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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Распоряженіе Епархіальнаго Начальства,

До свѣдѣнія Владимірскаго епархіальнаго начальства дошло, что 
нѣкоторые принты и церковные старосты епархіи вопреки ст. 78 и 95 
т. XII ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г. уст. строит. и 50 ст. устава духовныхъ 
консисторій и неоднократныхъ распоряженій Святѣйшаго Правительству, 
ющаго Синода (опредѣленія Святѣйшаго Синііда: -"“"^”-1890 года, 
пропечатанное въ№ 1-мъ 1891 г. Церковныхъ Вѣдомостей,— 
1894 года №2640 пунктъ 2-й, пропечатанное въ № 49—1894 года Цер
ковныхъ Вѣдомостей), епархіальнаго начальства (циркулярный указъ 
отъ 1 мая 1904 года № 4671) и Императорскій Археологической Ком
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миссіи (Владимірскія Епархіальныя Вѣдомости 1 марта 1908 года № 9) 
приступаютъ къ ремонту храмовъ, построенныхъ до 1800-хъ годовъ, и 
находящихся въ нихъ отдѣльныхъ памятниковъ старины (стѣнописи, 
иконостасовъ, иконъ, панникадилъ, колоколовъ и проч.) безъ предва
рительнаго надлежащаго разрѣшенія.

Въ устраненіе такого нежелательнаго явленія епархіальное началь
ство подтверждаетъ, чрезъ пропечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ, духовенству и старостамъ церквей епархіи точно соблюдать при 
ремонтахъ церквей и находящихся въ нихъ памятниковъ старины выше
приведенныя статьи закона и распоряженія Святѣйшаго Правительству
ющаго Синода, Епархіальнаго Начальства и Императорской Археологи
ческой Коммиссіи, съ предупрежденіемъ, что виновные въ нарушеніи 
вышепрописаннаго будутъ подлежать строгому наказанію.

Праздныя мѣста—священническія: въ селахъ: Пушнинѣ, Судо- 
годскаго уѣзда; Казаковѣ, Муромскаго уѣзда; Котлучинѣ, Владимірск. 
у., Семеновскомъ—Сарскомъ, Шуйскаго уѣзда.

Діаконскія: въ селахъ—Илькодинѣ, Покровскаго уѣзда; Бабасовѣ 
и Раменьѣ, Гороховецкаго уѣзда.

Псаломщическія: въ селахъ—Арбузовѣ, Богословѣ, Владимірскаго 
уѣзда; Гагинѣ, Александров, у.; Адамовѣ, Ненашевскомъ, Юрьевск. у.; 
Туртинѣ, Суздальск. у.; при Вознесенской г. Суздаля церкви; въ санѣ 
діакона- при Муромскомъ Богородицкомъ соборѣ, при Скорбященскомъ 
женскомъ монастырѣ, Покровскаго у., при Гороховецкомъ соборѣ, при 
Срѣтенской и Богословской города Влад. ц.

И. д. псаломщика с. Гагина, Александровскаго у., Петръ Парвиц- 
кій 19 декабря перемѣщенъ въ село Мостцы, Владимірск. у.

Псаломщикъ Вознесенской г. Суздаля церкви, Василій Поспѣловъ 
перемѣщенъ въ село Воскресенское-Сергѣево, Шуйскаго у.

Діаконъ Вознесенской города Мурома церкви Іоаннъ Погостовскій 
и діаконъ Муромскаго Богородицкаго собора Іоаннъ Малышевъ 20 де
кабря перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

Псаломщикъ села Ненашевскаго, Юрьевскаго у., Василій Скипет
ровъ 13 декабря умеръ.

Діаконъ с. Раменья, Гороховецкаго уѣзда, Василій Чижовъ умеръ.
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Псаломщикъ села Адамова, Юрьевскаго уѣзда, Евѳимій Тихонра
вовъ окончившій курсъ семинаріи, 23 декабря, опредѣленъ на священ
ническую вакансію къ церкви с. Аѳинеева, того же уѣзда.

Отъ Правленія /И^ромсцаго духовнаго училища.
Правленіе Муромскаго духовнаго училища симъ объявляетъ къ 

свѣдѣнію духовенства округа, что очередной съѣздъ духовенства имѣ
емъ быть 11-го февраля 1914 года и что разсмотрѣнію съѣзда, кромѣ 
обычныхъ статей смѣты на 1914 годъ, будутъ подлежать слѣдующіе 
вопросы:

1) о приспособленіи въ подвальномъ этажѣ для занятій гимнасти
кой свободнаго помѣщенія.

