятъ 
непримиримою, вѣчною, демоническою ненавистью, и особенно Русское 
царство. Послѣ того, какъ ими вытѣснены славянскія племена изъ Мо
равіи, Силезіи и Пруссіи или уничтожены тамъ, послѣ захвата господ
ства въ Угріи, Чехіи, Польшѣ и Литвѣ (чрезъ шведскую династію), они 
не могутъ терпѣть того, что остается свободной отъ ихъ прелютаго 
ига Русская держава, которая можетъ послужить надеждой и опорой 
для славянъ. Способы, посредствомъ которыхъ приносятъ они вредъ, 
крайне разнообразны, проникаютъ внутреннюю и внѣшнюю жизнь и 
политику. Какъ ненавистники славянства, нѣмцы всюду сѣютъ въ сла
вянахъ междоусобныя распри, вовлекаютъ въ безполезныя и убыточныя 
войны; какъ заклятые враги Россіи, усиленно стараются ослабить ее. 
Намѣренно всюду прославляя свои достоинства, нерѣдко небывалыя, 
чернятъ всѣхъ насъ, и „чего только не пишутъ они о насъ въ своихъ 
книгахъ, и нельзя довольно высказать, сколь гибеленъ ядъ клеветъ ихъ 
для нашего народа и сего славянскаго царства!' Стараясь проникнуть 
во внутреннее управленіе, на службу и въ торговлю, они работаютъ 
надъ матеріальнымъ и духовнымъ подчиненіемъ себѣ. „Вездѣ на пле
чахъ намъ сидятъ они и ищутъ надъ нами господства. Голодной ихъ 
жадности никогда не наполнить, какъ дыряваго мѣшка. Они хотѣли 
бы высосать кровь изъ жилъ, мозгъ изъ костей нашихъ".

И Крижаничъ обращался къ Алексѣю Михайловичу съ такими 
одушевленными словами: „Тебѣ, пречестной государь, выпалъ жребій 
промышлять обо всемъ народѣ славянскомъ. Ты, какъ отецъ, долженъ 
позаботиться о собраніи разсыпанныхъ чадъ своихъ; ты, царь, одинъ 
данъ намъ отъ Бога, чтобы пособить задунайцамъ, ляхамъ и чехамъ, 
чтобы они познали свое угнетеніе отъ чужихъ, свой позоръ, начали 
помышлять о своемъ просвѣщеніи и сбрасывать съ шеи турецкое и 
нѣмецкое ярмо“.

Разумѣется, борьба съ Турецкою имперіей была еще немыслима; 
далекаго и сильнаго врага отдѣляли въ ту пору не одно только Чер
ное море, но и крымскія степи и кавказскія горы; чтобы придвинуться 
къ нему, Россіи требовалось пережить не одно поколѣніе, и она вы
нуждалась пока поддерживать лишь матеріально и духовно родствен
ные ей народы. Для защиты же отъ германизма надобно было Россіи 
найти свободную дорогу къ Западной Европѣ, самой пробиться къ 
Балтійскому морю и вооружиться европейскимъ знаніемъ.

При сынѣ Алексѣя Михайловича Великомъ Петрѣ Россія входитъ 
въ систему западно-европейскихъ государствъ. Получая особенное зна-

*) Наше историческое наслѣдованіе «Протестантство и протестанты въ Рос
сія», гл. ѴШ, сгр. 769—776.
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ченіе для національно-русскихъ и вообще славянскихъ интересовъ, со
бытіе это было существенно важно и для интересовъ западно-европей
ской жизни. Самостоятельная Россія вступала туда совсѣмъ не для во
енныхъ цѣлей, не для завоеваній и пріобрѣтеній. Какъ прежде, до вре
мени пріобщенія къ общеевропейской системѣ, Русь своею грудью за
щищала Западную Европу отъ азіатскаго напора и возможнаго разо
ренія и тѣмъ облегчала послѣдней болѣе спокойное и быстрое разви
тіе въ ней цивилизаціи, такъ и теперь она шла съ вѣстью о мирѣ, 
объ установляющемъ его европейскомъ равновѣсіи *).

На Западѣ дѣйствовали до тѣхъ поръ двѣ группы европейскаго 
населенія—романская и германская. Правда, западными славянскими 
племенами дѣлались попытки принять участіе въ вырабатывавшейся 
системѣ европейской государственной жизни: однако, усвоивъ латин
ское вѣроисповѣданіе и слабыя своимъ разъединеніемъ, они исполняли 
роль лишь второстепенную, а подчасъ и прямо подчиненную. Нѣкото
рое, но кратковременное исключеніе представляла Польша послѣ ея 
соединенія съ великимъ княжествомъ Литовскимъ Славянское племя 
только въ лицѣ Россіи смогло твердо выступить на историческое по
прище и устойчиво держаться на немъ съ значеніемъ самостоятель
нымъ и равноправнымъ по отношенію къ великимъ западнымъ держа
вамъ. Съ Россіей поднимается и греко-восточное исповѣданіе, которое 
по паденіи Византіи находясь какъ бы въ тѣни, теперь снова занима
етъ подобающее ему мѣсто въ исторіи міровой гражданственности. Въ 
европейской жизни совершился такимъ образомъ громадный перево
ротъ, вызванный вступленіемъ въ нее новаго могущественнаго элемен
та—съ особымъ національнымъ характеромъ, съ особымъ культурнымъ 
и политическимъ типомъ.

Извѣстно, какъ важны троичность и трстейство при столкно
веніяхъ всякаго рода. Соперничествующія между собою племя герман
ское и племя романское могутъ изъ-за гегемоніи и пріобрѣтеній бо
роться, побѣждать и угнетать одно другое, къ ущербу культуры. Отсю
да, для возстановленія равновѣсія между ними, особенно необходимо 
вступленіе третьяго начала, третьяго элемента и притомъ такого, кото
рый ни мало не заинтересованъ въ томъ, что составляетъ сущность 
борьбы между этими частями западно-европейскаго народонаселенія.

Такимъ третьимъ факторомъ въ европейской исторіи и явилась 
Россія, при которомъ только и дѣлается возможнымъ надежное сохра
неніе и наиболѣе нормальное развитіе въ дальнѣйшемъ западно-евро
пейской культуры. При этомъ условіи нѣтъ мѣста одностороннему го
сподству, а напротивъ, открывается широкій просторъ для благород
наго соревнованія на полѣ культурнаго преуспѣянія. Мы не говоримъ 
уже о расширеніи западно-европейскаго кругозора путемъ сличенія и 
критики прежнихъ политическихъ началъ съ новыми, путемъ усвоенія 
себѣ подходящихъ элементовъ нашей жизни (за послѣднее время это

») Наша монографія «Россія и Западная Европа въ ихъ взаимныхъ отноше
ніяхъ». Варшава, 1904.
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всего яснѣе сказывается въ области литературы) и путемъ развитія 
экономическихъ соотношеній и совмѣстной работы съ новыми дѣяте
лями.

Это значеніе Россіи скоро было понято въ Европѣ, какъ показы
ваетъ всегдашнее естественное тяготѣніе къ намъ сторонъ, ослабѣвав
шихъ въ борьбѣ, напримѣръ, въ началѣ XIX вѣка—тяготѣніе къ намъ 
Германіи, а съ конца того же вѣка—тяготѣніе Франціи. Зато сторона, 
забиравшая гегемонію, видѣла въ Россіи помѣху своимъ эгоистическимъ 
планамъ и аппетитамъ, и направлялась противъ нея. Нерасположеніе 
къ ней и опасеніе усиливались и тѣмъ, что относительно третейской 
роли дѣйствительность часто шла въ далекомъ разстояніи отъ идеаль
ныхъ требованій. Вскорѣ послѣ знаменитой эпохи петровскихъ реформъ 
образовавшійся у насъ густой наплывъ нѣмецкихъ людей и тенденцій 
дѣлалъ свое дѣло. Русская политика очутилась въ орбитѣ отношеній 
народностей, государствъ и династій германскихъ и, запутавшись тутъ, 
стала въ концѣ-концовъ, къ ущербу Россіи и нарушенію политическа
го равновѣсія, служить выгодамъ Австріи и Пруссіи, Габсбургамъ и 
Гогенцоллернамъ. Вспомнимъ только службу Петра III Фрид
риху II, жертвы Пруссіи поклявшагося предъ гробомъ того же Фрид
риха Императора Александра I и разгромъ Венгріи для спасенія трона 
Габсбурговъ Николаемъ I. Вмѣстѣ съ тѣмъ наносится ущербъ идеѣ 
наслѣдія Константина Великаго и ослабляется славянская идея. Наша 
дипломатія стала носиться съ маложизненнымъ, архаичнымъ по харак
теру «Греческимъ проектомъ» и легко мирится, что польская народ
ность подѣлена на три масти. На Балканахъ создавались русскою кро
вію и силою самостоятельныя государства, а князей и королей они по
лучали себѣ изъ нѣмецкихъ принцевъ. Подъ австрійскимъ господствомъ 
очутились части даже православныхъ славянскихъ племенъ, и угнетает
ся, калѣчится древняя Червонная Русь. Разрушенъ недавній братскій 
союзъ греко-славянскихъ государствъ, съ большими трудами устроен
ный при русскомъ содѣйствіи, и занесенъ мечъ надъ тѣмъ изъ быв
шихъ его участниковъ, который дружественъ къ намъ, имѣетъ не нѣ
мецкую династію и мужественно залегаетъ германцамъ главную доро
гу къ господству на Балканахъ и проливамъ. Понятно, чего достигнуть 
желаютъ здѣсь тевтоны, успѣвшіе, къ тому же, поставить противъ Рос
сіи свою военную заставу въ прежней столицѣ Константина Великаго, 
гдѣ надъ созданіемъ преградъ намъ много поработала сама западная 
дипломатія и тѣмъ недальновидно подготовила почву для нѣмецкаго 
тамъ преобладанія. \

Привыкшая къ податливости петроградскаго кабинета и отуманен
ная внѣшними своими успѣхами, нѣмецкая сила, въ неудержимомъ 
стремленіи къ быстрому достиженію дальнѣйшихъ захватовъ, сбрасы
ваетъ съ себя издырявившуюся драпировку «традиціонной дружбы» къ 
Россіи и уже самомнительно грозитъ русско-славянскому міру, разсчи
тывая, что онъ не отважится на борьбу съ ней; она не задумывается 
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грозить и благосостоянію и цѣлости Франціи. Притязанія ея на геге
монію грубо направляются и далѣе. На европейскомъ горизонтѣ соз
дается удушье; выросшее же въ Германіи нѣмецкое пруссачество тя
жело, мертвяще давитъ лучшія свойства и самаго германскаго племени.

