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ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженія 0. Протопресвитера военнаго и морского 
духовенства.

I.

Установленный указомъ Св. Синода, отъ 5-го февраля 
1902 года за № 1.005, ежемѣсячный тарелочный сборъ въ 
пользу состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Михаила 
Александровича, Воинскаго Благотворительнаго Общества 
Бѣлаго Креста, долженъ быть произведенъ въ наступив
шемъ 1911 году въ подвѣдомственныхъ мнѣ соборахъ и 
и церквахъ въ слѣдующіе воскресные и праздничные дни: 
23 января, 20 февраля. 20 марта, 10 апрѣля. 8 мая, 
12 іюня, 17 іюля, 21 августа, 18 сентября. 23 октября, 
20 ноября и 18 декабря.

Сборъ этотъ о.о. благочинные и настоятели церквей, 
благочиннымъ не подчиненные, имѣютъ представить въ 
Духовное при Протопресвитерѣ Правленіе по третямъ года 
(такъ же, какъ и сборъ въ пользу вдовъ и сиротъ воен
наго и морского духовенства) при особыхъ рапортахъ, съ 
точнымъ указаніемъ, сколько собранныхъ пожертвованій 
на Бѣлый Крестъ представлено отъ каждой изъ церквей 
благочинія, и если отъ какой-либо церкви онъ не будетъ 
представленъ, то вкратцѣ объяснить, почему именно.
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II.

Въ томъ же 1911 году, по примѣру прежнихъ лѣтъ и 
на основаніи Высочайше одобреннаго 22 сентября 1910 г. 
и распубликованнаго въ № 41 „Церковныхъ Вѣдомостей" 
за 1910 г. опредѣленія Св. Синода, отъ 27 іюля—7 сен
тября того же года за № 5753, обязательно должны быть 
произведены во всѣхъ церквахъ Имперіи слѣдующіе таре
лочные или кружечные сборы: въ недѣлю Православія въ 
Великомъ Посту, на распространеніе православія между 
язычниками Имперіи; въ недѣлю Крестопоклонную (въ те
ченіе всей недѣли), на нужды Братства во имя Царицы 
Небесной, на призрѣніе идіотовъ, калѣкъ и эпилептиковъ, 
въ теченіе 5-й недѣли Великаго Поста въ пользу Попе
чительства ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕО
ДОРОВНЫ о глухонѣмыхъ; въ недѣлю Ваій въ пользу 
православныхъ Іерусалима и Св. Земли, состоящихъ на 
попеченіи Православнаго Палестинскаго Общества: въ не
дѣлю 6-ю по Св. Пасхѣ о Слѣпомъ въ пользу Попечи
тельства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о 
слѣпыхъ; 9 мая (въ церквахъ только столичныхъ и при
морскихъ городовъ) въ пользу Общества спасанія на водахъ: 
въ праздникъ Св. Троицы повсемѣстно (до 1915 г.) на по
строеніе церквей и школъ для переселенцевъ: за всенощною 
и литургіями праздника Воздвиженія Честнаго и Животво
рящаго Креста Господня (14 сентября) въ пользу состоя
щаго подъ предсѣдательствомъ Ея Императорскаго Высо
чества, Великой Княгини Ольги Александровны. Комитета 
по увѣковѣченію памяти русскихъ воиновъ сухопутной 
арміи, павшихъ на войнѣ 1904—1905 г.г. (на срокъ до 
1913 г.); 1-го октября на сооруженіе храма въ увѣковѣ
ченіе 300-лѣтія благополучнаго царствованія Дома Рома
новыхъ (на срокъ до окончанія постройки храма); въ 25-ю 
недѣлю (Воскресенье) по Пятидесятницѣ въ пользу Россій
скаго Общества Краснаго Креста на больныхъ и раненыхъ 
воиновъ; 14 ноября на сооруженіе храма-памятника въ 
Сеулѣ и ежегодно съ 25 декабря по 6 января на нужды 
церковно-приходскихъ школъ Имперіи.
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III.

На основаніи того же Высочайше одобреннаго 22 сен
тября 1910 г. опредѣленія Св. Синода, подлежатъ обно- 
шенію въ храмахъ за каждымъ богослуженіемъ церковный 
кошелекъ, или блюдо, для сбора приношеній на необхо
димыя потребности богослуженія и поддержаніе храма, 
кружка для сбора пожертвованій на благолѣпіе храма и 
кружка для сбора пожертвованій въ пользу вдовъ и сиротъ 
военнаго и морского духовенства, остальныя же кружки 
по сборамъ, нынѣ существующимъ, должны быть обносимы, 
согласно § 25 Инструкціи Церковнымъ Старостамъ, только 
по очереди, никакъ не болѣе одной кружки въ каждую оче
редь, не считая въ томъ числѣ особыхъ единовременныхъ 
сборовъ. Общеобязательные, очередно производимые, по
стоянные сборы слѣдующіе: въ пользу Іерусалимской церкви 
Св. Гроба Господня, на улучшеніе быта православныхъ 
поклонниковъ въ Палестинѣ, въ пользу Общества возста
новленія христіанства на Кавказѣ, на сооруженіе и содер
жаніе бѣднѣйшихъ православныхъ церквей въ Имперіи, въ 
пользу Россійскаго Общества Краснаго Креста на больныхъ 
и раненыхъ воиновъ, въ пользу нуждающихся Славянъ и 
на усиленіе средствъ къ учрежденію и содержанію церковно
приходскихъ школъ Имперіи.

Должны быть вовсе прекращены производившіеся доселѣ 
въ нѣкоторыхъ церквахъ сборы по слѣдующимъ кружкамъ: 
на устройство новыхъ и украшеніе существующихъ церквей 
въ Туркестанскомъ краѣ, на сооруженіе церквей въ Им
періи и за границей, на окончаніе постройки Николаевскаго 
соборнаго храма при Кіево-Покровскомъ женскомъ мона
стырѣ, на сооруженіе въ г. Москвѣ храма-памятника 
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II (съ 19 февраля 1911 г.), въ 
пользу СПБ. Славянскаго Благотворительнаго Общества на 
облегченіе участи жителей Македоніи, въ пользу Комитета 
Россійскаго Общества защиты женщинъ и на разоренныхъ 
по разнымъ несчастнымъ случаямъ.

Всѣ вышеуказанные сборы слѣдуетъ представлять въ 
Духовное Правленіе въ слѣдущіе сроки: на вдовъ и сиротъ 
военнаго и морского духовенства и въ пользу Общества 
Бѣлаго Креста по третямъ года, единовременные тарелоч
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ные сборы сряду же послѣ производства ихъ и сборы,, 
производимые по очереднымъ кружкамъ, въ началѣ каждаго 
отчетнаго года вмѣстѣ со всею прочею отчетностью по 
церквамъ; кь этому послѣднему сроку должно быть прі
урочено и ежегодное представленіе въ Правленіе подвѣ
домственными мнѣ священно- и церковнослужителями, вы
служившими ІО и 20-лѣтнія прибавки къ жалованью, изъ 
первой прибавки 2°/о и изъ второй 4°/о на обученіе до
черей военнаго и морского духовенства, преимущественно 
сиротъ.

Протопресвитеръ /<. Аквилоновъ.

Отъ Духовнаго Правленія военному и морскому духо
венству къ неуклонному исполненію.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Духовнаго Правленія, отъ 
30 ноября-—9 декабря 1910 года за №120, постановлено 
и Его Высокопреподобіемъ о. Протопресвитеромъ утверждено 
слѣдующее:

такъ какъ вновь установленная Святѣйшимъ Синодомъ 
форма послужныхъ списковъ священнослужителей не вполнѣ 
совпадаетъ сь формою сихъ документовъ, установленною 
общимъ закономъ и Св. Воен. Пост., то, не отмѣняя пред
ставленія о.о. благочинными при годовой отчетности по
служныхъ списковъ военнаго духовенства, разрѣшить пред
ставлять таковые въ одномъ экземплярѣ.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ

Слово на новый годъ.
О кратковременности и цѣли человѣческой жизни.

„Не имѣемъ здѣсь постояннаго грнЭа, 
■но ищемъ будущаго" (Евр. 13, 14).

Въ настоящій день мы празднуемъ наступленіе новаго граждан
скаго года п собрались въ храмъ Божій для того, чтобы общею мо
литвою испросить благословеніе Господне на начало грядущаго лѣта.
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Много разныхъ мыслей, думъ и чувствъ возбуждается въ нашей 
душѣ по этому поводу! Справедливо можно сравнить душевное 
состояніе наше съ настроеніемъ того, кто собирается въ далекое, 
неизвѣстное путешествіе. Въ такія минуты человѣкъ какъ-бы не
вольно обращается къ прошлому: умственнымъ взоромъ своимъ онъ 
окидываетъ пройденную жизнь: останавливается своимъ вниманіемъ 
на близкихъ и дорогихъ лицахъ, припоминаетъ все, съ нимъ слу
чившееся—радостное и печальное.

Такъ и мы, переступая въ настоящій день границу стараго и 
новаго года, обратимся своими мыслями къ прожитой жизни и по
ищемъ въ ней чего-либо поучительнаго и назидательнаго; становясь 
предъ лицомъ неизвѣстнаго будущаго, спросимъ совѣта и указанія 
у прошедшаго времени.

Но ни о чемъ такъ ясно и внушительно не говорятъ намъ 
прошлые годы, какъ о скоротечности и ничтожествѣ человѣческой 
жизни. „Родъ проходитъ и родъ приходитъ... Восходитъ солнце 
и заходитъ солнце и спѣшитъ къ мѣсту своему, гдѣ оно восхо
дитъ" (Екклез. 1, 4, 5). Такъ говоритъ премудрый Екклезіастъ о 
смѣнѣ человѣческихъ поколѣній, сравнивая ихъ съ быстро теку
щими періодами восхода и захода солнца, съ кратковременными 
перемѣнами дня и ночи. Какъ скоро чередуются различныя части 
дня—утро, полдень и вечеръ, такъ же скоро проходятъ и разны • 
періоды человѣческаго возраста. Осматриваясь на свое прошлое, мы 
невольно изумляемся предъ тѣмъ, какъ быстро протекло время!

Вотъ смутно вспоминаются намъ далекіе, счастливые дни дѣт
ства: они прошли безвозвратно, 'прошли, какъ мимолетный сонъ, 
какъ скоро бѣгущая тѣнь. Еще скорѣе проходитъ время юности и 
зрѣлаго возраста: среди безпрерывныхъ трудовъ, погруженный въ 
міръ житейской суеты и заботы, человѣкъ какъ-бы не имѣетъ вре
мени наблюдать за своею жизнію и незамѣтно для себя прибли
жается къ годамъ старости. Здѣсь ходъ человѣческой жизни, пови
димому, нѣсколько замедляется: болѣзни и недуги заставляютъ обра
тить на себя вниманіе и дѣлаютъ чувствительнымъ бремя жизни. 
Но это—уже время заката и конца житейскаго поприща; болѣзни и 
недуги, это—тѣ вечернія тѣни, которыя предвѣщаютъ скорое окон
чаніе дня... Такъ свидѣтельствуетъ нашъ личный опытъ.

И въ словѣ Божіемъ жизнь человѣческая представляется са
мымъ непрочнымъ, самымъ ненадежнымъ и кратковременнымъ явле
ніемъ: она сравнивается съ дуновеніемъ (Іов. 7, 7; псал. 143, 4), 
звукомъ (псал. 89,9), съ бѣгущею тѣнью (I Парал. 29, 15), съ дви
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женіемъ плывущаго челнока (Іов. 7, 6). Люди это — „трава, ко
торая утромъ цвѣтетъ и зеленѣетъ, вечеромъ подсѣкается и' 
засыхаетъ11 (псал. 89, 6). „Дни человѣка, какъ трава; какъ- 
цвѣтъ полевой, такъ онъ цвѣтетъ. Пройдетъ надъ нимъ вѣ
теръ, и нѣтъ его, и мѣсто его у.же не узнаетъ его“ (псал. 102, 
15—16).

Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть слабѣе, ненадежнѣе полевого 
цвѣтка? Онъ сохнетъ отъ зноя, вянетъ отъ холоднаго вѣтра, пор
тится отъ излишней влаги, измѣняется отъ легкаго прикосновенія 
къ нему... Но не то же-ли и существо человѣческое? Сколько вра
говъ у него! Сколько опасностей сторожатъ и угрожаютъ ему! Не
посильный, чрезмѣрный трудъ ослабляетъ и изнуряетъ человѣка; 
несчастія, печали и неудачи крушатъ его сердце; болѣзни подсѣ
каютъ и сокращаютъ его силы. Къ этимъ естественнымъ и неиз
бѣжнымъ врагамъ нашей жизни и здоровья сами люди вводятъ въ 
сообщество еще другихъ, не менѣе тяжкихъ и жестокихъ: невоздерж
ность, неумѣренность, пьянство, развратъ... Вслѣдствіе этого жизнь 
человѣка—и сама по себѣ короткая и ненадежная — еще болѣе 
портится и сокращаетЙЙ.

Что же значитъ эта скоротечность нашего земного пребыванія? 
Чему учитъ насъ эга быстрая, непрерывная смѣна годовъ?

Она краснорѣчиво и внушительно напоминаетъ намъ ту истину, 
что здѣсь, на землѣ, мы—не всегдашніе, не вѣчные жители, а 
только—,,странники и пришельцы, какъ и всѣ отцы наши“ (I Пар. 
29, 15). Во внѣшнемъ мірѣ мы живемъ и останавливаемся только 
па время, какое каждому изъ насъ опредѣлилъ Богъ; живемъ и су
ществуемъ дня того, чтобы приготовитъ себя къ жизни небесной и 
вѣчной. Значитъ, земное пребываніе наше цѣнно и дорого не само 
по себѣ, а настолько, насколько мы живемъ и трудимся ради своего 
будущаго, небеснаго отечества. Жизнь это—величайшій и драгоцѣн
нѣйшій даръ Божій, которымъ грѣшно и постыдно злоупотреблять. 
Она дана намъ не для праздности, не для удовольствій и развле
ченій и не для служенія какимъ-либо временнымъ и низменнымъ 
цѣлямъ. Она—путь къ небесной славѣ, время труда и подвига для 
пріобрѣтенія царствія Божія. Но въ это царство, царство свѣта и 
радости, не можетъ войти ничто порочное и грѣховное. Поэтому 
паше великое земное назначеніе состоитъ въ томъ, чтобы очистить 
себя отъ всякой скверны плоти и духа, освободиться отъ грѣха, сдѣ
латься способными и достойными небеснаго блаженства. И только 
исполнивши этотъ нашъ нравственный долгъ, мы можемъ желать- 



№ 1 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО II МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА. I

прекращенія дней своихъ, только тогда мы можемъ безъ страха и 
смущенія помышлять о предстоящей намъ разлукѣ съ здѣшнею 
жизнію...

Въ день новаго года мы имѣемъ обычай обмѣниваться взаим
ными привѣтствіями и желать другъ другу счастія. Пожелаемъ же 
другъ- другу съ пользою и честію трудиться на поприщѣ доброй, 
благочестивой жизни, пожелаемъ успѣха въ нравственномъ преспѣяніи, 
успѣха въ борьбѣ съ грѣхомъ и страстями. Свобода отъ нихъ—вотъ 
наше истинное, великое счастіе... Вмѣстѣ съ тѣмъ принесемъ искрен
нюю нашу благодарность милосердному Богу за всѣ Его благодѣянія, 
бывшія намъ въ истекшемъ году. А также помолимся о томъ, что
бы Онъ, держащій во власти Своей времена и лѣта, и въ буду
щемъ продлилъ жизнь нашу, удалилъ непосильныя скорби и бѣд
ствія, чтобы Онъ, по неизреченной благости Своей, еще потерпѣлъ 
грѣхамъ нашимъ до истиннаго нашего исправленія и покаянія. 
Аминь.

Протоіерей I. Моревъ.

Смыслъ человѣческой жизни.

„Если вы воскресли со Христомъ, то 
ищите горняго, гдѣ Христосъ сидитъ 
одесную Бога. О горнемъ помышляйте, 
а не о земномъ" (Кол. III, 1, 2).

Еще канулъ въ вѣчность годъ жизни человѣческой. И насту
пилъ новый, чтобы въ свое время тоже приложиться единицею къ 
тысячамъ прошедшихъ лѣтъ...

Годы, какъ люди: есть между ними знаменитые, извѣстные 
всякому школьнику; есть и только извѣстные спеціалистамъ; а боль
шинство лѣтъ прошли ничѣмъ неотмѣченные, какіе-то тусклые, какъ- - 
будто пустые, ничего незначуіціе, ничего не давшіе человѣчеству...

А когда наступали и они, люди надѣялись на нихъ, ждали, 
что они будутъ лучшими прежнихъ...

II какъ люди по улицѣ шумнаго города, движутся годы, идутъ 
одинъ за другимъ... какъ будто спѣшатъ куда-то, стремятся къ 
чему-то.

Но къ чему и куда..?
Какой смыслъ въ этомъ движеніи годъ за годомъ? въ этой 

толпѣ догоняющихъ и смѣняющихъ другъ друга минутъ, часовъ мѣ
сяцевъ, лѣтъ?
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На времени, какъ на канвѣ, вырисовываются узоры человѣ
ческой мысли, чувства и дѣлъ.

Вдругъ вынырнетъ, какъ изъ волнъ щепочка, мысль: захва
титъ на время людей, заволнуетъ ихъ сердца,—и опять скроется; а 
жизнь все течетъ куда-то, какъ полноводная рѣка. А то, какъ море, 
заволнуется людская толпа, зашумитъ, завертитъ: вотъ, ка
жется, снесетъ насыпи, разобьетъ гранитные берега; но прошло 
время,—и море людское опять тихо, лѣниво плещется въ берегахъ 
созданныхъ людьми же формъ жизни.

Къ чему и это движеніе людское? зачѣмъ такая буря послѣ 
тишины и тишина послѣ бури?

Близорукая, ощупью бредущая современная наука даетъ отвѣтъ: 
эго міровое, эволюціонирующее по механическимъ законамъ, дви
женіе; люди, какъ и атомы, двигаются, сталкиваются: то соединяются 
въ группы, то разсыплются на единицы; все зависитъ отъ случая... 
Случайно встрѣтятся двѣ единицы, сомкнутся, притянутъ къ себѣ 
другія,—и создается общественный организмъ. Но случайно же за
берется въ организмъ другая частица, — п на разрушеніи стараго 
организма начнется созиданіе новаго; Итакъ безъ конца...

Но зачѣмъ, почему и къ чему все это?—проситъ отвѣта здра
вый смыслъ. Серьезные ученые на это чистосердечно говорятъ: „не 
знаемъ", а нѣкоторые прибавляютъ: „и никогда не узнаемъ". Ме
нѣе серьезные отвѣчаютъ: „такъ себѣ, движется жизнь, потому что 
движется". Совсѣмъ не серьезные разсердятся на вашъ вопросъ, 
запротестуютъ противъ него: „къ чему эта телеологія, поиски цѣлей? 
Люди пережили уже эту ступень развитія; теперь не время теле
ологіи, а механики".

Но что же тогда по-вашему, ученому, жизнь?
„Просто—круговоротъ веществъ",—скажутъ намъ.
Круговоротъ! Но тогда не будетъ-ли какою-то злою, демони

чески—язвительною насмѣшкою надъ человѣчествомъ этотъ круго
воротъ?

Видали когда-нибудь деревенскія молотилки: по ступенькамъ 
вверхъ какъ-будто куда-то въ пространство двигаются одна или двѣ 
лошадки. Механически онѣ идутъ; а въ дѣйствительности все на 
одномъ мѣстѣ. Но тутъ все-таки есть цѣль и смыслъ этого топтанія 
на одномъ мѣстѣ...

Вспоминается другой образъ, въ полнотѣ выражающій всю 
безсмысленность жизни съ современной якобы—-научной точки зрѣ
нія. Помните, Достоевскій въ „Запискахъ изъ Мертваго дома" го
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воритъ, что самое ужасное наказаніе для человѣка—безсмысленный 
трудъ; заставьте человѣка сь одного мѣста перенести камни на 
другое, а потомъ опять на старое, затѣмъ опять назадъ и т. д. 
безъ конца.

И если жизнь—круговоротъ, притомъ безъ цѣли, то не самою 
ли ужасающею каторгою будетъ она для человѣка?

Вѣрующій умъ, конечно, не можетъ удовлетвориться этимъ 
отвѣтомъ и хоть на минуту принять его. Да и только ли вѣрующій? 
Какъ только сознали, приняли люди этотъ отвѣтъ, тотчасъ же само
убійства участились, а теперь достигли до цйфры жертвъ эпидеми
ческихъ болѣзней. Въ одномъ Петербургѣ за одинъ день не разъ 
бываетъ до двадцати самоубійствъ...

И гдѣ свила себѣ гнѣздо эта ужасная болѣзнь нашего вре
мени? Среди молодежи и „сознательнаго пролетаріата"; т. е. тѣхъ, 
которые отравили свою душу превратнымъ пониманіемъ жизни, какъ 
безцѣльнаго круговорота.

— Они отказываются отъ жизни, хотя и не имѣютъ на это 
права именно съ принятой ими точки зрѣнія. Если круговоротъ — 
жизнь—такъ и вертитесь, не смѣете уходить, пока самъ круговоротъ 
не выброситъ васъ на другое мѣсто... Ясно, что самоубійцы не 
жизнь отвергаютъ, но этотъ безсмысленный отвѣтъ современной 
науки о безцѣльности жизни. Если бы не отвергали его, то не кон
чали бы съ собою.

А вѣрующій, отвергая безсмысліе научнаго отвѣта, живетъ, 
потому что у него есть другой отвѣтъ, осмысливающій жизнь, каж
дую секунду ея, каждый изгибъ ея неирекращаюіцагося движенія. 
Это—отвѣтъ христіанской религіи въ истинномъ православномъ ея 
пониманіи.

Помню собраніе. Сомнѣвающаяся молодежь спорила съ вѣрую
щимъ старикомъ. Споръ свелся на вопросъ о смыслѣ жизни.

— „Зачѣмъ жизнь?—въ чемъ смыслъ ея?“—заговорилъ задум
чиво старикъ. „Да подойдите къ большому зеркалу, взгляните на 
себя,—и увидите, зачѣмъ дана вамъ жизнь"!

— „Вы шутите съ нами"!—запротестовала молодежь.
— „Право, нѣтъ! Пойдемте-ка“!—взялъ старикъ подъ руку 

ближайшаго собесѣдника, подводя его къ трюмо.
— „Видите,—вы только ступнями ногъ прикасаетесь къ полу; 

а все тѣло ваше стремится вверхъ. А самое лучшее ваше—голова, 
гдѣ сознаніе, какъ бы упирается въ небо. Пока живете, все тѣ
ломъ стремитесь вверхъ, головою стараясь упереться въ небо. Когда 
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состаритесь, тогда начнете склоняться къ землѣ, а умрете, и со
всѣмъ ляжете въ землю".

Небо издавна принято считать символомъ правды и добра; а 
землю—символомъ грѣха, зла и всяческой неправды. А человѣкъ— 
по серединѣ. Это—неслучайно: тутъ разрѣшеніе загадки жизни, ве
ликое указаніе. Только ступнями ногъ человѣкъ соприкасается съ 
землей, а всѣмъ тѣломъ и челомъ устремляется къ небу, но всегда 
стоя на землѣ. Значитъ, стремясь сами, и землю будете тащить за 
собою, вверхъ, къ небу.