2) о пріобрѣтеніи соотвѣтствующихъ гимнастическихъ приборовъ 
и приспособленій.

3) объ окраскѣ стѣнъ и потолковъ въ училищномъ зданіи клеевой 
краской, панелей —масляной.

4) о ремонтѣ половъ въ училищномъ зданіи.
5) о пріобрѣтеніи дезинфекціоннаго и пылеуничтожающаго соста

ва „Гаргойль-Флуритъ“ съ аппаратомъ.
6) объ усиленіи провѣтриванія классовъ и дортуаровъ путемъ 

устройства двойныхъ открывающихся оконныхъ рамъ.
7) о ремонтѣ больницы (окраскѣ стѣнъ и панелей, покрытіи по

ловъ линолеумомъ).
8) о пополненіи инвентаря больницы и покупкѣ нѣсколькихъ но

выхъ коекъ, увеличеніи постельнаго и носильнаго бѣлья на нѣсколько 
смѣнъ.

9) о пріобрѣтеніи для больницы дезинфекціоннаго аппарата.
10) о ремонтѣ лѣстницы въ нижнемъ этажѣ училищнаго зданія-
11) объ окраскѣ крышъ на училищномъ и больничномъ зданіяхъ 

и банѣ.

Отъ Владимірской Епархіальной предсъѣздной Подготовительной 
Комиссіи.

1.
Владимірская Епархіал. предсъѣздная подготов. Комиссія имѣетъ 

симъ довести до свѣдѣнія духовенства епархіи и учрежденій духовнаго 
вѣдомства, что журнал. постановленіемъ Епарх. Съѣзда, бывш. въ авг 
1913 г., за № 33-мъ п. 3, для доставленія въ предсъѣздную Комиссію 
дѣлъ, подлежащихъ обсужденію на очередномъ Епарх. Съѣздѣ 1914 г. 
установлены слѣдующіе сроки:

1, для прошеній о назначеніи казеннаго жалованья принтамъ— 
не позднѣе 1-го февраля 1914 г.
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2, для прошеній отъ частныхъ лицъ—не позднѣе 1 мая 1914 г.
3, для докладовъ отъ епархіальныхъ учрежденій—не позднѣе 1 

мая 1914 г.
По поданнымъ къ вышеозначеннымъ срокамъ докладамъ и про

шеніямъ Комиссіею будутъ наведены справки и даны заключенія для 
представленія будущему очередному Епарх. Съѣзду; всѣ бумаги, кото
рыя поступятъ въ Комиссію позднѣе этихъ сроковъ, Комиссіею имѣютъ 
быть представлены Съѣзду безъ справокъ и заключеній отъ Комиссіи.

II.

При подачѣ прошеній о назначеніи казеннаго жалованья принтамъ 
Комиссія проситъ соблюдать въ точности-, а) указанія по сему пред
мету, которыя изложены въ циркул. указѣ Св. Сѵнода отъ 10 августа 
1913 г. за № 21-мъ (см. объ этомъ указѣ прибавленія къ Церк. Вѣдом. 
1913 г. № 33-й, стр. 1477—1479-я), б) предложеніе Его Высокопреосвя
щенства духовенству епархіи на Епарх. Съѣздѣ (см. журн. Епарх. Съѣз
да напеч. въ № 40-мъ Влад. Епарх. Вѣд., стр. 329).

Объявляя о вышеизложенномъ, Комиссія почтительнѣйше проситъ 
духовенство епархіи, при составленіи прошеній о назначеніи казеннаго 
жалованьи, давать и тѣ свѣдѣнія, которыя признаны были Комиссіею 
необходимыми въ предшествующіе годы (см. Епарх. Вѣд. 1911 г. № 14 
и 1912 г. № 6), доложены были на Епарх. Съѣздахъ въ 1911, 1912 и 
1913 г. и послужили на этихъ Съѣздахъ основными данными при рас
предѣленіи по приходамъ жалованья.

Для болѣе яснаго и нагляднаго представленія свѣдѣній, требуемыхъ 
высшимъ начальствомъ и желательныхъ для предсъѣздной Комиссіи при 
ходатайствахъ о скорѣйшемъ назначеніи принтамъ жалованья, Комиссія 
предлагаетъ вниманію духовенства нижеслѣдующую вѣдомость и убѣ
дительнѣйше проситъ доставлять ее вмѣстѣ съ прошеніями о жало- 
ваньѣ, заполненною свѣдѣніями за тѣ годы, въ которые матеріальное 
положеніе причта ухудшилось.