Въ предвидѣніи надвигавшейся грозы, чуткій къ кореннымъ инте
ресамъ своего народа, Императоръ Александръ III заблаговременно про
тянулъ дружественную руку республиканской Франціи, отъ которой 
такъ старались отталкивать русское правительство нѣмцы, а при его 
Державномъ Сынѣ совершился съ ней и крѣпкій союзъ, усиленный 
дружественнымъ соглашеніемъ съ Англіей,

Надменно брошенный намъ Австро-Германіей воинскій вызовъ не 
застигъ насъ врасплохъ; напротивъ, неожиданно для нея онъ поставалъ 
во всей широтѣ вопросы о нѣмецкой гегемоніи, о славянствѣ, о свя
тости международнаго права.

Эгоистично-воинствующему пангерманизму предъявленъ должный 
расчетъ, и не одною Россіею, но прежде всего ею и прежде всего во 
имя обороняемаго ею славянства.

Часъ пробилъ. И тотъ изъ славянскихъ народовъ, кто не пой
метъ его зова, готовитъ себѣ въ исторіи участь Каина. Это должны 
сознать славяне. За свою независимость и благосостояніе честный и 
единственный имъ путь—быть вмѣстѣ съ Россіей и ея благородными 
союзниками.

Борьба поднялась роковая.

Вѣрная своей исторической миссіи, Россія и нынѣ не ищетъ прі
обрѣтеній въ этнографически-германской землѣ, ни гибели нѣмецкаго 
племени: но она, вмѣстѣ со своими союзниками и пособниками, должна 
рѣшительно обезвредить это племя, и, введя его въ надлежащія гра
ницы, прочно уставить быть славянства и дать торжество международ
ной правдѣ и справедливости.

Профес. Дм. Цвѣтаевъ.

Епархіальная хроника
— 21-го августа, въ 40-й день по кончинѣ Высокопреосвященнаго 

Николая, совершено было поминовеніе почившаго Архипастыря. Нака
нунѣ въ Крестовой церкви совершено было заупокойное всенощное 
бдѣніе Преосвященнымъ Митрофаномъ, въ сослуженіи братіи монасты
ря. 21-го числа заупокойную литургію совершилъ въ Каѳедральномъ 
соборѣ Преосвященный Евгеній, въ сослуженіи соборнаго духовенства 
и преподавателя Владимірской духовной семинаріи іеромонаха Аѳана
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сія. По л ігургіи совершена была панихида, въ служеніи которой при
няли участіе—Преосвященный Митрофанъ и градское духовенство. За 
литургіей слово, посвященное памяти почившаго Архипастыря, сказалъ 
о. Ректоръ семинаріи прот. П. П. Борисовскій.

— Съ 19-го по 24-е августа въ гор. Владимірѣ состоялся Епархі
альный съѣздъ духовенства. Предсѣдателемъ Съѣзда былъ избранъ 
священникъ Ковровской Ѳеодоровской церкви Н. А. Преображенскій.

— 21-го августа въ домѣ родныхъ въ Гродненской губерніи скон
чался послѣ непродолжительной болѣзни преподаватель Владимірской 
духовной семинаріи П. I. Пискановскій.

— Начальствующіе и учащіе Владимірской духовной семинаріи въ 
одномъ изъ послѣднихъ педагогическихъ собраній постановили отчи
слять во все время настоящей войны 2% получаемаго содержанія на 
содержаніе больныхъ и раненыхъ воиновъ. За августъ уже произведе
но соотвѣтствующее отчисленіе изъ жалованья, выданнаго за этотъ 
мѣсяцъ.

Настоятельница Успенскаго женскаго въ гор. Александровѣ мона
стыря игуменія Евфрасія.

(Некрологъ).

13-го октября 1913 года послѣ непродолжительной, но тяжкой бо
лѣзни скончалась настоятельница Успенскаго женскаго гор. Александ
рова монастыря игуменія Евфрасія.

Игуменія Евфрасія, до постриженія въ монашество Евдокія Яков
левна Лихарева, родилась 7-го февраля 1836 года. Отецъ ея, Іаковъ 
Лихаревъ, священствовалъ въ селѣ Покровѣ, Александровскаго 
уѣзда, Владимірской губ. Возымѣвъ желаніе посвятить себя на 
служеніе Богу. Евдокія Яковлевна, будучи 23 лѣтъ отъ роду, вступи
ла въ 1859 году 19 октября въ число сестеръ Александровскаго Успен
скаго женскаго монастыря и съ того времени до самой смерти жила 
въ Успенской обители. До постриженія въ монашество она исполняла 
послушаніе „свѣшницы".

26 февраля 1862 года Евдокія Яковлевна поступила въ число по
слушницъ, а 13 мая 1875 года, на сороковомъ году отъ рожденія, удо
стоилась постриженія въ монашество съ нареченіемъ имени Евфрасія. 
Послѣ постриженія въ монашество монахиня Евфрасія была поставле
на „старшей церковницей" Троицкаго и Покровскаго соборовъ. Горячо 
любя храмы Божіи, монахиня Евфрасія съ неослабнымъ усердіемъ забо
тилась о благоукрашеніи и чистотѣ ввѣренныхъ ея попеченію соборовъ. 
Состоя въ должности старшей церковницы, монахиня Евфрасія соору
дила массивный, посеребренный металлическій ковчегъ для частицъ мо
щей св. угодниковъ. 1 февраля 1883 іода монахиня Евфрасія была на-
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знамена казначеей монастыря, а чрезъ два съ половиной мѣсяца, 18 
мая того же года—Настоятельницей Успенскаго женскаго монастыря. 
12 іюня 1883 года состоялось посвященіе ея въ санъ игуменіи.

30 лѣтъ игуменія Евфрасія управляла Успенской обителью. За 
этотъ обширный періодъ времени она много и плодотворно потруди
лась въ дѣлѣ благоустроенія и благоукрашенія св. обители. Такъ въ 
1887—89 годахъ ею былъ благоустроенъ главный монастырскій храмъ 
—Троицкій соборъ. При реставраціи собора на нижней части стѣнъ 
собора открытъ орнаментъ фресковаго письма, а на среднихъ столбахъ 
священныя изображенія такого же письма. Въ 1892 году капитально 
отремонтированъ Покровскій соборъ. Въ 1898 году въ этомъ соборѣ 
устроено духовое отопленіе. Въ 1895 году отремонтированъ Успенскій 
соборъ и въ немъ сдѣлано духовое отопленіе. Въ 1889 году при стан
ціи Александровъ игуменіей Евфрасіей построена каменная часовня въ 
видѣ маленькаго храма. Въ 1904 году съ разрѣшенія Епархіальнаго На
чальства часовня была разобрана и на ея мѣстѣ игуменія Евфрасія по
строила величественный храмъ во имя Преподобнаго Серафима Саров
скаго Чудотворца. Построеніе и благоукрашеніе новаго храма стоило 
около 40,000 рублей.

Въ 1890 годуіигуменія Евфрасія надстроила 2-й этажъ на одноэтаж
ной части большого монастырскаго корпуса. Въ новомъ этажѣ, длиною 
96 аршинъ и шириною 17 аршинъ, было устроено 23 келліи съ двумя 
общими кухнями.

Въ 1891 году стараніемъ игуменіи Евфрасіи при монастырѣ откры
та одноклассная женская церковно-приходская школа въ нарочито по
строенномъ домѣ 38X17 аршинъ. Въ 1901 году при церковно-приход
ской школѣ открытъ спеціальный рукодѣльный классъ. Съ самаго от
крытія школы до своей смерти игуменія Евфрасія состояла завѣдую- 
щей школы и съ горячей любовью заботилась о ней.

Въ 1894 году противъ выѣздныхъ монастырскихъ воротъ, на Боль
шой Московской улицѣ, былъ построенъ страннопріимный домъ съ го
стинницей для пріѣзжающихъ. Въ 1904 году въ страннопріимномъ до
мѣ данъ былъ пріютъ раненымъ воинамъ, пострадавшимъ во время 
Японской войны.

Содержаніе въ образцовомъ порядкѣ большой обители съ 7 хра
мами и другими большими монастырскими зданіями, а равно и попе
ченіе о сестрахъ св. обители доставляло почившей матушкѣ игуменіи 
много заботъ и хлопотъ и требовало постояннаго напряженія душев
ныхъ силъ.

Нуждъ въ обители всегда было много, а средствъ для удовлетво
ренія ихъ было очень часто мало. Но почившая матушка игуменія не 
падала духомъ и старалась изыскать нужныя средства для монастыря. 
Матушка искренне надѣялась, что Самъ Господь поможетъ ей въ дѣ
лѣ благоустроенія монастыря. И надежда ея на Бога всегда оправды
валась. Неожиданно являлись благотворители, которые и помогали ма
тушкѣ своими средствами.
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Игуменія Евфрасія, какъ любвеобильная и многопопечительная 
мать, пеклась о душевномъ спасеніи ввѣренныхъ ея руководству се
стеръ обители и по мѣрѣ монастырскихъ средствъ старалась достав
лять имъ необходимыя жизненныя удобства и удовлетворять ихъ на
сущныя нужды. Будучи глубоко вѣрующей, почившая, какъ мать, мо
лилась о спасеніи ввѣренныхъ ея попеченію сестеръ. Она входила въ 
частную жизнь сестеръ и близко къ сердцу принимала ихъ горе и ра
дости. Матушка игуменія была всѣмъ для всѣхъ: сострадала стражду
щимъ, давала добрый совѣтъ въ затруднительныхъ обстоятельствахъ 
жизни. Когда же долгъ попеченія о спасеніи сестеръ требовалъ вразум
ленія, она умѣла это сдѣлать деликатно, сердечно и съ большой осмо
трительностью. Предъ тѣмъ какъ сдѣлать замѣчаніе, она невольно дѣ
лала скорбный вздохъ, и этотъ вздохъ свидѣтельствовалъ о томъ, какъ 
она любитъ сестеръ, какъ она жалѣетъ ихъ.