И долженъ достигнуть человѣкъ неба, а не только стремиться 
къ нему. Иначе жизнь будетъ никогда неудовлетворимымъ томле
ніемъ, мукой... И міръ весь долженъ сочетаться съ небомъ, а небо 
снизойти на землю. А это все будетъ, если въ человѣкѣ и мірѣ 
осуществится воля Божія. И чѣмъ полнѣе осуществится, тѣмъ не
раздѣльнѣе будетъ сочетаніе неба съ землею, проникновеніе земли- 
небомъ.

Осуществить волю Божію въ своей личной жизни на землѣ и 
призванъ человѣкъ; одухотворить міръ истиною, освятить его 
правдою.

Растеніе оживотворяетъ мертвую матерію, неорганическое пре
вращаетъ въ органическое. Оно дѣлаетъ это съ помощью солнеч
наго свѣта. И потому усиленно тянется къ солнцу, постоянно обра
щаетъ свои листики къ свѣту. И потому чѣмъ гуще лѣсъ, тѣмъ 
выше деревья!..

Человѣку предстоитъ еще болѣе великая задача. Ему надо 
бренное тѣло превратить въ нетлѣнное, при томъ не земнымъ 
суемудріемъ, а всемогущею силою озаряющаго весь міръ Солнца 
Правды. У человѣка нѣтъ силы для исполненія - этой великой за
дачи. Силы—въ Богѣ. Человѣкъ только посредникъ, проводникъ 
Божьей Силы въ міръ.

Итакъ, кѣмъ бы ты ни былъ человѣкъ, смыслъ твоей жизни— 
единый, цѣль у тебя одна великая. Ты живешь, чтобы проводить 
волю Божію во всѣ области человѣческой жизни, чтобы въ періодъ 
временнаго твоего пребыванія въ мірѣ, послужить великой цѣли 
сочетанія неба съ землею, идеала съ дѣйствительностью, чтобы 
правду свести на землю, чтобы всѣ виды жизни и дѣятельности 
освятить истиною Божіею!..

Свяіц. I. Егоровъ.
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Св. Василій Великій.
(Краткій очеркъ его жизни и пастырской дѣятельности).

Жизнь нерѣдко сравниваютъ съ моремъ. Пользуясь этимъ срав
неніемъ, мы должны сказать, что современная жизнь представляетъ 
собою чрезвычайно взбаламученное море. Въ немъ не отражается 
яркое солнце, потому что волны его и темны и мутны; ничего на 
всемъ пространствѣ его не видно, и люди, потерявъ истинный путь 
въ морѣ жизни, во множествѣ гибнутъ, напрасно громко взывая о 
помощи: шумъ моря заглушаетъ голосъ ихъ, и они дѣлаются добы
чею волнъ. Такова картина современной жизни съ утратою вѣры 
въ Вога и расшатанностью вѣковыхъ устоевъ. Грустная картина! 
Что же? Неужели мы, современники и особенно пастыри Церкви,— 
будемъ молчать и безучастно смотрѣть, какъ гибнутъ люди въ во
доворотѣ жизни? Нѣтъ, надо намъ, скажемъ образно, на морѣ жизни 
зажечь спасательные маяки, чтобы разсѣять ими тьму современнаго 
духовнаго невѣдѣнія: надо вновь явить міру тѣ „яркіе свѣтильники 
вѣры", которые указываютъ прямой путь ко Христу.

Однимъ изъ такихъ яркихъ свѣтильниковъ вѣры для христіанскаго 
міра является св. Василій Великій.

„Онъ“,— какъ свидѣтельствуетъ его современникъ, епископъ 
ІІконійскій св. Амфилохій,—„былъ тѣмъ великимъ мужемъ, который 
принадлежалъ не одной Кесарійской церкви, гдѣ былъ епископомъ, 
а всей Церкви вселенской, и не въ свое только время, не однимъ 
современникамъ своимъ былъ полезенъ, но всѣмъ странамъ и горо
дамъ вселенной, и всѣмъ людямъ приносилъ и приноситъ пользу, и 
для христіанъ всегда былъ и будетъ учителемъ спасительнѣйшимъ1) 
Другой современникъ его и ближайшій другъ его, св. Григорій Бо
гословъ, еще точнѣе и полнѣе опредѣляетъ значеніе святителя, когда, 
обращаясь къ нему съ письмомъ, пишетъ: „ты—око вселенной... па
лата учености, одна весна въ году, одно солнце между звѣздами, 
одно небо объемлетъ собою все, одинъ голосъ выше всѣхъ, и это 
твой голосъ2). Мы могли бы привести множество однородныхъ сви
дѣтельствъ о святителѣ Василіи Великомъ, но воздержимся отъ этого 
намѣренія, такъ какъ Православная Церковь, на основаніи ихъ, 
уже давно, еще при жизни его, назвала его „вселенскимъ учите

!) См. „Дни Богослуженія ІІравосл. Каѳол. Вост. Церкви*, прот. 
Г. С. Дебольскаго, т. I, изд. 10, стр. 415.

2) См. та.мъ-же, стр. 414. и „Житіе Св. отца нашего Василія Вели
каго", стр. 38, изд. Моск. Синод. Типографіи.
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лемъ“ и почтила его наименованіемъ „великаго". Вотъ почему Цер
ковь, воздавая хвалу святителю, поетъ ему: „во всю землю изыде 
вѣщаніе твое“... Ц и „явися основаніе непоколебимое церкве“2). „Онъ. 
былъ свѣтиломъ Богословія, истиннѣйшимъ человѣкомъ Бога-Отца, 
пламеннѣйшимъ благовѣстникомъ Единороднаго и вѣрнѣйшимъ при
ставникомъ и домоправителемъ Духа Святаго" 8).

Жизнь святителя настолько сложна, разнообразна и богата сво- 
пмъ содержаніемъ, что въ немъ, какъ это самъ на себѣ испыталъ 
преп. Ефремъ Сиринъ, всѣ найдутъ „превосходное питаніе": дѣти, 
юноши, мужи, старцы, богатые и бѣдные, счастливые и несчастные, 
здоровые и больные, пастыри и пасомые и, словомъ, люди всякаго 
положенія. Съ этою цѣлью мы и изобразимъ обстоятельно, хотя и 
кратко, жизнь св. Василія Великаго, съ особеннымъ вниманіемъ от
мѣтимъ въ ней великія его пастырскія заслуги, вразумительныя и 
назидательныя для всѣхъ—и пастырей, и пасомыхъ. Итакъ, мы бу
демъ говорить,—скажемъ вмѣстѣ съ однимъ свѣтскимъ писателемъ, 
проникнутымъ истиннымъ благоговѣніемъ къ святителю,— „о Вели
комъ изъ великихъ учителей православной церкви, именно о томъ, 
кто всѣхъ святыхъ собралъ въ себѣ добродѣтели: Моисееву кротость,. 
Ильину ревность, Петрово исповѣданіе, Іоанново богословіе 4).

Св. Василій Великій родился въ 329 г. въ Каппадокіи 5), вблизи 
г. Кесаріи6), славившагося образованностью своихъ жителей. Роди
тели Василія Великаго были люди благороднаго происхожденія, но 
они не гордились знатностью своего рода, такъ какъ прежде всего 
были истинными христіанами и отличались христіанскими добродѣ
телями. Дѣйствительно, родъ, изъ котораго происходилъ Василій Ве
ликій, съ этой стороны былъ замѣчателенъ: дѣдъ его по матери 
былъ исповѣдникомъ за вѣру Христову, а дѣдъ по отцу и бабка 
Макрина во время гоненій на христіанъ при Валеріи и Максиминѣ 
въ теченіе семи лѣтъ скрывались въ лѣсу и, избѣжавъ смерти, по-

!) Слова тропаря св. Василію Великому.
2) Слова кондака.
3) См. „Дни Богослуженія ІІравосл. Каѳол. Вост. Церкви", прот.. 

Г. С. Дебольскаго, стр. 415.
Ц См. брош. „Св. Василій Великій". А. В. Круглова, изд. 2, стр. 1.
5) Каппадокія была провинціей Римской Имперіи и находилась на 

востокѣ Малой Азіи. .
8) Тѣ авторы трудовъ о св. Василіи Великомъ, которые утверждаютъ, 

что онъ родился въ г. Кесаріи, допускаютъ ошибку (см. объ этомъ 
„Жизнь п труды Св. Отцовъ и Учителей Церкви" Ф. В. Фаррара, съ пер.. 
А. П. Лопухина, стр. 978).
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■теряли все свое имущество. Отца Василія Великаго звали тоже Ва
силіемъ. Онъ былъ знаменитымъ учителемъ риторики въ Неокеса- 
ріи ]) и былъ богатъ, такъ какъ владѣлъ многими имѣніями въ ТІонтѣ, 
Каппадокіи и Малой Арменіи.

Супруга его была Каппадокіинка, прекрасная собою, Эммплія, 
которая всѣмъ искавшимъ ея руки отказала и предпочла имъ Василія 
за его нравственныя достоинства. Эту супружескую чету соединяло 
сродство душъ и христіанская вѣра: несмотря на молодость лѣтъ 
и на соблазнъ при богатствѣ жить въ роскоши, жили они скромно, 
кормили бѣдныхъ и не жалѣли своихъ средствъ на дѣла благотво
ренія. Отъ этого брака Василія и благочестивой Эммиліи родились 
пять сыновей, изъ которыхъ впослѣдствіи трое были епископами, 
причисленными къ лику святыхъ (св. Василій Великій, св. Григорій 
Нисскій и св. Петръ СевастійскіГі), и пять дочерей, изъ которыхъ 
Макрина (названная такъ по бабкѣ) и Ѳеозевія (діаконисса) за свою 
подвижническую жизнь тоже признаны Церковью святыми. Св. Григорій 
Богословъ, зная благочестіе семьи Василія Старшаго (такъ звали отца 
въ отличіе отъ сына) и его супруги Эммиліи и восхищаясь ихъ прекрас
ными дѣтьми, съ великою похвалою отзывается объ Эммиліи: „она,— 
говоритъ святитель,—подарила міру столько и такихъ свѣтильни- 
ковъ-сыновей и дочерей: три славныхъ священника, одна участница 
въ тайнахъ священства (разумѣется діакон. Ѳеозевія) и прочіе — 
ликъ небожителей. Изумляюсь, — восклицаетъ святитель, — какая 
это богатая семья Эммиліи!“ И далѣе продолжаетъ: „благочестивая 
кровь Эммиліи—собственность Христа: таковъ корень! Превосход
нѣйшая! вотъ награда твоему благочестію: слава сыновей твоихъ, 
съ которыми у тебя одни желанія" 1 2). Вотъ та знаменитая благоче
стіемъ семья, изъ которой вышелъ Великій изъ великихъ учитель 
и пастырь Церкви св. Василій. Посмотримъ теперь, какъ шло вос
питаніе Василія Великаго.

1) Неокееарія находилась на сѣверѣ Малой Азіи.
2; См. брош. „Св. Василій Великій* А. В. Круглова, стр. о—6.

Въ ранней порѣ его дѣтства воспитаніемъ его руководила бабка 
Макрина, „жена, дивная по уму и благочестію", примѣрная слу
шательница и ученица Григорія Чудотворца, епископа Неокесарій
скаго. Эта „дивная жена" посѣяла первыя сѣмена Христовой вѣры 
въ душѣ св. Василія Великаго, которыя тѣмъ болѣе свободно могли 
возрастать въ немъ, что онъ не видѣлъ шумной жизни города, такъ 
какъ жилъ съ бабкою въ уединеніи, въ одномъ изъ родовыхъ по
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мѣстій своего отца- -въ Анписахъ, находившемся въ Понтѣх). Такимъ 
образомъ, любовь бабки, ея вѣра и природа были первыми воспи
тателями св. Василія Великаго. Когда онъ подросъ, за дальнѣйшее 
воспитаніе и образованіе взялся самъ отецъ, знаменитый въ Кесаріи 
риторъ, т. е., преподававшій ораторское искусство п философію. Въ 
эту пору св. Василій Великій впервые, при посредствѣ отца, позна
комился съ образцами краснорѣчія греческой литературы, которые 
впослѣдствіи, при усовершенствованіи въ этой области знанія, такъ 
ярко отразились на стилѣ въ проповѣдяхъ святителя. Надо ли гово
рить, что отецъ, уча сына начаткамъ свѣтскихъ наукъ, не забывалъ 
развивать въ немъ сознательное и благоговѣйное отношеніе къ на
чаткамъ христіанскаго вѣроученія, преподаннымъ ему благочести
вою бабкою? Эго понятно само собою.