Обстоятельства, бывшія причиною ухудшенія матеріальнаго обез
печенія, въ прошеніи должны быть изложены съ надлежащею полнотою 
и ясностью (что произошло, когда, въ какой степени это отразилось на 
матер. положеніи причта и т. д.), а въ вѣдомости объ этомъ можно 
упомянуть въ самой краткой формѣ (напр., отдѣленіе отъ прихода ІООд. 
м. п.\ отказъ въ хлѣбн. сборѣ на 100 р. и т. п.)

Всѣ свѣдѣнія, излагаемыя принтами въ прошеніяхъ о начначеніи 
казеннаго жалованья и въ прилагаемыхъ къ нимъ вѣдомостяхъ должны 
быть представляемы на засвидѣтельствованіе Благочинническому Со
вѣту и о.уполномоченному отъ благочин. округа на Епарх. Съѣзды 
(согл. Журн. № 27 Епарх. С. 1911 г.).

Въ прошеніяхъ о жалованьѣ для принтовъ новооткрытыхъ при діо
довъ, кромѣ вышеуказаннаго, необходимо имѣть свѣдѣнія о времени и 
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объ условіяхъ ихъ открытія, наприм., не было-ли при этомъ дано при
хожанами особое обязательство и т. п.

Образецъ вѣдомости при семъ прилагается.

III.
Комиссія покорнѣйше проситъ принты и отдѣльныхъ лицъ въ по

даваемыхъ къ Епархіальному Съѣзду бумагахъ не забывать обозначать: 
уѣздъ, благочинничеескій округъ и свой почтовый адресъ.
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в ъ д о
о средствахъ содержанія причта...................................церкви-01”"*.........
ленія на Епархіальный Съѣздъ духовенства Владимірской епархіи

наго жало

МОСТЪ
................ благоч. окр.,..... ................ уѣзда, составлен. для представ- 
..............мѣсяца........ дня 191 года, при прошеніи о назначеніи казен- 
ванья.
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Отъ Правленія Владимірской духовной 
семинаріи.

Во Владимірской духовной семинаріи въ настоящее время имѣются 
свободными двѣ должности надзирателей за воспитанниками семинаріи, съ 
жалованьемъ 500 руб. въ годъ, при готовой квартирѣ съ отопленіемъ, 
освѣщеніемъ и столомъ отъ Епархіальнаго общежитія. Лица изъ окончи
вшихъ курсъ духовной семинаріи, желающія занять означенныя должности, 
благоволятъ подавать на имя о. Ректора семинаріи прошенія, оплаченныя 
двумя гербовыми марками по 75 коп. каждая.

-•

: онэіинрт». удоі 8леі. и .
•0$ /Г • /. г:. ■ /М (Р 3:ІДП ->03
ЫН' П 1 )Д н .11 .М <ГШ'Ч 

_________ ________________



ВЛАДИМІРСКІЯ 
шршшыя ввдошста. 

4-го января МІ 1914 гоЗа.

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Слово на Новый годъ.1)
Вступая въ новый годъ жизни, какъ хотѣли бы знать, что при

несетъ намъ Новый Годъ? Сердце невольно спрашиваетъ у ума, что 
видитъ онъ въ будущемъ— счастье или несчастье?—И отвѣта не слышно. 
Мы не видимъ, мы не знаемъ: какая доля, какой жребій выпадетъ тому 
или другому изъ насъ?

Продлится ли счастье счастливыхъ? Перестанутъ ли слезы лить 
тѣ, участь которыхъ такъ горька 'нынѣ? Наградитъ ли земля труды 
земледѣльца? будетъ ли воздухъ благотворенъ для всего живого или 
станетъ дышать смертію и болѣзнями на всѣхъ, не разбирая возрастовъ 
и крѣпости силъ? Судьба каждаго изъ насъ, какъ и судьба цѣлыхъ 
народовъ, покрыта завѣсою непроницаемою.

Что думать намъ объ этой неизвѣстности? Не полезнѣе ли для 
насъ было бы, если бы знали мы будущую участь нашу?

Не можемъ не сказать, что невѣдѣніе будущаго есть въ нѣкото
рой степени немощь, слѣдствіе грѣховности слабоволія, которое, увле
кая умъ въ разныя стороны, лишаетъ его ясности вѣдѣнія. Не то у 
людей съ святымъ настроеніемъ, для людей съ волею правою, какова 
была воля первозданнаго. Для нихъ возможна и благотворна способ
ность провидѣть будущее.