Такою же искренностью и любовью были проникнуты отношенія 
почившей игуменіи и къ монастырскому духовенству и его семьямъ. 
Какъ ободряюще дѣйствовало ея доброе, ласковое, назидательное сло
во! Чувствовалось, что она отъ всего сердца сочувствовала духовен
ству и членамъ его семействъ при различныхъ обстоятельствахъ ихъ 
жизни. Но игуменія не на словахъ только сочувствовала, а спѣшила 
оказать и необходимую помощь. А съ какой отзывчивостью она отно
силась къ осиротѣвшимъ семействамъ священно-церковнослужителей 
монастыря! Какое дѣятельное участіе она принимала въ устройствѣ дѣ
тей монастырскаго духовенства!

Съ какимъ уваженіемъ и любовью всегда относились къ почившей 
матушкѣ игуменіи Евфрасіи сестры и монастырское духовенство, это 
въ особенности выразилось въ скромномъ торжествѣ поднесенія игу
меніи Евфрасіи св. иконы и подарковъ по случаю исполнившагося въ 
1908 году двадцатипятилѣтняго юбилея ея игуменства въ Александров
скомъ Успенскомъ женскомъ монастырѣ. Но это торжество послужило 
къ проявленію и высокихъ душевныхъ качествъ почившей матушки, 
ея смиренія и скромности.

Юбилейное торжество состоялось помимо ея желанія. Желая избѣ
жать празднованія юбилея, почившая матушка на юбилейный день уѣха
ла въ Свято-Троицкую лавру и знаменательный день въ своей жизни 
провела въ молитвѣ предъ мощами Преподобнаго Сергія, благодаря 
Господа за его милости. Юбилейное торжество состоялось уже послѣ 
ея возвращенія изъ лавры въ ближайшій воскресный день.

За свои высокія душевныя качества и за плодотворную дѣятель
ность почившая игуменія Евфрасія пользовалась всеобщимъ уваженіемъ 
и любовью. Епархіальное начальство также цѣнило ея благопопечитель- 
ность о св. обители и представляло ее къ наградамъ. За свое тридца
тилѣтнее управленіе Успенской обителью игуменія Евфрасія удосто
илась получить слѣдующіе знаки отличія: 1. Въ 1886 году ей препо
дано благословеніе Высокопреосвященнѣйшаго Ѳеогноста, Архіеписко
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па Владимірскаго и Суздальскаго, за благоустройство святой обители. 
2. Въ 1887 году преподано ей благословеніе и выражена благодарность 
отъ Высокопреосвященнѣйшаго Ѳеогноста за найденный Его Высоко
преосвященствомъ добрый порядокъ въ монастырѣ при личномъ по
сѣщеніи монастыря Его Высокопреосвященствомъ. 3. Въ 1888 году 11 
мая игуменія Евфрасія награждена золотымъ наперснымъ крестомъ, 
выдаваемымъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода за отлично 
усердное при честномъ поведеніи прохожденіе должностей. 4. Въ 1898 
году преподано ей благословеніе Святѣйшаго Синода съ грамотою за 
особые труды по управленію св. обителью. 5. Въ 1899 году игуменія 
Евфрасія получила благословеніе Святѣйшаго Синода съ грамотою за 
пожертвованіе на благоукрашеніе Покровскаго собора. 6. 10 мая 1900 
года награждена золотымъ наперснымъ крестомъ безъ украшеній изъ 
Кабинета Его Императорскаго Величества. 7. 14 мая 1905 года награж
дена золотымъ наперснымъ крестомъ съ украшеніями изъ Кабинета 
Его Императорскаго Величества.

Въ 1897 году, 4 марта игуменіи Евфрасіи выпало счастье встрѣ
чать въ св. обители Его Императорское Высочество, Великаго Князя 
Сергія Александровича. 16 марта того же года Его Императорское Вы
сочество, Великій Князь Сергій Александровичъ изволилъ пожаловать 
игуменіи Евфрасіи свой портретъ большого размѣра съ собственноруч
ной на портретѣ надписью. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ того же года, на Па
схальной седмицѣ, игуменія Евфрасія была осчастливена новымъ зна
комъ вниманія со стороны Великаго Князя. Великій Князь изволилъ 
прислать ей большое фарфоровое яйцо съ живописнымъ изображеніемъ 
Успенія Божіей Матери и поздравительное письмо съ праздникомъ 
Свѣтлаго Христова Воскресенья.

Матушка игуменія въ послѣдній разъ молилась въ храмѣ 1 октя
бря 1913 года, въ праздникъ Покрова Пресвятой Богородицы. Послѣ 
литургіи она почувствовала себя не хорошо, однако перемогалась и съ 
радушіемъ принимала въ своихъ келліяхъ посѣтителей, пришедшихъ 
поздравить ее съ праздникомъ. Проводивши гостей, матушка почув
ствовала себя совсѣмъ плохо и слегла въ постель. Приглашенный врачъ 
нашелъ воспаленіе легкихъ. Во время своей непродолжительной болѣз
ни игуменія неоднократно пріобщалась. 13 октября послѣ поздней ли
тургіи она сподобилась пособороваться. Трогательно совершено было 
надъ ней это Св. Таинство. Матушку игуменію въ полномъ монаше
скомъ одѣяніи вынесли въ креслѣ въ гостинную. Она со всѣми была 
привѣтлива. Къ соборованію собралось все монастырское духовенство 
и сестры св. обители. Всѣ покои игуменіи были заполнены до тѣсно
ты. Въ полномъ сознаніи и глубокомъ молитвенномъ Шіетроеніи матуш
ка игуменія приняла Святое Таинство. Она ясно и отчетливо по окон
чаніи Таинства испросила у всѣхъ прощенія. Потомъ она пожелала 
проститься со всѣми въ отдѣльности. Трогательно было это послѣднее 
прощаніе! Комнаты наполнились плачемъ. Но матушка бодрилась и на
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ходила еще въ себѣ силы утѣшать плачущихъ. Однако продолжитель
ная служба и прощанье значительно утомили болящую и ее перенесли 
на постель. Стало замѣтно приближеніе смерти. Духовникъ матушки 
священникъ монастыря Іоаннъ Введенскій оставался въ келліи матуш
ки игуменіи до самой ея кончины. При послѣднемъ издыханіи ея о. 
Іоаннъ прочиталъ отходную и матушка тихо скончалась въ четвертомъ 
часу дня 13 октября. Рѣдкіе удары монастырскаго колокола разнесли 
по городу печальную вѣсть о ея кончинѣ. Начались паннихиды. За эти
ми паннихидами перебывали многіе граждане гор. Александрова.

Наканунѣ отпѣванія при многочисленномъ стеченіи народа со
стоялся выносъ тѣла почившей игуменіи въ монастырскій Покровскій 
соборъ. Предъ выносомъ, на паннихидѣ, трогательную рѣчь сказала учи
тельница монастырской школы А. А. Крылевская. Здѣсь же духовникъ 
матушки игуменіи, свящ. Іоаннъ Введенскій прочиталъ написанное по
чившей матушкой игуменіей завѣщаніе. Въ этомъ завѣщаніи матушка 
свидѣтельствуетъ, какъ она любила сестеръ и какъ пеклась объ ихъ 
спасеніи, и проситъ у всѣхъ прощенія и молитвъ. Невозможно было 
безъ слезъ слушать это загробное прощаніе почившей съ обителью и 
сестры плакали навзрыдъ. Послѣ выноса было совершено сонмомъ свя
щеннослужителей, во главѣ съ настоятелемъ Переславскаго Данилова 
монастыря, архимандритомъ Серафимомъ, заупокойное всенощное бдѣ
ніе, во время котораго надгробное слово, посвященное памяти почив
шей, произнесъ монастырскій священникъ Сергій Виноградовъ.

Во время отпѣванія усопшую игуменію почтили теплыми, задушев
ными рѣчами: соборный протоіерей о. Николай Флоринскій, духовникъ 
почившей, старшій священникъ монастыря Іоаннъ Введенскій, родствен
никъ почившей священникъ Старой Слободы Василій Семеновскій и 
уставщица монастыря, монахиня Тавиѳа. Предъ послѣднимъ цѣлованіемъ 
снова было прочитано завѣщаніе почившей матушки игуменіи Евфра- 
сіи. Во все время отпѣванія своды храма оглашались горькимъ пла
чемъ сестеръ.

Такъ трогательно Успенская обитель проводила въ загробный міръ 
свою любимую и попечительную настоятельницу.

Отошла въ горній міръ игуменія Евфрасія, но память о ней на 
многіе годы сохранится въ святой Успенской обители. Созданный ею 
Серафимовскій храмъ, благоукрашенные монастырскіе храмы и благо
устроенныя другія монастырскія строенія надолго будутъ служить па
мятникомъ для грядущихъ поколѣній о благопопечительной настоятель
ницѣ, игуменіи Евфрасіи.
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СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ.
(По газетнымъ свѣдѣніямъ съ і<) по зу августа).