Христіански-настроенный отрокъ Василій, учась подъ руковод
ствомъ опытнаго въ дѣлѣ преподаванія отца, обнаружилъ блестящія 
способности. „Когда онъ",—говоритъ св. Григорій Богословъ,—„до
вольно пріобрѣлъ дома знаній, а между тѣмъ надобно было, чтобы 
не ускользнуло отъ него ничто хорошее и чтобы ему ни въ чемъ 
не отстать отъ трудолюбивой пчелы, которая со всякаго цвѣтка со
бираетъ самое хорошее, онъ поспѣшаетъ въ Кесарію для поступле
нія въ тамошнее училище" 2). Въ это время ему было уже 17 лѣтъ. 
Кесарія была однимъ изъ наиболѣе цвѣтущихъ центровъ греко-рим
ской культуры и цивилизаціи. Училище, въ которое поступилъ бу
дущій знаменитый святитель, было свѣтское и носило характеръ 
средняго заведенія. Здѣсь талантливый юноша удивляетъ своими 
дарованіями и преподавателей и товарищей. „Пусть",—говоритъ св. 
Григорій Богословъ,—„разскажутъ тѣ, кто воспитывали этого мужа 
среди себя и пожинали плоды его воспитанія,—разскажутъ о всемъ, 
чѣмъ онъ былъ для своихъ учителей, о всемъ, чѣмъ опъ былъ для 
своихъ сотоварищей, соперничая съ первыми, превосходя послѣд
нихъ во всѣхъ вѣтвяхъ образованія; какъ много славы пріобрѣлъ 
онъ для себя среди всѣхъ въ короткій промежутокъ времени, какъ 
между народомъ, такъ и между руководителями государства, обна
руживая познанія, далеко превосходящія его возрастъ, и устойчи
вость характера, превосходящую его познанія, ораторъ—среди ора-

’) Понтъ—область въ Малой Азіи, но южному берегу Чернаго моря. 
См. „Житіе Св. Отца нашего Василія Великаго", стр. 12.

2) См. „Дни Богосл. Прав. Каѳ. Вост. Церкви", прот. Г. С. Деболь- 
скаго, т. Т, сгр. 401.
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торовъ—даже еще раньше, чѣмъ онъ добивался каѳедры риторики, 
философъ—среди философовъ—даже раньше, чѣмъ онъ изучалъ фи
лософскія доктрины, и что было главнѣе, всего—священникомъ для 
христіанъ даже раньше своего священства" Ц. „Здѣсь, въ училищѣ, 
талантливый юноша встрѣчаетъ среди товарищей того самаго Гри
горія, слова котораго мы сейчасъ привели и который въ православ
ной Церкви извѣстенъ подъ именемъ „Богослова'', вступаетъ съ нимъ 
въ тѣсную дружбу и оба ей остаются вѣрными навсегда.

Жажда знанія повлекла талантливаго и благочестиваго юношу 
изъ Кесаріи въ Константинополь, гдѣ онъ слушалъ лучшихъ учи
телей краснорѣчія и особенно извѣстнаго между ними Ливанія, а изъ 
Константинополя, влекомый тою же жаждою знанія, отправился въ 
Аѳины,—„городъ, бывшій матерью всей еллинской премудрости— 
для довершенія своего научнаго образованія. Сюда же и для той же 
цѣли нѣсколько ранѣе, какъ старшій по годамъ, прибылъ Григорій 
Назіанзпнъ (онъ же и Богословъ). Живя въ Афинахъ и доканчивая 
свое образованіе у знаменитѣйшихъ философовъ того времени 
Еввула2), Нсмерія и ІГроэресія, „оба друга знали только двѣ дороги— 
въ христіанскую церковь и школу. Около нихъ группировался не
большой кружокъ товарищей, преслѣдовавшихъ высшія цѣли само
образованія.

Войти въ этотъ кружокъ дѣлалъ попытки и будущій гонитель 
христіанъ Юліанъ-Отступникъ, но, не встрѣтивъ довѣрія друзей, 
скоро оставилъ ихъ общество" 3). Св. Василій прибылъ въ Афины 
26-лѣтнимъ молодымъ человѣкомъ и, пробывъ здѣсь пять лѣтъ, рѣ
шилъ вернуться на родину. Читатель, вѣроятно, подумаетъ, что ужъ 
теперь-то этотъ, жаждавшій знанія, юноша Василій Каппадокіецъ за
кончилъ свое образованіе, что онъ въ немъ нашелъ полное удовле
твореніе. Вѣдь молодой ученый зналъ и зналъ не кое-какъ, а въ 
совершенствѣ „грамматику, риторику, астрономію, философію, фи
зику, медицину и естественныя науки. По этому поводу Григорій 
Богословъ говоритъ: „въ какомъ родѣ наукъ не успѣлъ Василій съ 
избыткомъ? Онъ изучилъ все, какъ другой не изучаетъ и одного 
предмета; каждую науку онъ изучилъ до такого совершенства,,

В См. „Жизнь и труды Св. Отцовъ и Учителей Церкви". Ф. В. Фар
рара, въ перев. А. II. Лопухина, изд. Тузова 1891 г., стр. 454—455.

2) Впослѣдствіи обращеннаго въ христіанство св. Василіемъ Ве
ликимъ.

8) См. „Богословскій Энциклопедическій Словарь" въ изд. подъ ред. 
проф. А. II. Лопухина, т. III, сгр. 179.
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какъ бы не учился ничему другому. Кто сравнится съ нимъ въ ритор 
ствѣ, дышущемъ силою огня, хотя нравомъ не походилъ онъ на 
риторовъ. Кто, подобно сему, приводитъ въ надлежащія правила 
грамматику или языкъ, евязуетъ исторію, владѣетъ мѣрами стиха, 
даетъ законы стихотворству? Кто былъ такъ силенъ въ философо
въ философіи дѣйствительно возвышенной и простирающейся въ гор
нее?.. Врачебную науку содѣлали для него необходимою и собствен
ные тѣлесные недуги (св. Василій Великій никогда не отличался 
крѣпкимъ здоровьемъ) и. хожденіе за больными... Это былъ корабль, 
столько нагруженный знаніями, сколько возможно для человѣческой 
природы11 Л).

Къ чему, казалось, еще имѣть стремленія?! Вѣдь предъ 30-тп- 
лѣтнимъ, блестяще образованнымъ и ученымъ, и такъ широко была, 
открыта дорога къ благамъ жизни и славѣ. Не такъ думалъ самъ мо
лодой ученый. Онъ зналъ, что „наука, если ея коснуться концами 
губъ, удаляетъ отъ Бога, но если пить ее большими глотками, то 
она приближаетъ къ Богу" 2), и, зная это, онъ именно непреодо
лимо желалъ съ возвращеніемъ на родину быть ближе къ Богу. 
Правда, возвратившись на родину, по званію ритора и защитника 
на судѣ, онъ произнесъ нѣсколько рѣчей, которыя сразу ему дали 
славу перваго оратора, но затѣмъ, круто порвавъ связь съ міромъ, 
отправляется въ Египетъ, Палестину и Месопотамію съ цѣлію по
сѣтить знаменитыхъ пустынножителей-подвижниковъ. О томъ душев
номъ состояніи, которое переживалъ будущій святитель въ это время, 
онъ самъ говоритъ такъ: „я молился о томъ, чтобы мнѣ дано было 
руководство для вступленія въ ученіе святости" :і). Что искала его 
душа у подвижниковъ, то онъ и нашелъ. „Я",—говоритъ онъ о себѣ,— 
„съ благоговѣніемъ относился къ умѣренности подвижниковъ, бла
гоговѣлъ предъ ихъ выносливостью въ трудахъ, удивлялся ихъ при
лежанію къ молитвамъ, удивлялся тому, какъ они поборали сонъ, 
не поддавались никакой физической нуждѣ, всегда сохраняя возвы
шенное и свободное настроеніе своей души, въ голодѣ и жаждѣ,

Ч См. „Дни Богосл. Прав. Каѳ. Вост. Церкви", прот. Г. С. Деболь- 
скаго, т. I, стр. 402—403.

2) Слова философа Бэкона Веруламскаго. См. брош. „Св. Василій Ве
ликій" А. В. Круглова, стр. 8.

3) См. „Жизнь и труды Св. Отцовъ и Учителей Церквей" <]>. В. Фар
рара, стр. 457.
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въ холодѣ н наготѣ... я молился, чтобы и мнѣ также, насколько 
хватаетъ моихъ силъ, сдѣлаться подражателемъ этихъ людей“ ’).

Однако онъ не остался въ пустынѣ. Его опять повлекло на ро
дину. Зачѣмъ? Затѣмъ, чтобы здѣсь, въ тиши уединенія, вести та
кую же строго подвижническую жизнь, какую видѣлъ у знамени
тыхъ отшельниковъ міра. Съ этою цѣлію онъ поселился на лѣси
стомъ холму Понта при рѣкѣ Ирисѣ, на противоположной сторонѣ 
котораго ранѣе нашли уединеніе его мать и сестра Макрина. Сюда, 
въ лѣсную дебрь, Василій Великій много разъ звалъ къ себѣ Гри
горія Назіанзина, и послѣдній, когда позволяли ему обстоятельства, 
посѣщалъ своего друга. Съ восторженною любовію вспоминая это 
время и дни, проведенные въ уединеніи съ своимъ другомъ и послѣ 
дѣлясь съ нимъ своими впечатлѣніями, св. Василій Великій писалъ: 
„можетъ ли быть что болѣе блаженнымъ, чѣмъ подражать на землѣ 
лику ангеловъ, спѣшить на молитву при самомъ разсвѣтѣ дня п 
прославлять Творца гимнами и пѣснями, и затѣмъ, когда ярко про- 
сіяваетъ солнце, обращаясь къ труду, который всегда соединяется 
съ молитвою, приправлять наши труды гимнами, какъ бы солью. 
Какъ, затѣмъ, плодотворнымъ и безпрепятственнымъ было тамъ изу
ченіе Св. Писанія, какъ тщательнымъ и воздержнымъ было пра
вильное употребленіе языка!'1 2).

Въ это время св. Василій Великій, какъ повѣствуетъ его жизне
описатель, „былъ свободенъ отъ своихъ земныхъ имѣній п изъ нихъ 
удержалъ у себя только тѣ платья, которыя носилъ. Ночью, таясь 
отъ взора людей, онъ одѣвался въ грубую ‘власяницу. Днемъ онъ 
носилъ только тунику п верхній плащъ. Постель- его находилась 
па голой землѣ, и часы мрака онъ часто посвящалъ бдѣніямъ. На
питкомъ его была простая вода, пищей—хлѣбъ съ солью, и при 
этомъ онъ постоянно предавался физическимъ и умственнымъ тру
дамъ... Хижина его была безъ кровли и дверей, а очагъ безъ огня 
и дыма" 3)...

Понятно, что такой высокій примѣръ подвижнической жизни 
св. Василія Великаго не остался безъ подражанія: къ нему начали 
стекаться люди, бѣжавшіе соблазновъ міра, и онп основывали здѣсь

Н См. тамъ же, стр. 458.
2) См. гамъ же, стр. 461. Къ этому времени относится совмѣстный 

трудъ св. Василія Великаго и Григорія Богослова, извѣстный йодъ на
званіемъ „Филокалія" („Добротолюбіе").