Да, если бы мы жили такъ, какъ надлежитъ жить людямъ—по 
заповѣдямъ Божіимъ; если бы чистотѣ и крѣпости духа равнялась въ 
насъ ясность взора душевнаго, тогда, нѣтъ сомнѣнія, мы видѣли бы 
далеко впереди себя. Но въ большинствѣ людей воля слаба, измѣнчива 
и вмѣсто того, чтобы господствовать надъ природою и душевными 
чувствами, она сама дѣлается слугою перемѣнъ и дѣлаетъ человѣка 
рабомъ случая. Мудрено ли, что будущее сокрыто отъ насъ? Однако

•) Изъ слова Высокопр. Филарет арх. Черниговскаго. 
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неизвѣстность будущаго для людей немощныхъ не есть несчастье. Для 
нихъ лучше не знать будущаго, чѣмъ знать. Какъ часто, скрывая отъ 
насъ ожидающія насъ несчастья, Богъ сберегаетъ покой нашъ, необхо
димый въ дѣлахъ нашихъ. Положимъ, честный слуга отечества тру
дится на пользу родины и трудъ его плодотворенъ. Но сталъ ли бы 
онъ съ такой пользой трудиться, если бы ему стало извѣстно, что его 
служба черезъ годъ очернена будетъ злобой?

Вотъ отецъ семейства со всею любовію отдается воспитанію дѣ
тей. Сталъ ли бы онъ такъ радостно трудиться для нихъ, если бы 
зналъ, что предметы любви его обречены преждевременному гробу?

При такихъ обстоятельствахъ лучше не открывать взора на отда
ленную будущность. Если непріятности настоящаго бываютъ такъ тя
гостны для насъ, что очень часто не достаетъ у насъ противъ нихъ 
твердости бороться, гдѣ же взяли бы мы силъ и терпѣнія, чтобы дѣ
лать дѣла настоящія и бороться съ чувствами бѣдъ, открываемыхъ 
будущностью?

Неизвѣстность будущаго поощряетъ насъ въ трудахъ, помогаетъ 
довольствоваться малымъ. Незавидна участь честнаго труженика теперь. 
Но онъ доволенъ и тѣмъ малымъ, что послалъ ему Богъ, онъ трудится 
покойно и благодаритъ Господа за пріобрѣтенія отъ труда своего, 
ожидая лучшаго, надѣясь на милость Божію.

И тѣ немногія радости, какія посылаетъ намъ Господь въ стран
ствованіи нашемъ на землѣ, не оттого ли болѣе радуютъ насъ, что 
бываютъ неожиданны, встрѣчаютъ насъ тогда, когда не надѣялись мы 
на лучшее. Часто послѣ того, какъ не знали мы, какъ выйти изъ труд
наго положенія, искали И не находили помощи, обращаясь къ тысячѣ 
средствъ, въ какой восторгъ приходитъ сердце, какъ глубоко благо
дарно бываетъ Господу, когда получаетъ отъ Него неожиданную 
помощь!

Вы скажете, что все это не слишкомъ утѣшительно. Все это по
казываетъ въ насъ что то даже дѣтски немощное. Согласимся. Но есть 
средство побороть эту немощь. Она побѣждается не гаданіями, которыя 
неугодны Господу, не волшебствомъ, о которомъ сказалъ Моѵсей: 
„обаятель вызывающій духовъ, волшебникъ мерзокъ предъ Господомъ" 
(Втор. 18, 11, 12).

Немощь невѣдѣнія, опасенія предъ неизвѣстнымъ будущимъ по
бѣждаются не устремленіями разгадать будущее какимъ нибудь обра
зомъ, а только добрымъ пользованіемъ настоящимъ. Намъ дано насто
ящее, а отъ него зависитъ и будущее и прошлое наше.

Для чего хотѣли бы знать будущее? Конечно для того, чтобы 
отвратить или несчастіе будущее или увеличить, сколько можно, бу
дущее счастье. Но, повторяемъ, имѣя въ своей власти настоящее, вы 
имѣете въ распоряженіи своемъ всю будущность вашу. И какую еще 
будущность. Не только догробную, но и загробную. Хотите ли, чтобы 
покойна, безмятежна была старость ваша? Пользуйтесъ молодостью, 