На сѣверо-западной русской границѣ. Наступленіе нашихъ войскъ 
въ Восточной Пруссіи на время было задержано неудачей, постигшей вой
ска генерала Самсонова въ районѣ Сольдау—Алленштейнъ. Въ этомъ 
районѣ нѣмцамъ удалось собрать большія силы, стянувши войска, дѣй
ствовавшія въ лѣвобережной Польшѣ, а также двинувши гарнизоны крѣпо
стей Торна и Грауденца съ тяжелой артиллеріей. Кромѣ того, есть дан
ныя, что сюда нѣмцами былъ переброшенъ одинъ или два корпуса съ фран
цузско-бельгійскаго театра, Въ результатѣ превосходныя силы противника 
обрушились на наши войска количествомъ около двухъ корпусовъ и под
вергли ихъ самому сильному обстрѣлу артиллеріи, причинившему намъ 
большія потери. Погибли генералы Самсоновъ, Мартонъ, Пестичъ. Сообщая 
объ этомъ „прискорбномъ событіи", Верховный Главнокомандующій гово
ритъ, что для парированія его принимаются съ полной энергіей и настой
чивостью всѣ необходимыя мѣры. По частнымъ свѣдѣніямъ, на помощь 
потерпѣвшимъ пораженіе нашимъ отрядамъ двинуты съ сѣвера войска гене
рала Ренненкампфа, уже начавшаго было осаду Кенигсберга. Объединен
ныя подъ общимъ командованіемъ Ренненкампфа наши войска—по этимъ 
свѣдѣніямъ—перешли въ наступленіе. Алленштейнъ, взятый нами раньше 
(войсками ген. Самсонова), пока находится въ рукахъ нѣмцевъ.

По юго-западной русской границѣ. Главныя свои силы австрійцы 
сосредоточили противъ насъ въ предѣлахъ Холмской и Люблинской гу
берніи (не менѣе 5 корпуеові, т. е. около 300 тысячъ, въ частности 1,2, 
6 и 10 корпуса) и вели наступленіе въ направленіи къ Брестъ-Литовску. 
Противъ этой австрійской арміи (первой и главной) дѣйствія нашихъ 
войскъ большею частью ограничивались обороною, иногда приводившей 
однако къ крупнымъ пораженіямъ противника. Такъ подъ Лаптевымъ 
(Томашевск. у. Холмской губ.) 15 августа была окружена и разбита 15 
венгерская дивизія (изъ 6-го корпуса). Убиты начальникъ дивизіи, коман
диръ бригады и начальникъ штаба. Взято въ плѣнъ 100 офицеровъ, 4000 
солдатъ и 600 раненыхъ. Захвачено знамя одного полка и 20 орудій. 19-го 
августа были разгромлены непріятельскія колонны, пытавшіяся прорвать 
нашъ центръ въ направленіяхъ между Люблинымъ и Холмомъ,—захвачено 
было знамя, 8 пулеметовъ, болѣе тысячи плѣнныхъ.—Въ то время какъ 
здѣсь (въ предѣлахъ Холмской и Люблинской губерніи) дѣйствія нашихъ 
войскъ нашли преимущественно оборонительный характеръ, натискъ на
шихъ военныхъ силъ былъ устремленъ на вторую австрійскую армію, кото
рая составляла прикрытіе для главныхъ операцій противника и стояла 
заслономъ къ востоку отъ Львова. Въ составъ второй австрійской арміи 
вошли корпуса—3, 11, 12 и 5 кавалерійскихъ дивизій. Когда наши вой
ска перешли границу 7 августа, сосредоточеніе австрійскихъ армій еще 
не закончилось, въ виду чего вторая австрійская армія была усилена еще 
изъ резервовъ частями 7,13 и 14-го корпусовъ и составлена было въ общемъ 
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изъ 12 пѣхотныхъ дивизій (около 240 тысячъ). При большой численности 
вторая австрійская армія располагала хорошими оборонительными средства
ми, какъ искуственными, такъ и естественными укрѣпленіями (пересѣчен
ная мѣстность, многочисленныя рѣчки—притоки Днѣстра). Съ 13 августа 
въ Галиціи происходили упорные и жаркіе бои. Послѣ сраженія на Золо
той Липѣ, особенно упорнымъ оказался бой за обладаніе рѣкой Гнилой 
Липой. По сообщенію штаба Верховнаго Главнокомандующаго, не смотря 
на то, что противникъ здѣсь занималъ чрезвычайно сильную по природѣ 
позицію, къ тому же сильно укрѣпленную, которую, по словамъ плѣнныхъ 
офицеровъ сами австрійцы считали неприступной, позиція эта была взята 
нашими доблестными войсками. Австрійцы здѣсь потеряли около 20 ты
сячъ убитыми и ранеными. Попытки противника въ этимъ мѣстѣ удержать 
наше наступленіе аттакой со стороны Галича потерпѣли неудачу. На
шими войсками было отбито 32 орудія, одно знамя и захвачено много 
плѣнныхъ. На полѣ сраженія осталось 4800 непріятельскихъ труповъ. 
18 и 19-го августа армія генерала Рузскаго вела генеральный бой подъ 
Львовымъ и разбила непріятеля на голову. Отступленіе австрійской арміи 
обратилось въ бѣгство. Вь наши руки попало около 200 орудій, обозы и 
масса плѣнныхъ, число которыхъ еще не приведено въ извѣстность, но 
выражается въ десяткахъ тысячъ. 20 августа въ 12 часовъ дня армія 
генерала Рузскаго овладѣла передовыми сильно укрѣпленными позиціями 
Львова, вынесненными на 15—20 верстъ къ востоку отъ города, а 21-го 
въ 11 часовъ дня овладѣла самымъ Львовымъ, столицей Галиціи. Того же 
числа арміей генерала Брусилова былъ взятъ городъ Галичъ,первое укрѣ
пленіе по ту сторону Днѣстра, открывающее намъ дорогу въ Буковину. Со 
взятіемъ Львова для нашей арміи открывается возможность активныхъ 
операцій противъ первой австрійской арміи (въ предѣлахъ Холмской и 
Люблинской губ.), получающей теперь самую серьезную угрозу со стороны 
своего фланга и даже тыла. Послѣднія телеграммы сообщаютъ о томъ, 
что начался переходъ нашихъ войскъ въ общее наступленіе между Вис
лой и Западнымъ Бугомъ. Потерпѣлъ пораженіе 10 австрійскій корпусъ, 
при преслѣдованіи котораго взято 5000 плѣнныхъ. 22 августа на всемъ 
фронтѣ сраженія наши войска продвинулись впередъ, причемъ наибольше 
пострадалъ непріятельскій центръ. Въ районѣ къ западу отъ Красностава 
(Холмской губ.) былъ окруженъ и сдался 45 австрійскій полкъ въ составѣ 
командира, 44 офицеровъ и 1600 солдатъ. Армія генерала Брусилова 
заняла Стрый (городъ къ югу отъ Львова). Вѣроятно, съ нашей стороны 
подготовляются операціи къ охвату непріятельской укрѣпленной позиціи 
подъ Городкомъ (къ западу отъ Львова), куда укрылись остатки второй 
австрійской арміи.

На Францѵзско-белъгійскомъ театрѣ положеніе опредѣляется тѣмъ, 
что нѣмецкая армія долиной рѣки Уазы (впадающей въ Сену) направляет
ся къ Парижу и въ обходъ его. Отступивъ послѣ нерѣшительнаго сраже
нія на бельгійской границѣ 9—-11 августа, французы на первыхъ оборони
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тельныхъ линіяхъ не сосредоточили всѣхъ своихъ силъ, чѣмъ дали возмож
ность непріятелю легко прорвать свой центръ. 19-го августа первая нѣ
мецкая армія стояла у Сенъ-Кантена, правымъ флангомъ примыкая къ рѣ
кѣ Соммѣ, а лѣвымъ выходя на лѣвый берегъ Уазы. Одинъ кавалерійскій 
корпусъ этой арміи проникъ до Кампіенна (въ 65 верстахъ отъ Парижа), 
но здѣсь былъ разбитъ англійскими войсками, захватившими 10 непрія
тельскихъ орудій. Однако нѣмецкимъ авангардамъ вскорѣ послѣ этого 
удалось продвинуться къ югу отъ Кампьена до Санлиса (25 верстъ отъ 
наиболѣе выдвинутыхъ сѣверныхъ фортовъ Парижа). Послѣднія извѣстія 
говорятъ, что Кампьенъ и Санлисъ очищены отъ непріятельскихъ войскъ. 
Зато на правомъ французскомъ флангѣ обозначилось наступленіе нѣмцевъ 
по направленію къ Марнѣ, разсчитанное', очевидно на то, чтобы расши
рить операціонную линію, а также разбить французскія арміи на двѣ от
дѣльныя группы: одну—примыкающую къ Парижу, другую—опирающуюся 
на Верденъ. Въ частности при удачѣ этого маневра нѣмецкая армія мо
гла бы разобщить отъ Парижа французскія войска, дѣйствовавшія на пра
вомъ берегу Мааса и между прочимъ разбившія люксембургскую армію 
кронпринца, а также имѣвшія частичный успѣхъ на границахъ Лотарин
гіи. Одновременно съ этими операціями на правомъ французскомъ флангѣ 
нѣмцы стараются расширить клинъ прорыва и на западѣ: съ этой стороны 
ими уже занятъ Амьенъ. На границѣ Элзаса затишье, такъ какъ фран
цузскія войска, столь блестяще здѣсь начавшія наступленіе и дошедшія 
почти до Страсбурга, отозваны, а нѣмецкія повидимому перебрасываются 
въ Восточную Пруссію.
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Юбилейное торжество въ с Новошннѣ, Муромскаго уѣзда, по 
случаю 50-ти лѣтняго служенія церкви діакона Константина 

Цвѣткова.
10-е іюля 1914 года навсегда останется памятнымъ днемъ для прихо

жанъ Покровской церкви с. Новошина, Муромскаго уѣзда. Въ этотъ день 
совершилось рѣдкое въ сельской жизни и вмѣстѣ трогательно-торжествен
ное празднество юбилея 50-ти лѣтняго служенія церкви о. діакона с. Но
вошина Константина Ѳеодоровича Цвѣткова.

Сынъ діакона с- Позднякова, Муромскаго уѣзда, Ѳ. П. Цвѣткова, К. 
Ѳ. Цвѣтковъ, по увольненіи изъ высшаго отдѣленія Муромскаго духовнаго 
училища, 9 марта 1864 года былъ опредѣленъ къ отправленію въ родномъ 
с. Поздняковѣ пономарской должности, а 25 января 1867 года—къ отпра
вленію той же должности въ с. Новошинѣ, со взятіемъ дочери умершаго 
пономаря Ив. Андреева Надежды Беневоленской. Черезъ годъ былъ посвя
щенъ въ стихарь. 23 сентября 1877 года былъ опредѣленъ въ псаломщика 
с. Новошина, а 23 же сентября 1884 года, по испытаніи въ Духовной Кон
систоріи, былъ удостоенъ возведенія въ санъ діакона того же села, въ ка
ковой должности продолжаетъ находиться и до сего времени.