3) См. тамъ же, стр. 465.
о
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монастыри, для которыхъ св. Василій Великій писалъ правила и 
.уставы. ІІми монастыри и теперь руководятся на Востокѣ. Нужно 
замѣтить, что во второй годъ своего отшельничества св. Василій 
Великій былъ возведенъ въ скромное званіе, „чтеца церкви". Онъ 
думалъ въ отшельничествѣ и окончить дни своей жизни. 'Гакъ бы, 
можетъ быть, это и случилось, если бы Церковь не призвала его 
къ иному служенію. Промыслъ Божій назначилъ ему подвигъ па
стырскаго служенія для торжества побѣды надъ многими врагами 
Церкви того времени.

Священникъ Василій Спасскій.

(Окончаніе слѣдуетъ).

ХРОНИКА.

— Открытіе церковно-приходской школы при церкви 
35-го сибирскаго стрѣлковаго полка. Освященіе храма въ 
171-мъ пѣхотномъ полку. 22 сентября 1910 г. состоялось торже
ство открытія церк.-приходской школы при церкви 35-го сибирскаго 
полка. Это первая и единственная школа на такъ называемомъ 
„Русскомъ Островѣ", близъ г. Владивостока.

Населеніе „Русскаго Острова" исключительно—военное. Въ немъ 
есть не мало семейныхъ офицеровъ и сверхсрочно-служаіцихъ ниж
нихъ чиновъ, имѣющихъ дѣтей школьнаго возраста. Вопросъ о пер
воначальномъ обученіи послѣднихъ п о подготовкѣ ихъ въ средне
учебныя заведенія до сихъ поръ доставлялъ много тяжелыхъ думъ 
и заботъ родителямъ и ставилъ ихъ въ крайне затруднительное, и 
нерѣдко въ безвыходное, положеніе. Ни одной начальной школы на 
„Русскомъ Островѣ" не было. Обученіе же дѣтей въ начальныхъ 
школахъ Владивостока немыслимо, такъ какъ отправлять малолѣ
токъ ежедневно въ городъ на время урочныхъ занятій нѣтъ воз
можности—и за дальностью разстоянія (семь верстъ) и за неудоб
ствомъ сообщенія, которое по климатическимъ условіямъ временами 
является затруднительнымъ и даже невозможнымъ и для взрослыхъ. 
Содержаніе дѣтей въ г. Владивостокѣ на частныхъ квартирахъ, при 
дороговизнѣ жизни, особенно послѣ закрытія въ немъ порто-франко, 
когда значительно повысились цѣны на предметы первой необходи
мости, требуетъ большихъ, для многихъ непосильныхъ, расходовъ.
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Представлялся единственный выходъ изъ затрудненій въ дѣлѣ на
чальнаго обученія дѣтей—это подготовка ихъ дома частными воль
нонаемными лицами, но и этотъ способъ, при недостаткѣ учителей, 
оказывался очень дорогимъ и не для всѣхъ доступнымъ. Такимъ 
образомъ, нужда въ начальной школѣ на „Русскомъ Островѣ" была 
настоятельная, о чемъ неоднократно возбуждался вопросъ лицами, 
заинтересованными въ этомъ дѣлѣ, но по недостатку средствъ, отсут
ствію помѣщенія и другимъ причинамъ оставался нерѣшеннымъ.

Иниціатива устройства церк.-приходской школы на „Русскомъ 
Островѣ" принадлежитъ священнику 35-го сибирскаго стрѣлковаго 
полка о. Іоанну Быстрякову. Ревнуя о религіозно-нравственномъ 
воспитаніи дѣтей, онъ вошелъ къ своему начальству съ предложе
ніемъ открыть школу при ввѣренной ему церкви и, заручившись 
обѣщаніемъ содѣйствія со стороны военной власти въ матеріальномъ 
обезпеченіи школы, возбудилъ ходатайство по этому предмету предъ 
Владивостокскимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ, при чемъ 
предварительно испросилъ на сіе архипастырское благословеніе, 
явившись лично къ высокопреосвященному Евсевію. Архіепископъ 
выразилъ благопожеланіе полнаго успѣха въ добромъ начинаніи 
замѣтивъ, что ему очень пріятно открытіе школы, во главѣ кото
рой будетъ стоять священникъ. Епархіальный Уч. Совѣтъ постано
вилъ удовлетворить ходатайство о. Быстрякова, поручивъ ему завѣ
дываніе школой и назначивъ учительницѣ жалованья 500 руб. отъ 
казны. Необходимая школьная обстановка устроена на средства 
полка. За неимѣніемъ въ послѣднемъ свободныхъ помѣщеній для 
школы и учительницы, о. Быстряковъ пожертвовалъ личными удоб
ствами во имя общаго блага, предложивъ для этой цѣли большую 
половину занимаемой имъ квартиры. Въ день открытія школы по
ступило 16 учениковъ, дѣтей военно-служащихъ „Русскаго Острова". 
Участники торжества привѣтствовали начало учебнаго года выра
женіемъ глубокой благодарности о. Іоанну Быстрякову (Сообщилъ 
свяіц. В. Румянцевъ).

— 29 октября 1910 г. Кобринскій полкъ, квартирующій въ 
г. Гроднѣ, справлялъ духовное торжество освященія своего полко
вого храма по окончаніи капитальнаго ремонта. Преосвяіц. Михаилъ, 
епископъ Гродненскій и Брестскій, самъ происходящій изъ военной 
среды и всегда сочувственно относившійся къ нуждамъ своей воен
ной паствы, благоволилъ лично совершить чинъ освященія полко
вого храма. При этомъ торжествѣ владыкѣ сослужили: о. настоя
тель и о. ключарь Гродненскаго каѳедральнаго собора, благочин
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ные 43 и 26 пѣх. дивизій священники Михаилъ Зеленинъ и Ми
хаилъ Радугинъ, свящ. 170 пѣх. Молодечненскаго полка Іаковъ 
Розинъ, мѣстный полковой священникъ Арсеній Лебедевъ, прото
діаконъ каѳедральнаго собора, два діакона и два іеродіакона. Рѣд
кое торжество собрало въ военный храмъ почти все православное 
населеніе Гродны. По окончаніи освященія престола преосв. Михаи
ломъ было сказано глубоконазидательное слово о томъ, что солдату 
всегда необходимо помнить о своемъ знамени и храмѣ Божіемъ, а 
все остальное приложится ему. Изъ глубины души лилась в стор- 
женная рѣчь, и слова владыки навсегда запечатлѣются въ серд
цахъ его паствы. Во время архіерейскаго служенія пѣлъ хоръ ниж
нихъ чиновъ полка и удостоился похвальнаго отзыва. Освященіе 
храма было закончено по русскому обычаю праздничной трапезой, 
которую почтилъ своимъ присутствіемъ и епископъ Михаилъ. Были 
произнесены приличествующіе празднику тосты, встрѣченные общимъ 
громкимъ душевнымъ благопожеланіемъ. Провожая владыку п бла
годаря его за принятые имъ на себя труды по освященію храма, 
командиръ полка, полковникъ Вѣтвеницкій сказалъ приблизительно 
слѣдующее: „примите, высокочтимый владыко, земной поклонъ отъ 
всей дружной семьи кобринцевъ за ваше милостивое вниманіе къ 
нашимъ духовнымъ нуждамъ и вѣрьте мнѣ, что сѣмя, брошенное 
сегодня вами, упало на подготовленную почву, и ваше сегодняшнее 
прочувствованное слово, обращенное къ намъ, солдатамъ, навсегда за
печатлѣется въ нашихъ сердцахъ и, пока будетъ живъ Бобринскій 
полкъ, онъ будетъ, какъ вГ.рный слуга самодержавнаго Царя, вѣр
нымъ носителемъ и поборникомъ истиннаго православія14 (Сообщилъ 
свящ. Арсеній Лебедевъ).

— Новое изданіе солдатскаго молитвенника. Въ Сино
дальной типографіи ежегодно для нуждъ арміи печатается „Краткій 
молитвенникъ для православныхъ воиновъ44 въ количествѣ 400 тыс. 
экземпляровъ. Въ настоящее время г. управляющимъ Стодальной 
типографіей возбужденъ вопросъ о дополненіи этого изданія мо
литвами: „Достойно есть44, „Богородице Дѣво“, „Взбранной Воеводѣ44, 
50-мъ псалмомъ „Помилуй мя, Боже44, молитвой св. Ефрема Сирина 
„Господи и Владыко живота моего44, молитвой предъ причащеніемъ 
„Вѣрую, Господи, и исповѣдую44 и стихирами Св. Пасхи. Военно
духовное Управленіе отчасти согласилось съ предложеннымъ рѣше
ніемъ вопроса, держась принципа, легшаго въ основу изданія 
„Краткаго молитвенника44, что изъ всѣхъ прекрасныхъ и трогатель
ныхъ молптвъ и пѣснопѣній, которыми богата православная цер- 
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ковъ, здѣсь должны быть помѣщены только самыя необходимыя для 
православныхъ воиновъ, а въ первомъ его отдѣлѣ только необхо
димѣйшія, которыя „православный солдатъ долженъ изучить въ про
долженіе первыхъ же дней по поступленіи на службу" (слова пре
дисловія къ молитвеннику). Съ своей стороны Управленіе, въ числѣ 
другихъ измѣненій въ текстѣ и расположеній молптвъ, нашло по
лезнымъ расширить тотъ отдѣлъ, гдѣ помѣщается молитва предъ 
сраженіемъ „Спаситель мой", т. е. спеціальный отдѣлъ, не имѣю
щій соотвѣтствующаго себѣ въ обычномъ молитвословѣ.

Единственная до сихъ поръ молитва въ этой части изданія 
„Спаситель мой" подкупаетъ своею трогательностью и ясностью, но 
ея нецерковный характеръ вмѣстѣ съ рѣзко бросающимся въ глаза 
русскимъ текстомъ ея чтенія и неизвѣстностью происхожденія, заста
вляетъ задаться вопросомъ: развѣ нѣтъ у насъ церковной молитвы 
на данный случай? Можетъ быть, такая молитва была бы менѣе 
понятной вслѣдствіе славянскаго склада рѣчи, свойственнаго всѣмъ 
молитвамъ Церкви, но смыслъ ея славянскаго текста легко объяс
нимъ въ краткомъ истолкованіи, подобномъ тому, какимъ сопрово- 
ящаются всѣ нуждающіяся въ объясненіи молитвы для воиновъ въ 
томъ же молитвенникѣ. Такихъ молитвъ есть нѣсколько и, напеча
тавъ ихъ въ указанномъ отдѣлѣ „Молитвъ предъ сраженіемъ" (пер
вая, вторая и д.), можно предоставить свободу выбора между ними. 
Такихъ молитвъ три.

1) Догматикъ перваго гласа „Всемірную славу“—древнѣйшая 
молитва русскаго воинства предъ сраженіемъ, замѣнявшая въ древ
ней Руси народный гимнъ, въ свое время такъ же общеизвѣстна, 
какъ теперь „Боже, Царя храни". Ея заключительный аккордъ: 
„Дерзайте убо, дерзайте, людіи Божіи, ибо той побѣдитъ враги, 
яко всесиленъ", не только могучъ и прекрасенъ, но гораздо болѣе 
по своему содержанію отвѣчаетъ моменту предъ сраженіемъ, чѣмъ 
конецъ молитвы „Спаситель мой", возбуждая активное мужество, а 
не только утверждая въ пассивной покорности смерти.