Юбилейнымъ днемъ служенія церкви о. діакона собственно было 9-е 
марта 1914 года. Въ этотъ день было совершено неоффиціально, исключи
тельно домашнее, торжество: отправлено было богослуженіе съ благодар
ственнымъ молебномъ; но, въ виду весенней распутицы и испорченности 
дорогъ, къ этому дню не могли собраться ни родственники о. діакона, ни 
его знакомые почитатели. А между тѣмъ прихожане с. Новошина рѣшили 
устроить надлежащее общественное чествованіе своего о. діакона—торже
ственнымъ богослуженіемъ и поднесеніемъ ему иконъ. Въ этомъ смыслѣ 
составлено было прошеніе на имя Высокопреосвященнаго Николая, Архіе
пископа Владимірскаго. Резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 2 іюля 
сего года это чествованіе было разрѣшено на 10-е іюля, подъ наблюденіемъ 
мѣстнаго о. Благочиннаго.

Между тѣмъ наступило лѣтнее страдное время, время сѣнокоса, ко
гда большинство крестьянъ, оставивъ свои дома, отправились въ луга для 
кошенія травъ. Село опустѣло. Но крестьяне, заблаговременно предувѣ
домленные сельскимъ старостой, хорошо помнили день 10 іюля, въ кото
рый имѣло совершиться въ ихъ церкви предназначенное торжество. По
слѣднее началось съ вечера 9 іюля. Прибылъ о. Благочинный, протоіерей 
с. Благовѣщенска I. А. Виноградовъ. А вечеромъ часовъ въ 6, среди дере
венской тишины, послышался давно небывалый въ это время ударъ въ 
большой колоколъ. Это былъ благовѣстъ, возвѣстившій прихожанамъ о 
началѣ общественнаго празднованія юбилея ихъ о. діакона и призывавшій 
крестьянъ къ всенощному бдѣнію. Не смотря на разгаръ сѣнокоса, отвлек
шій многихъ прихожанъ, въ церковь собралось довольно значительное 
количество крестьянъ. Изъ Мурома, съ фабрикъ добровольно явились мо
лодые фабричные, составлявшіе церковный хоръ пѣвчихъ, и приняли уча
стіе въ богослуженіи. Всенощное бдѣніе совершалъ священникъ с. Покро
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ва-Теши вѣдомственный духовникъ о. Михаилъ Приклонскій. Богослуженіе 
совершалось храмовому празднику Покрова Пресвятой Богородицы. На ли
тію и благословеніе хлѣбовъ, а равно на величаніе и чтеніе Евангелія вы
ходилъ на средину церкви о. Благочинный и настоятель мѣстной церкви 
о. Михаилъ Магницкій. Ко дню юбилея въ домъ о. діакона прибыло мно
го родныхъ и близкихъ знакомыхъ; прибыли два брата (преподаватель Ка
лужской духовной семинаріи И. Ѳ. Ц., и старшій телеграфистъ станціи 
«Серпуховъ» А. Ѳ. Ц.), 3 дочери, сынъ (начальникъ ст. «Ильино», М.-Н. 
жел. дор. В. К. Ц.), 3 внука, зять В. А. С. и много близкихъ знакомыхъ.

Утромъ 10 іюля часовъ въ 8 послышался снова звонъ въ большой 
колоколъ, призывавшій крестьянъ къ литургіи и торжественному молеб
ствію. Послѣ водосвятія два діакона изъ сосѣднихъ селъ: с. Позднякова и 
Покрова-Теши, въ облаченіи, вышли изъ храма и направились въ домъ о. 
діакона—юбиляра для приглашенія въ храмъ. Въ церкви встрѣтилъ юби
ляра о. Благочинный со святымъ крестомъ и святой водой. Пѣвчіе пропѣ
ли входное: „Достойно". Послѣ часовъ началась Божественная литургія, 
которую совершалъ о. Благочинный, о. духовникъ и настоятель Новошин
ской церкви съ юбиляромъ и 2 діаконами. За литургіей послѣ запричаст- 
наго стиха юбиляръ вышелъ на средину церкви. Мѣстный настоятель о. 
Михаилъ, обратившись къ нему и прихожанамъ, произнесъ глубоко про
чувствованное слово, въ которомъ, положивши въ основаніе слова Св. Пи
санія „предъ лицомъ сѣдаго возстани и почти лице старче", выразилъ, 
какъ младшій по лѣтамъ, свое почтеніе и уваженіе къ старшему по лѣ
тамъ юбиляру, указавъ на его заслуги, качества и семейныя несчастія. По 
окончаніи литургіи всѣ служащіе во главѣ съ о. Благочиннымъ вышли для 
совершенія молебствія. Предъ молебномъ о. діаконъ с. Покрова-Теши про
читалъ указъ Духовной Консисторіи, съ резолюціей Его Высокопреосвя
щенства, относительно разрѣшенія и устройства юбилейнаго чествованія 
о. діакона Новошинской церкви. По прочтеніи указа, о. Благочинный, об
ратившись къ юбиляру и прихожанамъ и выразивъ привѣтствіе, высказалъ 
слѣдующія мысли: „О. діаконъ прослужилъ Церкви Божіей вѣрой и прав
дой 50 лѣтъ—время не малое. Это рѣдкій случай. Я вотъ служу болѣе 40 
лѣтъ и при мнѣ было два такихъ случая, и оба въ с. Новошипѣ: это юбилей 
умершаго протоіерея здѣшней церкви о. Евфимія и настоящій юбилей о. 
діакона; слѣдовательно здѣсь почиваетъ особая благодать Божія, охраня
ющая долголѣтіе старцевъ. О. діаконъ здѣшней церкви служилъ примѣ
ромъ благоповеденія и исправности. Испытывая не одни пріятности въ этой 
жизни, но и несчастія въ семейной жизни, онъ заслужилъ расположеніе и 
любовь отъ своихъ родныхъ, которые собрались къ его юбилею со всѣхъ 
сторонъ. Своимъ служеніемъ онъ пріобрѣлъ любовь и прихожанъ, и они 
сегодня выразятъ это поднесеніемъ иконъ, которыя и находятся здѣсь въ 
церкви. Возблагодаримъ же Господа, даровавшаго крѣпость силъ юбиляру, 
а намъ счастіе видѣть его здравымъ въ дни его юбилея". Начался моле
бенъ, въ концѣ молебна предъ многолѣтіемъ о. духовникъ-священникъ М. 
Приклонскій произнесъ слѣдующую рѣчь:

„Православные христіане, добрые прихожане святаго храма сего!
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По благословенію нашего Архипастыря, Высокопреосвященнаго Архіе
пископа Николая, мы собрались въ сей святой храмъ для совершенія тор
жественнаго моленія о здравіи вашего о. діакона по случаю исполнивша
гося 9 марта сего года пятидесятилѣтія служенія его Церкви Божіей. Если 
пятьдесятъ лѣтъ жизни человѣка періодъ немалый и нерѣдко бываетъ 
исполненъ многихъ бѣдъ и скорбей, то тѣмъ болѣе составляютъ великій и 
трудный періодъ пятьдесятъ лѣтъ службы человѣка въ какой либо должно
сти. А такъ какъ служеніе Церкви Божіей въ священномъ санѣ есть слу
женіе высокое, ибо оно установлено Богомъ, и важное, потому что оно 
установлено для спасенія душъ вѣрующихъ, то пятьдесятъ лѣтъ прослу
жить Церкви Божіей въ санѣ діакона есть вмѣстѣ съ тѣмъ и тяжелый 
подвигъ, который немногіе изъ насъ могутъ исполнить. При помощи бла
годати Всевышняго Духа Божія почитаемый нами о. діаконъ К. О. прослу
жилъ Церкви Божіей 50 лѣтъ, изъ которыхъ 20 лѣтъ въ должности пса
ломщика, а остальные 30 лѣтъ въ санѣ діакона. Почти всѣ 50 лѣтъ служ
бы его относятся къ сему храму и къ вамъ православные христіане. Сна
чала онъ, какъ псаломщикъ, возбуждалъ въ васъ молитвенное настроеніе 
истовымъ и благоговѣйнымъ чтеніемъ псалмовъ Царя Давида и прекраснымъ 
пѣніемъ церковныхъ пѣснопѣній, а потомъ, въ санѣ діакона, возносилъ и 
возноситъ теперь о васъ молитвы предъ Господомъ Богомъ и назидаетъ 
васъ внятнымъ чтеніемъ Св. Евангелія. Въ теченіе 50 лѣтъ своего'тслуже- 
нія К. Ѳ. отличался особымъ усердіемъ къ своимъ должностямъ, совершая 
богослуженіе съ полнымъ вниманіемъ и благоговѣніемъ, чему много спо
собствовалъ его прекрасный и сильный голосъ, который сохранился до на
стоящаго времени. Служа вѣрой и правдой Богу, онъ вмѣстѣ съ этимъ 
служилъ и вамъ, православные христіане, и служилъ безъ ропота, съ пол
ной охотой и усердіемъ. А живя среди васъ 50 лѣтъ, К. Ѳ. душею срод
нился съ вами, полюбилъ васъ. Отъ малаго до сѣдого старца, онъ всѣхъ 
знаетъ по имени и отчеству, знаетъ даже отличительныя черты характе
ра почти каждаго изъ васъ, а поэтому сумѣлъ сжиться съ вами, полю
бить васъ и полюбить настолько, что не желалъ мѣнять васъ на другихъ 
прихожанъ, хотя ему и представлялись случаи получить діаконское мѣсто 
выгоднѣе Новошинскаго. Живя среди васъ 5одѣтъ, онъ жилъ съ вами 
одной жизнію, перенося вмѣстѣ съ вами различныя бѣдствія и скорби и 
радуясь вмѣстѣ съ вами при благополучіи и радостяхъ.

Своимъ простымъ съ вами обращеніемъ и прямотою своего характера 
онъ привлекъ и ваши сердца къ себѣ. За его любовь къ вамъ и вы плати
ли и платите ему любовію, почтеніемъ и уваженіемъ. И какъ знакъ любви 
вашей къ нему и въ благодарность за полувѣковое его служеніе у васъ 
вы въ знаменательный день сей подносите ему въ даръ сіи святыя иконы. 
Добрый и благочестивый поступокъ вашъ! Этимъ самымъ вы исполнили 
завѣщаніе Св. Ап. Павла, данное имъ Солунскимъ христіанамъ: „Просимъ, 
васъ, братія, уважать труждающихся у васъ и предстоятелей вашихъ въ 
Господѣ и вразумляющихъ васъ. И почитать ихъ преимущественно съ лю
бовію за дѣло ихъ.“ (1 Сол. 5, 12 и 13 ст.). Итакъ, повторяю, что вы, 
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братіе, доброе дѣло сдѣлали, что въ день 50-ти. лѣтняго юбилея служенія 
вашего о. діакона К. Ѳ. помолились вмѣстѣ съ сонмомъ священнослужите
лей о здравіи его и поднесли ему священный и дорогой даръ. Этимъ вы 
ободрили утрудившагося старца и прибавили силы на дальнѣйшее служеніе 
его вамъ.

Достопочитаемый юбиляръ, любезнѣйшій о. діаконъ, Константинъ 
Ѳеодоровичъ! искренно, отъ души привѣтствую тебя отъ лица всего нашего 
вѣдомственнаго духовенства съ симъ знаменательнымъ днемъ твоей жизни, 
съ днемъ 50-ти лѣтняго юбилея служенія твоего Церкви Божіей. Благодарю 
Господа Бога нашего, Великаго Пастыреначальника, что Онъ такъ милостивъ 
къ тебѣ, что продлилъ дни жизни твоей до сего знаменательнаго юбилей
наго дня, достичь котораго удается немногимъ изъ насъ. Но я вижу, что 
по присущему тебѣ смиренію въ настоящія минуты тебя смущаетъ мысль, 
что ты не заслужилъ такой чести, какую тебѣ воздаютъ признательные 
духовенство и прихожане, потому что служеніе твое въ церкви Божіей 
есть служеніе низшей іерархической степени. Но любезнѣйшій нашъ сослу
живецъ! предъ судомъ вѣчной правды царь и воинъ, рабъ и владыка въ 
равномъ достоинствѣ. Великъ и славенъ предъ Богомъ тотъ, кто право 
правитъ слово Божественной истины... А мы видимъ тебя, любезнѣйшій 
нашъ сослуживецъ, прошедшаго 50-ти лѣтній подвигъ сослуженія, мужемъ 
твердо вѣрующимъ въ Бога, благоговѣйнымъ служителемъ Божіимъ, теп
лымъ молитвенникомъ, трезвымъ, честнымъ, мирнымъ и благодаримъ за 
тебя Господа Бога Нашего. И просимъ Царицу Небесную, Пресвятую Бого
родицу, въ храмѣ Которой ты подвизался 50 лѣтъ, да будетъ Она тебѣ 
покровомъ, помощію и защитой въ жизни, и да укрѣпитъ и хранитъ твои 
душевныя и тѣлесныя силы на дальнѣйшее служеніе твое Святой Право
славной Церкви Божіей."

По окончаніи рѣчи провозглашены обычныя многолѣтія и много
лѣтіе юбиляру. Послѣ этого сельскій староста вышелъ на средину церкви 
и, обратившись къ юбиляру, сказалъ: „Многоуважаемый о. діаконъ, Кон
стантинъ Ѳеодоровичъ! Я уполномоченный отъ нашего общества, имѣю 
честь выполнить предъ вами нѣкоторыя порученія общества на семъ тор
жествѣ. Такъ какъ прихожане с. Новошина единогласно рѣшили почтить 
вась, о, діаконъ, за 50 лѣтнюю службу, то я беру на себя смѣлость ска
зать вамъ и исполнить слѣдующее. Привѣтствуемъ васъ съ 50 лѣтіемъ 
вашего служенія церкви Божіей и въ знакъ нашей любви и уваженія за 
честное житіе, за добрые совѣты и за внятную вашу службу, просимъ при
нять отъ насъ на память икону Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть эта 
икоыа Покрова Пресвятой Богородицы, въ честь^которой устроенъ и храмъ 
нашъ, при которомъ вы служили, послужитъ залогомъ нашей любви и 
уваженія къ вамъ и знакомъ памяти о днѣ вашего юбилея на многія лѣта" •

Принявъ св. икону и благоговѣйно облобызавъ ее, юбиляръ благодарилъ 
прихожанъ. Послѣ этого отъ крестьянъ деревни Князева была поднесена 
икона Спасителя. По окончаніи молебна, юбиляръ, въ сопровожденіи о. 
Благочиннаго съ крестомъ, святой водой и святыми иконами, поднесенными 
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крестьянами, направился въ свой домъ. Здѣсь подъ роднымъ кровомъ 
отслуженъ былъ молебенъ предъ иконами Спасителя и Покрова Пресвятой 
Богородицы и юбиляра привѣтствовалъ братъ его преподаватель Калуж
ской духовной семинаріи Иванъ Ѳеодоровичъ и другія родственныя лица. 
Здѣсь же были прочитаны привѣтственныя письма.

и. ц.

Изъ газетъ и журналовъ.
— Засѣданіе Св. Синода. На состоявшемся экстренномъ засѣданіи 

Св. Синода, посвященномъ обсужденію возбужденнаго Верховнымъ Со
вѣтомъ вопроса объ объединеніи дѣятельности всѣхъ учрежденій, имѣ' 
ющихъ заботы о семьяхъ лицъ, ушедшихъ на войну, постановлено пред
ложить попечительнымъ приходскимъ совѣтамъ дѣйствовать согласно 
съ другими однородными учрежденіями.

Кромѣ того, Св. Синодъ выразилъ пожеланіе, чтобы при церков
ныхъ школахъ были образованы общежитія для дѣтей, оставшихся безъ 
родителей, гдѣ эти дѣти нашли бы пріютъ и получили возможность 
учиться.

Составленное по этому поводу опредѣленіе въ ближайшіе дни 
будетъ разослано по всѣмъ церквамъ Имперіи. („Земщина”, № 1758).

— Повышеніе почтово-телеграфнаго тарифа. Совѣтъ Министровъ 
постановилъ, для подкрѣпленія средствъ государственнаго казначейства, 
ввести съ 20 августа и на все время военныхъ дѣйствій повышенные 
тарифы для почтово-телеграфныхъ отправленій. Новые тарифы устана
вливаются слѣдующіе: каждые 15 граммъ простой иногородней корре
спонденціи оплачиваются вмѣсто 7 коп.—10 коп; городскія и открытыя 
письма—5 коп.; заказъ—10 коп.; въ телеграммахъ пословная плата вну
три Имперіи повышается до 7 коп.; по Китайско-Восточной линіи—до 
14 коп.; въ Финляндію—до 15 пенни и за мѣстныя городскія—до 2 к. 
за слово.

— Новый титулъ митрополита. На послѣднемъ засѣданіи Св 
Синодъ имѣлъ между прочимъ сужденіе по поводу Высочайшаго пове
лѣнія о переименованіи города Петербурга въ Петроградъ.

Св. Синодъ постановилъ: каѳедру петербургскую переименовать 
въ петроградскую, митрополита ея именовать впредь «петроградскимъ 
и ладожскимъ», а въ названіяхъ всѣхъ лицъ и учрежденій, гдѣ встрѣ
чается прилагательное «с.-петербургскій», замѣнить его петроградскимъ 
(„Нов. Вр.“, № 13808).

— М. Меншиковъ/ касаясь вопроса о продовольствіи нашей гро
мадной арміи, въ „Нов. Времени пишетъ: „Нынѣшняя война, какъ я 
неустанно повторяю, особенная, великая и священная война, какая слу
чается однажды въ теченіе вѣковъ. Поставлено на карту существованіе 
Россіи и славянской расы, ибо озвѣрѣвшіе насильники славянства въ 
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случаѣ ихъ побѣды ужъ, конечно, не пощадятъ насъ. Одолѣй они 
насъ—послѣдняя независимая на землѣ славянская держава будетъ 
стерта съ лица земли,—о полузависимыхъ маленькихъ народцахъ и гово
рить нечего. Наше поколѣніе должно знать, что Господь испытываетъ 
его благородство, его самопожертвованіе, его право на жизнь и свободу. 
Армія наша бодро выступила впередъ и уже покрыла себя славой. Но 
необходимо, чтобы весь материкъ народный былъ опорой для арміи, 
питаніемъ ея великихъ силъ. Неужели и теперь возможна интендант
ская вакханалія или торгашеская спекуляція на солдатскомъ хлѣбѣ, 
на солдатской рубахѣ, на солдатскихъ сапогах ? Я въ это не вѣрю,— 
слишкомъ это было бы измѣннически-низко. Правительство призыва
етъ всѣхъ честныхъ русскихъ производителей хлѣба и сырья, крестьянъ 
и помѣщиковъ,—помочь ему въ обслуживаніи арміи. Предлагается не 
давать даромъ, а продавать, но только лучшій матеріалъ и по добро
совѣстной цѣнѣ. Это вовсе не подвигъ и не жертва, а лишь долгъ 
гражданскій, но долгъ сугубый въ отношеніи тѣхъ мучениковъ и стра- 
стноерпцевъ, которые защищаютъ родину". (13808).