2) Псаломъ 90-й „Живый въ помощи Вылиняго“ обозна
чается въ молитвословѣ, какъ „Прославленіе благости Господа ко 
уповающимъ на Него" и по своему содержанію, отъ начала до 
конца, вполнѣ умѣстенъ для употребленія предъ сраженіемъ, для 
ободренія идущихъ въ опасный бой надеждой на помощь Божію, 
чудесно сохраняющую человѣка среди безчисленныхъ и внезап
ныхъ опасностей. Удивительную приспособленность содержанія этого 
псалма къ психологическимъ особенностямъ момента предъ сраже
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ніемъ, какъ онъ переживается людьми вѣрующими, оцѣнили пре
имущественно наши народные рыцари Украйны, люди испытаннаго 
и спокойнаго мужества, геройскіе защитники православной вѣры и 
отечества, весьма авторитетные судьи въ данномъ дѣлѣ, наши до
блестные казаки. Они выступали въ походъ изъ родныхъ селеній 
съ пѣніемъ этого псалма, сь нимъ же на устахъ вступали въ 
сраженіе.

3) „Да воскреснетъ Богъ“—молитва въ томъ видѣ, какъ при
водится она въ нѣкоторыхъ учебникахъ по Закону Божію для вои
новъ въ качествѣ „молитвы предъ сраженіемъ" имѣетъ несомнѣн
ныя достоинства церковности, выразительной краткости и въ пер
вой своей части полна силы (1, 2 и 3 стихи псалма 67); во вто
рой же половинѣ (20-й и 30-й стихи того же псалма) растянута, 
страдаетъ повтореніемъ словъ „благословенъ Богъ“ въ разнообраз
ной ихъ комбинаціи со стихами того же псалма и, не смотря на 
сравнительно небольшой размѣръ, трудна для усвоенія. Этоть недо
статокъ второй части данной молитвы („Господь Богъ благословенъ, 
благословенъ Господь день дне, поспѣшитъ намъ Богъ спасеній на
шихъ; ди.ень Боіъ во святыхъ своихъ, Богъ Израилевъ; Той дастъ 
силу и державу людямъ Своимъ. Благословенъ Богъ“) слабо пы
тался устранить прот. II. Смирновъ въ своемъ учебникѣ Закона 
Божія, опустивъ слова: „благословенъ Господь день дне“. Отсутствіе 
прямой связи между первой частью молитвы (1-й, 2-й и 3-й стихи) 
и второю (20-й и 30-й стихи), а также во второй половинѣ мо
литвы между 20-мъ и 30-мъ стихомъ чувствуется попрежнему и по 
существу дѣла недостатокъ связи неустранимъ совершенно.

__________ ГІрот. Ѳ. Ласкѣсвъ.

Справка проповѣдника.
Недѣля предъ Просвѣщеніемъ (Евангеліе Марка, I г.і. 1—8 ст.).

I.
Недѣля „предъ Просвѣщеніемъ“ сравнительно не богата про

повѣдями. Въ собесѣдовательномъ Богословіи протоіерея Толмачева 
мы не находимъ ничего для этой недѣли. Молчатъ и славные цер
ковные витіи: Димитрій, Никаноръ и Иннокентій арх. Херсонскіе, 
Павелъ, арх. Казанскій, прот. Родіонъ Путятинъ и мн. др. Объяс
няется это, навѣрно, тѣмъ, что недѣля „предъ Просвѣщеніемъ" 
часто не имѣетъ самостоятельнаго значенія, сливаясь съ недѣлей 
„по Рождествѣ Христовѣ", Въ наступившемъ году она внѣ такого 
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сліянія и потому побуждаетъ проповѣдника ко вниманію. Восполь
зуемся же тѣмъ, что имѣлось у насъ подъ руками.

И.

Проповѣдники указанной недѣли въ большинствѣ останавли
ваются на томъ или иномъ стихѣ евангельскаго чтенія, иногда до
полняя его параллельными мѣстами изъ другихъ евангелистовъ. 
Наибольшимъ вниманіемъ при этомъ пользуется стихъ 3-й 1-й главы 
св. Марка: „гласъ вопіющаго въ пустыни: уготовайте путь Госпо
день, правы творите стези Его“. Стихъ этотъ используется двоякимъ 
образомъ: начало его даетъ основаніе говорить о „главахъ11, зову 
іцихъ насъ къ покаянію и исправленію. Таковы проповѣди Фила
рета, Митр. Московскаго, Евсевія, арх. Могилевскаго, свящ. Шу
мова и др. (У Шумова поученіе сказано въ недѣлю по Просвѣщеніи, 
но мы отнесемъ его къ нашей категоріи поученій: здѣсь оно больше 
подходитъ). Полнѣе указанная мысль выражена у преосв. Евсевія, 
ярче, теплѣе и доступнѣе у Шумова.

М. Филаретъ начинаетъ свое слово витіеватыми восклицаніями 
о томъ, какъ блаженна та пустыня, гдѣ слышится этотъ гласъ про
рока, возвѣщающаго пришествіе Господне. „Что предъ сею пусты
нею молва и смятеніе человѣческихъ обществъ, что шумъ и раз
сѣянность города11? „Но мы не хотимъ, продолжаетъ проповѣдникъ, 
похищать васъ изъ жизни общественной и влещи въ пустыню’1... 
„здѣсь зрится что то большее, чѣмъ Іорданская пустыня... Когда 
страсти удаляютъ отъ человѣка духовную мысль, чистое желаніе, 
благое дѣло, такъ сказать, опустошаютъ его высшую облагодатство- 
ванную природу, что же тогда человѣкъ, какъ не пустыня дикая?.. 
Вотъ сюда то и идетъ Господь, здѣсь и слышится гласъ: уготовайте 
путь Господень11. Въ дальнѣйшемъ у всѣхъ проповѣдниковъ ука
заннаго разряда—почти полное сходство. Зовущіе къ исправленію 
гласы усматриваются 1) въ явленіяхъ природы (небеса повѣдаютъ 
славу Божію —Не. 18, ст. 2-й), 2) въ голосѣ совѣсти (Рим. 2 гл. 
15 ст.), 3) въ откровенномъ Божіемъ словѣ и 4) въ событіяхъ 
человѣческой жизни общественныхъ и частныхъ. Свящ. Шумовъ 
очень удачно останавливается на счастливыхъ и, вообще, положи
тельныхъ событіяхъ жизни (благоденствіе, здоровье, обиліе, удачи) 
и въ нихъ видитъ также призывъ къ покаянію: „осыпаетъ Господь 
милостями, что бы ты каялся11.
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III.

Содержаніе проповѣдей на вторую половину 3-го стиха („уго
товайте путь Господень, правы творите стези его“) черпается изъ 
аналогіи приготовленія пути грядущему по своей странѣ земному 
царю п опирается въ толкованіи на слова пророка Исаіи: ..всякій 
долъ да наполнится и всякая гора и холмъ да понизятся, кривизны 
выпрямятся и неровные пути сдѣлаются гладкими (Ис. 40 г. 4 ст.). 
Таковы проповѣди св. Димитрія Ростовскаго, о. Іоанна Кронштадт
скаго, священника Пилина (прилож. къ ,,Страннику“ за 1803 годъ) 
п др. Слово свяіц. Пилина пригодно въ цѣломъ видѣ ради живости, 
послѣдовательности и доступности изложенія.

Ходъ разсужденій въ проповѣдяхъ этого типа таковъ. Когда 
царь изъявляетъ желаніе посѣтить какую-либо весь, жители ея сколь 
возможно стараются исправить тотъ путь, по которому онъ будетъ 
шествовать. Нынѣ Христосъ, пришедшій въ міръ грѣшныхъ спасти, 
хочетъ войти своею благодатію въ душу каждаго изъ насъ. Св. Пред
теча сего царя и нынѣ взываетъ къ тѣмъ, кто желаетъ принять небес
наго посѣтителя въ души свои“: „уготовайте путь Господень". Что дѣ
лаютъ съ вещественнымъ путемъ, чтобы онъ сталъ удобенъ для 
шествія? Горы п холмы понижаютъ, пропасти выравниваютъ, лѣса 
и болота расчищаютъ и осушаютъ. Въ душѣ горы и холмы—гор
дость и самопревозношеніе, стремнины и дебри—глубокія грѣховныя 
паденія и, наконецъ, отчаяніе, болота—похоти и страсти. Первые 
выравниваются смиреніемъ. „Какъ вода съ высокихъ горъ катится 
въ долины, такъ токи благодати Божіей струятся въ смиренную 
душу". Смиреніе же пріобрѣтается памятью смертною. Дебрь от
чаянія наполняется надеждою на милость Божію, болото нечистоты 
изсушается горячею молитвою и умерщвленіемъ страстей.

IV.

Протоіерей Полисадовъ подъ пророческими горами и холмами 
разумѣетъ гордыхъ фарисеевъ, п это даетъ ему основаніе говорить, 
что и „нынѣ не мало фарисеевъ, саддукеевъ и иродіанъ", коимъ и 
надлежитъ принести покаяніе. У этого проповѣдника находимъ 
цѣлыхъ семь проповѣдей на нашу недѣлю, но всѣ онѣ не отли
чаются ни единствомъ темы, ни связностью изложенія, ни эконо
міей въ словахъ. Въ послѣднемъ, напримѣръ, изъ указанныхъ семи 
поученій, проповѣдникъ сосредоточивается на Мѳ. 3 гл. 5 ст., сви
дѣтельствующемъ объ успѣхѣ проповѣди Предтечи и задается во-
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просомъ, почему же наши проповѣди безуспѣшны? Развѣ оскудѣла 
истина? Здѣсь длинная рѣчь о православіи, католичествѣ и про- 
тесганствѣ. „Причина, отвѣчаетъ, наконецъ, проповѣдникъ, въ насъ 
пастыряхъ и въ васъ, нашихъ слушателяхъ*1. ,, Іоаннъ былъ свѣ
тильникъ, а мы—по себѣ сужу—слабые, вамъ подобострастные 
люди** и проч. „Впрочемъ, вѣруемъ, что благодать присуща многимъ 
пастырямъ... посему: не судите о насъ поспѣшно, ибо вы и сами 
не безъ грѣха**. Слѣдуетъ обличеніе пасомыхъ и проповѣдь закан
чивается молитвой: „научи насъ, Господи, изъ камня содѣлать чадъ 
Аврааму**. Впрочемъ, и въ этихъ проповѣдяхъ можно заимствовать 
не мало полезныхъ мыслей. Заслуживаетъ примѣчанія, что одинъ 
только этотъ проповѣдникъ не забываетъ напомнить о христіан
скомъ провожденіи святокъ и о близости поста и покаянія.

V.

Нѣсколько своеобразно пользуется текстомъ „уготовайте путь 
Господень** покойный отецъ Іоаннъ Кронштадскій. Въ одномъ изъ 
своихъ поученій на разсматриваемую недѣлю онъ призываетъ „уда
лить изъ душъ нашихъ всякую кривизну и шероховатость грѣха** 
и прямо приступаетъ къ перечню болѣе частыхъ грѣховъ: мало
вѣрный пусть стяжаетъ простую вѣру святыхъ, гордый—боголюбез
ное смиреніе, враждующій—да живетъ впредь любовно, блудникъ— 
цѣломудренно, невоздержный и пьяница—да ревнуетъ о воздер
жаніи, сребролюбецъ и жестокосердый—да возлюбитъ милостыню и 
щедрость къ убогимъ. Въ другомъ поученіи приснопамятный пастырь 
въ безискусственной по формѣ, но полной духа и вѣры бесѣдѣ, 
говоритъ и о славѣ Предтечи, и о благодати св. крещенія, и о 
власти отпущенія грѣховъ въ таинствѣ покоянія: строгость обли
ченій Крестителя противопоставляетъ поспѣшному снисхожденію 
современныхъ пастырей, побуждаетъ самихъ пасомыхъ „требовать 
строгой исповѣди**, п заканчиваетъ свое поученіе изъясненіемъ 
отвѣтовъ Іоанна Крестителя вопрошавшимъ его: „что намъ дѣлать**?

VI.

Кажется, этой послѣдней темой военному пастырю слѣдуетъ 
особенно воспользоваться. Вѣдь къ Іоанну приходили п воины, имъ 
тоже нужно знать, что дѣлать? (Лук. 3 гл., 14 ст.). Пускай же и 
нынѣ вдумчиво ставятъ они этотъ неизбѣжный вопросъ, а ихъ 
пастыри духовные найдутъ всегда, чѣмъ отозваться на такую по-
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хвальную пытливость и по руководству слова Божія укажутъ имъ 
„вся, яэісс къ животу и благочестію".

Полезное для военнаго пастыря поученіе встрѣчаемъ у свя
щенника Шумова. Оно построено на Марк. 1 гл. 7 ст., гдѣ Кре
ститель Господень возвѣщаетъ о своемъ не достоинствѣ „разрѣшить 
ремень" сапогъ у Христа. Это даетъ поводъ проповѣднику препо
дать сеопмъ слушателямъ урокъ смиренія. Предтечу считали за 
Мессію, но онъ не присвоилъ себѣ не принадлежащей ему чести 
и смиренно повѣдалъ о своемъ ничтожествѣ предъ Грядущимъ за 
нимъ; у насъ же весьма часто вражда возникаетъ изъ за 
нежеланія воздать другому подобающую честь: „чѣмъ онъ лучше 
меня"? Эти мысли, думается, можно разнить въ приложеніи къ 
военной субординацій, гдѣ чинопочитаніе есть особенность службы и 
званія. „Господь возвысилъ Іоанна, назвалъ его большимъ въ рож
денныхъ женами, будемъ же и мы смиренны, и Господь возвыситъ 
и васъ въ свое время".

Отмѣтимъ еще слово Арсенія, Митр. Кіевскаго, знакомство съ 
коимъ также будетъ не безполезно военному пастырю. Оно напи
сано по поводу вопроса: „что сотворимъ"? и указываетъ двоякую 
волю Божію: общую, по которой всякій обязанъ любить Бога и 
ближняго (у Іоанна общее всѣмъ наставленіе объ отдачѣ излишней 
одежды и пищи, Лук. 3 гл. 11 ст.) и частную, призывающую каж
даго къ угожденію Богу въ особомъ личномъ званіи и состояніи 
(наставленіе Предтечи мытарямъ и воинамъ). Здѣсь съ полнымъ 
основаніемъ можно призвать воиновъ къ охранѣ своего званія отъ 
грѣха обиды ближняго, клеветы н недовольства своимъ положеніемъ 
и средствами.

VII.

У Митр. Московскаго Макарія находимъ прекрасное слово на 
текстъ: „азъ крестихъ вы водою, той же креститъ вы Духомъ 
Святымъ" (Марк. 1 гл. 8 ст.). Проповѣдникъ ведетъ рѣчь о тайн- 
ствѣ св. крещенія и его благодатныхъ дарахъ. Интересно сопоста
вленіе двухъ обѣтовъ—отречься отъ діавола и сочетаться Христу 
съ двумя Божьими дарами—очищеніемъ отъ первороднаго грѣха 
(Кор. 1-е посл. 6 гл. 11 сг.) и усыновленіемъ Богу чрезъ Христа 
Іисуса (Гал. 3 гл. 26 ст.). „Но достойны ли мы сихъ даровъ"? 
„Иже Христовы суть—плоть распяша". (Гал. 5 гл. 24 ст.) и проч., 
то ли у насъ"?

Этой проповѣди легко придать противосектантскій характеръ, 
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такъ какъ она хорошо говоритъ объ оправданіи во Христѣ, но въ 
тоже время и о необходимости личнаго подвига. Заканчивается 
слово призывомъ къ покаянію.

О покаяніи по руководству Марк. 1 гл. 4 ст. въ эту недѣлю 
говоритъ не мало проповѣдниковъ, но, кажется, рѣчь о покаяніи 
будетъ болѣе умѣстна въ недѣлю „по Просвѣщеніи1-, когда поводъ 
къ ней дастъ призывъ самаго Господа: „покайся, приближидося 
царствіе небесное11 (Мѳ. 4 гл. 17 ст.). Въ изучаемую же недѣлю 
пастырю—проповѣднику, какъ видимъ, есть о чемъ поговорить со 
своимя духовными чадами.

Священникъ Димитрій Удимовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ГІА 1911-й ГОДЪ
(одиннадцатый годъ изданія)

НА

„Отдыхъ Христіанина",
ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій въ себѣ и 
всѣ явленія религіозно-философской мысли и жизни, литературныхъ и церковно

общественныхъ теченій.

Кромѣ 12-ти съ рисунками книжекъ, въ которыхъ до 2000 страницъ 
текста, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ, въ видѣ отдѣльной 
книги, пелѣдовательный комментарій апостольскихъ посланій, составлен
ный по трудамъ епископа Ѳеофана-Затворнина. (Въ розничной продажѣ 

цѣна приложенія три рубля).
Сотрудниками состоятъ: Проф. Университета П. Я. Свѣтловъ, проф. 
М. М. Тарѣевъ, ІІ.П. ІОвачевъ (Миролюбовъ) В. Я. Свѣтловъ, А. А. Корйнф- 
скій, Г. Т. Сѣверцовъ-Полиловъ, Р. II. Кумовъ, Б. П. Никоновъ, Е. Н. 
Погожевъ-Поселянпнъ, Н. Д. Кузнецовъ, Н. П. Смоленскій, А. А. Кла
винъ, прот. С, И. Остроумовъ, свяіц. М. Левитовъ, Д. И. Боголюбовъ, 
прот. П. А. Миртовъ, А. II. Платоновъ, А. Ѳ. Платонова, Н. П. Розановъ, 
Н. М. Бѣлавинъ (Воротынскій), Бережниковъ, К. С. Звягинъ, В. П. Тара

совъ, А. В. Кругловъ и др.

Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой 3 рубля. Заграницу — 5 р. за 
перемѣну адреса 40 коп. С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. 116.

Редакторъ Прот. П. Миртовъ.
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6-ой годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА б-ой г°дъ- 
на духовно-нравственнный и патріотическій журналъ 

„Доброе Слово.
Вступая съ января 1911 года въ шестой годъ своего скромнаго слу

женія Церкви п Родинѣ, наше „Доброе Слово" остается вѣрнымъ преж
нему своему направленію. Какъ въ предыдущіе пять лѣть, такъ и нынѣ 
читатели нашего журнала найдутъ на страницахъ его прежде всего по
ложительное раскрытіе высокаго достоинства христіанскаго званія. Исто
рическими разсказами о замѣчательныхъ святыхъ Православной Церкви, 
сообщеніями о святыняхъ и святыхъ мѣстахъ, столь любимыхъ благо
честивымъ русскимъ народомъ, и поучительными образами героевъ слу
жебнаго долга и любви къ ближнимъ „Доброе Слово" будетъ неустанно 
вливать желанную отраду въ.смятенныя души, укрѣпляя въ нихъ со
знаніе духовной мощи живаго единенія съ Православною Церковью.

Почившій молитвенникъ Русской Земли о. Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ 
(Ііронштадскій) не разъ выражалъ редактору полное свое одобреніе со
держанію и направленію „Добраго Слова" и высказалъ увѣренность, 
что русская вѣрующая и патріотически настроенная душа не можетъ 
не „чуять" въ „Добромъ Словѣ" вполнѣ родственной и полезной себѣ 
пищи. Благоговѣя къ памяти о. Іоанна Кронштадскаго, редакція „Доб
раго Слова" въ каждомъ почти номерѣ дѣлаетъ сообщеніе изъ жизни 
„Общества въ память о. Іоанна Кронштадскаго". Общество же это осно
ванное 19 октября 1909 года, быстро растетъ и развиваетъ свою благо
творительную и просвѣтительную дѣятельность, руководясь примѣромъ 
Милостивца Русской Земли, о. Іоанна Ильича Сергіева (Кронштадскаго). 
Рядомъ съ сообщеніями объ „Обществѣ" въ „Добромъ Словѣ" печатаются 
воспоминанія и разсказы о личности о. Іоанна, и о дѣлахъ его любви.

Главные отдѣлы журнала остаются прежніе: религіозно-нравствен
ный, общественной жизни и литературный (повѣсти, разсказы, стихо
творенія).

Къ 19 февраля 1911 года всѣ годовые подписчики получатъ худо
жественный альбомъ сподвижниковъ Государя Императора Александра II 
по дѣлу освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Къ 21 сен
тября 1911 года будетъ высланъ всѣмъ годовымъ подписчикамъ Сбор
никъ поученій свят. Димитрія Ростовскаго на Господніе и Богородичные 
праздники, а къ концу года въ качествѣ третьей преміи будетъ высланъ 
„Другъ Паломника". Иллюстрированное описаніе Русскихъ Святынь. 
Второй выпускъ (Валаамъ и Соловки).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на ж. „Доброе Слово" слѣдующая: съ доставкой и 
пересылкой за годъ три рубля; 6 мѣс. одинъ рубль 50 кои.; на 3 мѣс. 
75 коп. За границу съ доставкою: на і одъ четыре рубля; 6 мѣс. два рубля; 
3 мѣс. 1 рубль. Члены же „Общества въ память о. Іоанна Кронштад
скаго" могутъ получать „годовой экземпляръ за два рубля; въ теченіе 
6 мѣс. за 1 рубль, и въ теченіе 3 мѣсяцевъ за 50 коп. Отдѣльный но
меръ 5 коп. Перемѣна адреса стоитъ 3 семикопѣечныя марки.

При выпискѣ 10 экз. по одному адресу, одиннадцатый безплатно. 
Полные экземпляры за 1907, 1908, 1909, 1910 годы продаются по 1 руб. 
25 коп. за экземпляръ, съ пересылкой; въ переплетѣ 2 руб. съ пересылкой.
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Комитетъ по образованію войскъ, разсмотрѣвъ журналъ „Доброе 
Слово" и находя его вполнѣ соотвѣтствующимъ цѣлямъ образованія и 
развитія войскъ, постановилъ рекомендовать его для обращенія въ вой
скахъ (Цирк. Гл. Штаба отъ 1 марта 1908 года № 32). Жури, опредѣ
леніемъ Училищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ, отъ 4—16 сентября 1907 г., 
№ 455, съ утвержденіемъ г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, постанов
лено: „еженедѣльный журналъ „Доброе Слово" допустить въ библіотеку 
церковно-приходскихъ школъ".

Подписка принимается въ редакціи—СПБ. Крѣпость, архивный домъ, 
кв. 7, а равно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ и съ 1 декабря 1910 г. 
въ почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ.

Въ складѣ редакціи ж. „Доброе Слово" и народно-просвѣтительныхъ 
листковъ „Правда и Знаніе" на очень льготныхъ условіяхъ продаются 
листки разнообразнаго и весьма полезнаго для народа и войскъ содер
жанія. Имѣются Листки: духовно-нравственные, житія святыхъ, описаніе 
свв. мѣстъ, по русской исторіи и географіи, по сельскому хозяйству и 
медицинѣ, по вопросамъ общественной жизни и о ходѣ работъ Государ
ственной Думы, по военному быту, изъ исторіи отдѣльныхъ русскихъ 
полковъ; есть листки съ нравоучительными разсказами (противъ порока 
пьянства, воровства, распутства и т. п.). Каждый Листокъ даетъ вполнѣ 
обстоятельный отвѣтъ на отдѣльную тему, и заключаетъ въ себѣ не 
менѣе 8—10 тые. буквъ. Каталогъ листковъ №№ 1 700 высылается без
платно по первому требованію.

Цѣна Листковъ съ пересылкой: 1 л. 1 коп., 100 л.л. 65 коп. 1000 л.л. 
5 руб. Листки беллетристическіе (съ разсказами), двойного объема, высы
лаются: 1 л. 2 коп., 100 л.л. 1 руб. 25 коп,, 1000 л.л. 10 руб.