— Учрежденіе особаго комитета духовно-учебныхъ заведеній для 
устройства лазарета для раненыхъ воиновъ. По указу Его Император
скаго Величества Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 
представленіе Преосвященнаго Ямбургскаго, ректора Императорской 
Петроградской духовной академіи, отъ Г2 сего августа за № 2218, въ 
коемъ, объясняя, что, въ виду постигшаго наше дорогое Отечество 
великаго бѣдствія, духовно-учебнаыя заведенія Россійской Имперіи 
съорганизовываготся, въ лицѣ своихъ начальствующихъ, учащихъ и слу
жащихъ, для оказанія помощи больнымъ и раненымъ воинамъ и на 
отчисленія съ своего содержанія они предлагаютъ оборудовать эваку
аціонный лазаретъ и сдѣлать его ближе къ театру военныхъ дѣйствій, 
согласно указанію властей,—по порученію предсѣдателя учебнаго ко
митета Преосвященнаго Финляндскаго ходатайствуетъ объ учрежденіи 
Комитета русскихъ духовно-учебныхъ заведеній по оказанію помощи 
больнымъ и раненымъ воинамъ дѣйствующей Россійской арміи, въ 
слѣдующемъ составѣ—Предсѣдателя Архіепископа Финляндскаго, Това
рища Предсѣдателя—Анастасія, Епископа Ямбургскаго, членовъ: Архи
мандрита Неофита, члена Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, 
протоіерея В. Мартинсона, ректора Петроградской духовной семинаріи, 
протоіерея А. Бургова, предсѣдателя совѣта Исидоровскаго епархіаль
наго женскаго училища, протоіерея К. Вѣтвѣницкаго, почетнаго члена 
Императорской Петроградской духовной академіи, С. Тимоѳеевой, 
начальницы Петроградскаго Исидоровскаго училища, В. Самуилова, 
члена учебнаго комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, Н. В. Покровскаго, 
профессора Императорской Петроградской духовной академіи, И. Паль- 
мова, профессора Императорской Петроградской духовной академіи, 
А. Аргентова, смотрителя Александро-Невскаго духовнаго училища, С. 
Родосскаго, библіотекаря Императорской Петроградской духовной ака
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деміи. Приказали: Призывая Божіе благословеніе на благое дѣло по 
оказанію помощи больнымъ и раненымъ воинамъ доблестной Россій
ской арміи со стороны духовно-учебныхъ заведеній Имперіи, Святѣй
шій Синодъ опредѣляетъ: учредить Комитетъ русскихъ духовно-учеб
ныхъ заведеній по оказанію помощи больнымъ и раненымъ воинамъ 
дѣйствующей Россійской арміи въ составѣ и на основаніяхъ, указан
ныхъ въ представленіи Преосвященнаго Ямбургскаго. („Колоколъ11. 
№ 2488).

Духовный отрядъ. Архіепископъ кишин вскій Платонъ сдѣлалъ 
распоряженіе объ учрежденіи «духовнаго отряда», въ составъ котора
го войдутъ монахи, по полномочію своихъ монастырей, и епархіальные 
миссіонеры. Члены этого „духовнаго отряда" должны находиться въ 
дѣйствующей арміи, которая можетъ находиться въ бессарабской епар
хіи, и поддерживать религіозно - нравственный духъ среди воиновъ. 
Этотъ же архіепископъ постановилъ' на все время войны обложить 
монастырскія и церковныя земли особымъ налогомъ по рублю съ де
сятины, обращая эти деньги на нужды войны и на нужды госпиталей. 
(„Смол. Епарх. Вѣд.“, № 15).

— бу-я сіи. устава о воинской повинности. Какъ мы слышали, 
военное министерство сносилось съ высшею духовною властью по во
просу объ измѣненіи 63-ей ст. устава о воинской повинности. По этой 
статьѣ лица, окончившія курсъ въ православныхъ дух. академіяхъ и 
семинаріяхъ, пользовались, по окончаніи курса, годичною отсрочкою 
для поступленія въ духовное званіе, освобождающее ихъ отъ воинской 
повинности (ст. 79); таковою же отсрочкою пользовались и лица, окон
чившія курсъ въ армяно-грегоріанскихъ дух. акад. и семинаріяхъ, а 
также воспитанники Александровской дух. семинаріи въ Ардонѣ, Тер. 
обл. (прим. 1-е) и окончившія ученіе на миссіонерскихъ курсахъ при 
Казанской духовной академіи,—для пріисканія соотвѣтствующаго своему 
образованію мѣста служенія.

Какъ слышно, Святѣйшій Синодъ, движимый высокимъ чувствомъ 
патріотическаго долга, а также принимая во вниманіе чрезвычайность 
положенія дѣлъ въ нынѣшнее военное время, высказался въ пользу 
отмѣны льготъ, которыя давались окончившимъ дух. академіи и семи
наріи 63-ей статей уст. о воин. пов. и ея примѣчаніями. („Колоколъ" 
№ 2489).

— Новая газета при Св. Синодѣ. Въ виду особыхъ условій со
временной жи -ни, когда выходящій только одинъ разъ въ недѣлю жур
налъ значительно отстаетъ отъ жизни и сообщаемыя имъ свѣдѣнія 
оказываются въ извѣстной степени устарѣвшими, Св. Синодъ призналъ 
необходимымъ нынѣ-же издавать при «Церк. Вѣдом.» ежедневную га
зету «Приходскій Листокъ», по весьма широкой и разнообразной про
граммѣ. Особы й отдѣлъ въ новой газетѣ будетъ посвященъ обзору те
кущихъ военныхъ событій и участію духовенства въ дѣлѣ оказанія 
помощи раненымъ и больнымъ воинамъ, семьямъ запасныхъ и т. п. 
(„Колоколъ" № 2401).
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— Къ юбилею Св. Синода. Въ состоявшемся 18-го августа, подъ 
предсѣдательствомъ ст.-секретаря П. А. Харитонова, засѣданіи Совѣта 
Министровъ, одобрены, слѣдующія представленія: 1) по вѣдомству право
славнаго исповѣданія: а) объ отпускѣ изъ Государственнаго казначей
ства средствъ на составленіе и изданіе юбилейныхъ историческихъ 
очерковъ къ предстоящему 200-лѣтію Св. Синода и б) о дополненіи п. 
2 ст. 79 уст. воин. пов. (по прод. 1912 года) постановленіемъ объ осво
божденіи отъ воинской повинности: православныхъ псаломщиковъ, окон
чившихъ курсъ въ духовныхъ академіяхъ или семинаріяхъ, либо въ 
духовныхъ училищахъ, а также 'въ Бійскомъ миссіонерскомъ катехиза
торскомъ училищѣ, псаломщическихъ школахъ, училищѣ пастырства въ 
г. Житомірѣ, школахъ церковноучительскихъ идвухгодичныхъ псаломщи
ческо-законоучительскихъ курсахъ при второклассныхъ церковныхъ 
школахъ. („Колоколъ" № 246’9).

— Назначенный на августъ мѣсяцъ сего года Всероссійскій съѣздъ 
законоучителей церковныхъ и земскихъ школъ, въ виду наступившихъ 
событій военнаго времени, отмѣняется. („Цер. Вѣст.“ № 32-33).

— Въ свое время сообщалось, что Владимірскимъ обществомъ са
доводства и огородничества совмѣстно съ Владимірскимъ обществомъ 
пчеловодства было предположено организовать въ гор. Владимірѣ, въ 
первыхъ числахъ сентября мѣсяца текущаго года, губернскую выстав
ку садоводства, огородничества и пчеловодства. Нынѣ, въ виду воен
наго времени, Выставочный Комитетъ постановилъ: отъ устройства 
означенной выставки отказаться, о чемъ редакція „Владимірскаго 
Земледѣльца”, по просьбѣ Выставочнаго Комитета, и доводитъ до все
общаго свѣдѣнія. („Влад. Землед.” № 8).

Посланіе Архіепископа Евлогія къ духовенству. Архіепископъ Евлогій 
обратился съ слѣдующимъ посланіемъ къ Волынскому епархіальному 
духовенству.

„Дорогіе братья и сослужители!
Началась война. По призыву Державнаго Повелителя Своего, вся 