Тамъ же продаются брошюры: 1) Памяти добраго русскаго пастыря— 
о. Тоанва Ильича Сергіева (Кронштадскаго). Брошюра обильно снабжена 
соотвѣтствующими рисунками въ текстѣ и на обложкѣ. Ц. 30 к. безъ пере
сылки. 2) Плачъ надъ гробомъ Молитвенника Русской земли (о. Іоанна 
Кронштадскаго). Ц. 15 коп. безъ пересылки. 3) Зачѣмъ такъ много 
у насъ обрядовъ? По мыслямъ лучшихъ русскихъ людей составилъ 
свящ. II. И. Левашевъ. Ц. 25 коп. безъ пересылки. 4) Изъясненіе семи 
церковныхъ таинствъ, общедоступно изложенное. Ц. 25 коп. безъ пере
сылки. 5) Обычай употребленія красныхъ яицъ въ праздникъ ГІасхи. Ц.
3 коп. безъ пересылки. 6) Поученіе Св. Димитрія Ростовскаго на день 
Казанской Иконы Божіей Матери. Ц. 3 коп. безъ перес. 7) Молитва предъ 
сраженіемъ (съ объясненіемъ). Большой листъ въ краскахъ, съ изобра
женіями Св. Великомученика Георгія Побѣдоносца, Св. Александра Нев
скаго и преп. Сер: ія Радонежскаго. Ц. 20 коп. безъ перес. 8) Воинская 
служба предъ словомъ Евангельскимъ. Ц. 5 коп. безъ перес. 9) Почему 
наше воинство именуется христолюбивымъ. Ц. 5 коп. безъ пересылки.
10) Церковь и врата адовы. Ц 5 коп. 11) Бесѣда врача о заразныхъ бо
лѣзняхъ (тифъ и холера). Ц. 15 коп. 12) Бесѣда врача о дурныхъ болѣз
няхъ. Ц. 5 коп. 13) Сонъ Ивана Ивановича, или повѣсть о томъ, каковы 
бываютъ на дѣлѣ мечты соціализма. Ц. 10 коп. безъ перес. 14) Слушай 
русскій переселенецъ! Совѣты ходока о томъ, какъ лучше устроиться 
русскому переселенцу въ далекой Сибири, со многими рисунками. Сост. 
Е. Кончаловскій. Ц. 25 коп. безъ перес. 15) Подъ впечатлѣніями Москов
скаго съѣзда объединеннаго русскаго народа. Ц. 20 коп. безъ перес. 
16) Дивное явленіе Милости Божіей въ наши лукавые дни. (Чудесное 
исцѣленіе бѣсноватаго Павла Афанасьева Ильиновау гробницы о. Іоанна 
Кронштадтскаго 6 сент. — 19 окт. 1910 г.). Брошюра иллюстрирована
4 рисунками. Ц. 23 к. безъ пересылки.

Братствамъ, книжнымъ складамъ и магазинамъ допускается уступка 
30%, а при покупкѣ на наличныя до 40%, на всѣ означенныя брошюры.

Редакторъ-издатель прот. П. Н. Левашевъ.
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2б-й г. изданія. ПОДПИСКА на 8939 г. ОТКРЫТА. 2б-й г. изданія. 
ОДОБРЕНЪ ЕСФМИ ЕІЬ ДОМСТВАМИ.

Русскій паломникъ 
ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ, 

л ЖѴ.УНДЛЙ, ММ
и въ изящныхъ цвѣти. /ІІВІІаОБЛОЖКАХЪ, до ьМОіі

ст. текста пзп. 
духовныхъ II 
свѣтск. писа
телей, свышо

иллюстрацій, отра
жаю іцихъ духов- 
прав. жизнь прош
лаго п настоящаго.

Въ журналѣ дается мѣсто исключптельпо такому чтенію, которое на
ходитъ откликъ во всякой душѣ, ищущей назиданія и умиротворенія. 

1 о книгъ ^гтэ -г г\ и
І-а С о О 1 Ѳ і Ь 
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ, 
съ многочислѳн. иллюстраціями и снимками съ картинъ извѣсти, художниковъ.

Въ „Свѣточѣ", программа нотораго въ 1911 году значительно расширяется, будутъ, при учаотіи 
выдающихся силъ соврем. литературы и искусства, помѣщаться: псторич. и пдойпо-бытовыо 
повѣсти и разсказы; легенды, оказанія и преданія старипы; историческіе и исторпкэ- 
археодэг. очерки; разсказы изъ быта духовенства; естественно-научныя и историко- 
философскія статьи; записки, воспоминанія п дневники выдающихся русскихъ духовпыхъ 
и псторич. дѣятелей; повѣсти и разсказы, рисующіе вродъ пьянства; критическіе очерки 
о творчествѣ лучшихъ художниковъ; новости псторич. литературы; художеств. житпо- 
опнеапія великихъ подвижниковъ и выдающихся русскихъ псторич. и соврем. дѣятэлой; 
отзывы о попитъ псторпч. книгахъ; паучпыя новости п открытія и т. д. Видное мѣсто 
въ №Х2 „Свѣточа" будетъ удѣлено юбилейнымъ событіямъ: исторіи освобожденія кре
стьянъ, событіямъ Смутнаго времени (1611—1613 гг.), Отечественной войнѣ 1812 г. и т. д. 
= „Свѣточъ" своимъ разнообразнымъ, увлекательнымъ содержаніемъ и благороднымъ направле
ніемъ отяжалъ себѣ всеобщія симпатіи и удостоился самыхъ лестныхъ отзывовъ печати. == 
1 КНИГЪ = полное собрдще твореній =

СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО
Творенія св. Василія Великаго—этого знаменитѣйшаго „вселенскаго учителя” 

и отца церкви,—охватывающія рѣшительно всѣ области и вопросы христіан
ской жизни, оставили по себѣ глубочайшій слѣдъ въ исторіи церкви и умахъ 
всего человѣчества; они — тотъ краеугольный камень, на которомъ незыблемо 
зиждется величественное зданіе христіанскаго вѣроученія и нравоученія. Эти 
творенія поистинѣ должны быть настольной книгой каждаго христіанина.

і = СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНІЕ = 

| НОВАГО ЗАВѢТА, 
ап. Іакова, 1-го и 2-го Соборныхъ

1.500 стран. 
большого формата.

Блеи, оеофил акта,6 КНИГЪ
боѴшог^Жман. Архіѳп. БОЛГАРСКАГО

а именно: Дѣяній Апостольскихъ', Соборпаго посланія ап. Іакова, 1-го и 2-го Соборныхъ 
посланій ап. ІІотра, 1-го, 2-го и 3-го Соборныхъ посланій ап. Іоанпа Богослова, Собор
паго посланія ап. Іуды и всѣхъ посланій ап. Павла, а именно: къ Римлянамъ, 1-го и 2-го 
къ Коринѳянамъ,къ Галатамъ, къ Ефесяпамъ,къ Филиппійцамъ, къ Колоссянамъ, 1-го и 2-го 
къ Ѳессалоникійцамъ, 1-го и 2-го къ Тимоѳею, къ Евреямъ и др.

Міровая церковпо- учительная лнторатура но знаетъ лучшихъ толкованій книгъ 
Новаго Завѣта, чѣмъ знаменитый трудъ блаженнаго архіепископа Ѳеофилакта. Всо то, что было 
высказано святыми отцами церкви объ этихъ книгахъ, блаженный Ѳеофилактъ собралъ 
воодпно и составилъ стройпый, волпчсствонный трудъ, который отъ начала до конца 
носитъ на себѣ печать святоотеческихъ твореній.
ППППІЯРИЙЯ ІІѢНЙ на РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ со всѣми приложеніями РУБ. 
1111 ДНІ/ІиІІпЛ ЦСІІП безъ дост. въ СПБ. 5 РУБ. Съ дост. и псрес. по Россіи ідЗ) -----
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальные. 
Главная контора и редакція: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная, 12, собетв. домъ. 

Редакторъ К. Л. .Ііоповицкій. Издатель II. II. Соіиѵлнъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ.

НА ЖУРНАЛЫ

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ“
И ■

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ*'
ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ'—еженедѣльный журналъ, служащій 
органомъ богословской мысли и церковио-обществентой жизни въ Рос
сіи и за границей.

..ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" вступаетъ въ 1911 году въ тридцать 
седьмой годъ изданія.

Являясь органомъ академической корпораціи, „Церковный Вѣстникъ" 
ставитъ своею задачею давать объективное, академическое обсужденіе 
церковныхъ вопросовъ главнымъ образомъ при участіи профессоровъ и 
наставниковъ Академіи.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи ио вопросамъ церковной въ широкомъ смыслъ 

и церковно-общественной жизни..
2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ кото

рыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя явленія теку
щей русской и иностранной жизни.

3) Отдѣлъ „Мнѣнія и отзывы", гдѣ приводятся и подвергаются 
оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія сужденія 
свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня.

4) Отдѣлъ изъ области церковно-приходской практики, гдѣ даются 
отвѣты на различные вопросы пзъ этой области.

5) Апологетическій отдѣлъ. Обсужденіе вопросовъ борьбы съ невѣ
ріемъ, соціализмомъ и моднымъ сектантствомъ въ наиболѣе типичныхъ 
его видахъ.

6) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы.
7) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
8) Постановленія и распоряженія правительства.
9) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.

10) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей, особенно 
въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.

11) Извѣстія п замѣтки.
12) Объявленія.

. „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"—гжемѣепчііыі'і журналъ, вступающій 
въ 91-й годъ своего существованія, даетъ статьи богословскія, философ
скія, историческія и по другимъ академическимъ предметамъ, принад
лежащія преимущественно профессорамъ академіи.
Въ 1911 году редакція академическихъ журналовъ дастъ своимъ под
писчикамъ въ видѣ приложенія въ переводѣ на русскомъ языкѣ извѣст



32 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО И МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА. № 1

ный трудъ современнаго авторитетнаго православнаго канониста, епи
скопа далматинско-истрійскаго Никодима

„Правила православной церкви съ толкованіями"
(книга первая, содержащая правила св. апостоловъ п вселенскихъ собо
ровъ; вторая книга, содержащая остальныя правила, будетъ дана въ 
1912 г.). Изданіе этого труда имѣетъ въ виду удовлетворить настоятель
ную современную практическую потребность въ доступномъ и научномъ 
сборникѣ основныхъ церковныхъ законоположеній, на основаніи кото
рыхъ построяется церковная жизнь и въ соотвѣтствіи съ которыми идетъ 
современное преобразовательное движеніе, стремящееся къ возсозданію 

каноническаго церковнаго строя.

Условія подписки въ (Россіи):
а) За одинъ „Церковный Вѣстникъ" или за одно „Христіанское Чте

ніе", съ приложеніемъ 6 р. 50 к., а безъ приложенія 5 р. За оба жур
нала съ приложеніемъ 9 р., а безъ приложенія 8 р.

Кромѣ того, подписчики имѣютъ право пріобрѣтать, на льготныхъ 
условіяхъ, изданныя редакціей творенія св. I. Златоуста и преп. Ѳеодора 
Студита.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: Въ 
Редакцію „Церковнаго Вѣстника" въ С.-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору редак
ціи (Невскій пр. № 166, кв. 27), гдѣ молено получать также отдѣльныя 
изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія и раз
сылки при „Церковномъ Вѣстникѣ".

Редакторъ доц. Ь’. Тит.іиновъ.

СО Д ЕРЖАНІЕ

Часть офиціальная: Распоряженія О. Протопресвитера военнаго 
и морского духовенства.—Часть неофиціальная: Слово на новый 
годъ. Прот. I. М о р е в а. Смыслъ человѣческой жизни.—Св. Ва
силій Великій. — Хроника: Открытіе церковно-приходской школы 
при церкви 35-го сибирскаго стрѣлковаго полка. Освященіе храма 
въ 171-мъ пѣхотномъ полку. Новое изданіе солдатскаго молитвен
ника.—Справка проповѣдника. Свящ. Д. У д и м о в а.- Объявленія.

Редакторъ протоіерей I. Моревъ.

Отъ С.-Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета печ. дозвол.
Спб., 10 Января 1911 г. Цензоръ Архимандритъ Василій.

Типографія „Сельскаго Вѣстника", Мойка, 32.