наша великая Родина, вся необъятная Россія, всею своею грозною си
лою, какъ одинъ человѣкъ, встаетъ и ополчается на врага своего, дер
знувшаго затронуть ея честь. Чувствуется великій подъемъ народнаго 
духа; изъ края въ край катятся могучія волны высокаго патріотиче
скаго воодушевленія. Народъ не задумываясь, спокойно, даже радостно 
несетъ дорогой Матери—Родинѣ самыя великія жертвы: мать отдаетъ 
родного сына, жена—любимаго мужа,—кровь свою, жизнь свою отда
ютъ сыны Россіи на защиту ея. Чѣмъ мы, смиренные служители алта
ря, можемъ и должны послужить Родинѣ въ эту тяжелую годину испы- 
танія?Мы усугубимъ свои усердныя, горячія мольбы къ Всевышнему о 
дарованіи побѣды и одолѣнія нашему Христолюбивому воинству, мы 
будемъ напутствовать его на подвигъ ратный Божіимъ благословеніемъ 
и добрымъ пастырскимъ словомъ; нѣкоторые изъ насъ будутъ призва" 
ны на самыя поля брани, чтобы тамъ, подъ огнемъ непріятельскихъ 
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снарядовъ, подъ громомъ пушекъ, тихой молитвой, пастырскимъ сло
вомъ и преподаніемъ Святыхъ Христовыхъ Таинъ, служить нашимъ 
воинамъ, нести имъ благодатное Христово утѣшеніе и ободреніе, и со 
Христомъ провожать въ жизнь вѣчную тѣхъ, кто душу свою положитъ 
за други своя. Но есть еще одинъ видъ пастырскаго служенія Родинѣ 
въ эти дни тяжелыхъ испытаній, о чемъ я особенно хочу напомнить 
духовенству нашей Волынской епархіи; есть еще одинъ долгъ священ
ный, который самъ Господь особо возлагаетъ именно на насъ въ на
стоящее время. Мы живемъ въ ближайшемъ сосѣдствѣ, почти въ со
прикосновеніи съ врагами нашими. Кто знаетъ, быть можетъ, у насъ, 
надъ нашими головами засвищутъ вражескія пули; въ нашихъ ушахъ 
раздадутся раскаты пушечнаго грома. Естественное чувство страха за 
свою жизнь, инстинктъ самосохраненія, быть можетъ, будутъ подска
зывать намъ бѣжать отъ этихъ ужасовъ войны куда-нибудь подальше, 
въ глубь страны. Не поддавайтесь, братія, этому малодушному чув
ству, не давайте ему овладѣть Вашей душой. Помните, что Ваше мѣсто 
въ эти дни съ Вашей паствой; вспомните слова осужденія, высказан
ныя Пастыреначальникомъ нашимъ пастырямъ-наемникамъ, которые 
видятъ волка грядуща и бѣгаютъ; вспомните о пастырѣ добромъ, ко
торый любитъ своихъ овецъ и душу свою полагаетъ за нихъ. Никогда 
народъ не будетъ такъ нуждаться въ особенной близости къ нему па
стыря, какъ въ эти тревожные дни, и воистину великъ и сугубо святъ 
будетъ теперь подвигъ пастыря. Вѣдь чуть не каждая семья теперь 
поражена горемъ разлуки съ близкимъ, роднымъ своимъ членомъ; каж
дый почти домъ проводилъ на поле битвы—отца, сына, мужа. У всѣхъ 
теперь горячая потребность помолиться и постоянно творить молитвен
ную память о здравіи своихъ дорогихъ, родныхъ воиновъ; какъ доро
го, какъ нужно теперь слово пастырскаго утѣшенія. Въ самомъ дѣлѣ, 
развѣ мы не чувствуемъ въ своемъ сердцѣ повелительнаго долга те
перь утирать святыя слезы матерей, отцовъ, женъ, сестеръ, дѣтей? Да
лѣе, жизнь мирнаго населенія во время войны подвергается всякимъ 
случайностямъ, лишеніямъ, опасностямъ; она выбьется изъ колеи и бу
детъ въ большомъ разстройствѣ. Развѣ хватитъ духа у пастыря оста
вить приходы въ столь тяжелое время? Развѣ не подскажетъ ему па
стырская совѣсть, что онъ долженъ стать на стражѣ своего прихода, 
быть другомъ своихъ прихожанъ, ихъ ангеломъ хранителемъ-утѣшите- 
лемъ? Нѣтъ, я вѣрю, я убѣжденъ, что наше доблестное духовенство не 
оставитъ этой своей миссіи и исполнитъ и этотъ свой тяжелый долгъ 
до конца. Знаю, что это очень тяжело; знаю, что сердце пастыря бу
детъ разрываться между заботами о своей семьѣ, дѣтяхъ и пастырски
ми попеченіями о прихожанахъ. Но пусть въ его сердцѣ по возможно
сти сгладится разность отношеній къ тѣмъ и другимъ, пусть и паству 
свою воспріиметъ онъ въ сердце свое, какъ свою же родную семью, 
какъ своихъ же дѣтей духовныхъ. Во благовременіи, во дни мира доб
рый пастырь живетъ единою, нераздѣльною жизнью съ своими прихо
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жанами, дѣлитъ ихъ радости и горе. Пусть не расторгнется эта живая, 
крѣпкая связь его съ паствой тогда, когда она ей особенно нужна, 
особенно дорога. Народъ все теперь приноситъ въ жертву Родинѣ, его 
жертвы колоссальны и неисчислимы; онъ напрягаетъ всѣ свои силы. 
Понесемъ и мы на алтарь отечества эту непреклонную готовность 
остаться на своемъ посту, быть вмѣстѣ съ этимъ, Богомъ намъ ввѣ
реннымъ, народомъ въ наиболѣе трудный моментъ его жизни; пожер
твуемъ спокойствіемъ, своею безопасностью, и своимъ присутствіемъ, 
своею молитвою укрѣпимъ его духъ. Что бы съ нами ни случилось, 
мы не покинемъ своихъ приходовъ, не оставимъ своей паствы: съ нею 
будемъ дѣлить и переживать всѣ невзгоды военнаго времени, съ нею 
вмѣстѣ будемъ страдать, а если нужно, то и умирать. Наша пастыр
ская совѣсть и любовь благодарнаго намъ народа дадутъ намъ луч
шую награду за этотъ подвигъ, а Господь да будетъ намъ помощни
комъ. Мужайтесь, братья, и укрѣпляйтесь о Господѣ; всесильною бла
годатью, отъ Бога намъ данною, будемъ укрѣплять и вѣрующій народъ. 
Какъ древній Моисей, вознесемъ къ небу сердца и руки свои въ горя
чемъ молитвенномъ предстательствѣ предъ Господомъ за этотъ народъ 
Божій и не опустимъ ихъ, пока не сокрушитъ онъ всѣхъ враговъ 
своихъ0.

— Съѣздъ депутатовъ духовенства Благовѣщенской епархіи въ 
засѣданіи своемъ 19 іюня 1914 года слушали предложеніе предсъѣзд- 
ной Комиссіи о мѣрахъ борьбы съ хулиганствомъ. ПОСТАНОВИЛИ: 
принимая во вниманіе 1) что мѣры борьбы съ хулиганствомъ могутъ 
быть также многочисленны, какъ многочисленны и причины, порожда
ющія таковое, 2) что главной причиной деморализаціи народа является 
пьянство, 3) что молодежь, пользуясь праздничнымъ отдыхомъ, упо
требляетъ его, въ большинствѣ случаевъ, на кутежи и непремѣнно свя
занныя съ ними непристойныя выходки, отвлекаясь такимъ образомъ 
отъ полезнаго труда; 4) что упадокъ религіозности въ приходѣ и общее 
народное невѣжество вызываются недостаткомъ низшихъ школъ; 5) что 
постановка въ болѣе населенныхъ мѣстностяхъ кинематографическихъ 
пьесъ безнравственнаго, а иногда и антирелигіознаго содержанія, па
губно отзывается на религіозно-нравственномъ состояніи посѣтителей, 
признать обязательнымъ и безотлагательнымъ принятіе самыхъ рѣши
тельныхъ мѣръ къ борьбѣ съ корнемъ всѣхъ золъ русскаго народа_
пьянствомъ, путемъ организаціи обществъ трезвости, кружковъ ревни
телей вѣры и благочестія и воскресныхъ чтеній (послѣднія, по возмо
жности, демонстрировать волшебнымъ фонаремъ). При демонстриро
ваніи картинъ въ деревнѣ, послѣднее разрѣшается послѣ ознакомленія 
приходскаго священника съ содержаніемъ картинъ.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція слѣдующаго содержа
нія: „Утверждается. По послѣднему пункту постановленія сдѣлано бу
детъ сношеніе съ административною властью въ краѣ. Е. Евгеній". 
(„Благовѣщ. Епарх. Вѣдом.“, № 15)
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— Епископъ Олонецкій Никаноръ обратился къ духовенству епар
хіи съ слѣдующимъ воззваніемъ по случаю войны'. «Въ виду начавшейся 
подготовки русскихъ войскъ въ боевое положеніе и сбора ихъ къ пун
ктамъ обороны, духовенство всемѣрно должно постараться разъяснить 
солдатамъ и прихожанамъ ихъ высокій долгъ предъ Церковію, Госу
даремъ и родиной. Если когда, то теперь особенно, когда Австро-Вен
грія, а съ нею и вообще нѣмецкій народъ готовы нанести безпощадное 
истребленіе Сербіи и вообще единокровному славянству,—русскому во
инству и народу слѣдуетъ оставить всякіе личные и партійные счеты, 
побороть страсти, пьянство, разгулъ, недопускать никакихъ безпоряд 
ковъ или ослушанія, лѣности, безпечности, легкомыслія. Теперь болѣе, 
чѣмъ когда-либо предержащая власть должна напряженно работать и 
встрѣчать всюду въ подчиненныхъ полное сочувствіе и содѣйствіе сво
имъ распоряженіямъ.

Духовенство вѣрно пойметъ свой долгъ, если усердно организу
етъ молебныя напутственныя богослуженія съ сердечными, патріотиче
скими поученіями, благословитъ отходящихъ, будетъ утѣшать и обод
рять остающихся. Въ случаѣ войны всѣмъ будетъ работы; потребуют
ся всевозможныя жертвы, отъ крупныхъ и до самыхъ незначительныхъ. 
Прочь лѣность, уныніе, безсмысленная рознь; всѣмъ пора взяться за 
дѣло любви христіанской. Миролюбивъ Нашъ Царь и народъ; но зло
го врага—зачинщика и Богъ велитъ наказать". (Олон. Еп. Вѣд.“, №21).

— Разъясненіе Св. Синода объ освѣщеніи церквей электричествомъ. 
По возбужденному однимъ изъ епарх. преосвященныхъ вопросу объ 
освѣщеніи храмовъ электричествомъ Св. Синодъ разъяснилъ, что въ 
этомъ вопросѣ надлежитъ руководствоваться прежнимъ опредѣленіемъ 
Св. Синода отъ 15—28 декабря 1899 г., по коему «въ православныхъ 
храмахъ долженъ быть неизмѣнно соблюдаемъ исконный обычай воз
женія предъ св иконами елея и свѣчей изъ пчелинаго воска, электри
ческое же освѣщеніе можетъ быть устрояемо, съ особаго разрѣшенія 
епархіальнаго начальства, лишь въ тѣхъ частяхъ храма, кои по своему 
расположенію нуждаются въ освѣщеніи. („Колоколъ", № 2486).

Редакторъ Н. Малицкій.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
---- - ------

Указомъ Владимірской Духовной Консисто
ріи отъ 9-го Іюля 1914 года за № 13898 раз
рѣшено произвести торги, а черезъ три дня 
переторжку на срубъ 14 дес. 142 квад. саж. 
сосноваго, еловаго и мѣстами березоваго строе
вого и дровяного лѣса причта Преображенской 
церкви села Малыхъ Дорковъ, Вязннковскаго 
уѣзда, Палеховской волости.

Объ условіяхъ продажи можно узнать отъ 
мѣстнаго священника Николая Смирнова.

Торги назначены 21 Сентября, а пере
торжка 25-го Сентября 1914 года, съ 11 час. 
утра, въ селѣ Малыхъ Доркахъ, въ цер
ковной сторожкѣ.

Священникъ Циколай Смирновъ.

Печатано въ скоропечатнѣ И. Коиль, 30-го августа 1914 года.
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