3

какъ велятъ заповѣди Божіи, берегите силы умѣренною жизнію и тру
дами честными; уважайте родителей, будьте почтительны къ власти, 
тогда, навѣрное, будете счастливы, навѣрное, будете долго жить—такъ 
сказалъ I осподь. Хотите ли счастья для вашей службы и домашней 
жизни, для вашихъ дѣтей и близкихъ сердцу вашему? Храните законъ 
Божій въ сердцѣ своемъ и пріидутъ на васъ вся благословенія земли. 
Такъ сказалъ Господь (Втор. 28, 3, 4). Хочешь ли отвратить угрожаю
щую или наступившую бѣду? Открой ко Господу путъ твой и уповай 
на Него и изведетъ какъ свѣтъ правду твою (Пс. 36. 5, 6). Все зави
ситъ отъ того, какъ пользуемся мы настоящимъ. Небо и адъ въ нашей 
волѣ. Будемъ ли исполнять Законъ Божій,—небо откроется намъ. Бу
демъ слѣдовать грѣшнымъ влеченіямъ плоти—адъ разверзется и по
глотитъ насъ. Отъ свойства дѣлъ нашихъ зависятъ и послѣдствія. Бу
демъ же сѣять для духа безсмертнаго, да пожнемъ блаженство вѣчное.

Однако для многихъ изъ насъ важно не только будущее, но и то, 
какъ мы относимся къ своему прошлому. Многаго добраго не сдѣлано, 
многое худое тревожитъ совѣсть. Но, да помнимъ назиданіе апостола 
Іоанна: „Дѣти мои—пишетъ онъ—если бы кто согрѣшилъ, то мы 
имѣемъ Ходатая предъ Отцомъ Іисуса Христа, Праведника. Онъ есть 
умилостивленіе за грѣхи наши* (I Іоан. 1—2).

Покайся, братъ мой, пей горечь раскаянія за прошлую сладость 
грѣха; повергайся въ 'духѣ вѣры [предъ Искупителемъ. Заслуги Его 
покроютъ грѣхи прошлаго. Отецъ Небесный съ радостію приметъ за
блудшаго сына и не вспомянетъ беззаконій нашихъ (Ис. 43. 25).

Братія! Что Богъ строитъ для насъ, того лучше не сдѣлать, ни 
придумать мы не можемъ. Отдадимъ же сердца наши въ Его волю- 
Помолимся Ему искренно, отъ всего сердца. Отче нашъ! да будетъ 
воля Твоя, яко на небеси и земли! Аминь.

Новый Годъ.
У разныхъ народовъ древности Новый Годъ отмѣчался и праздно

вался различно, въ зависимости отъ такихъ или иныхъ религіозныхъ 
вѣрованій и астрономическихъ исчисленій.

У древнихъ евреевъ гражданскій Новый Годъ начинался осенью, 
въ сентябрѣ. По древнему преданію въ этомъ мѣсяцѣ былъ созданъ 
Богомъ міръ, почему евреи и ведутъ съ сентября мѣсяца свое лѣтосчи
сленіе. Церковный годъ у евреевъ начинался весной, съ мѣсяца нисана 
или авива (мѣсяцъ колосьевъ). „Мѣсяцъ сей, говорится въ Библіи, да 
будетъ у васъ началомъ мѣсяцамъ, первый да будетъ онъ у васъ меж
ду мѣсяцами года". (Исх. XII, 2; Есф. III, 7).

Съ весны, какъ времени возрожденія природы, начинался годъ и 
у древнихъ римлянъ; первый мѣсяцъ года посвященъ былъ у нихь бо
гу войны Марсу и назывался мартъ. Впослѣдствіи, по чисто случай
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нымъ причинамъ, начало Новаго Года перенесено было въ Римѣ на 
январь. Произошло это по такимъ обстоятельствамъ. Годы своей исто
ріи въ эпоху республики римляне обозначали по консуламъ, которые 
избирались ежегодно и вступали на должность въ первый мѣсяцъ Но
ваго Года. Въ 153 году до Р. X. римскіе консулы вступили на долж
ность не въ мартѣ, какъ обыкновенно бывало, а въ январѣ. Послѣду
ющіе консулы стали вступать на должность въ томъ же мѣсяцѣ, и ян
варь постепенно сталъ у римлянъ началомъ Новаго Года. Съ введе
ніемъ въ Римѣ новаго лѣтосчисленія Юліемъ Цезаремъ (въ 45 г. до 
Р. X.) началомъ Новаго Года было окончательно установлено 1 января.

Римскій календарь былъ принятъ и христіанскою церковью, но 
начало Новаго Года было перенесено отцами перваго вселенскаго со
бора (325 г.) съ 1 января на 1 сентября, въ память побѣды Константи
на Великаго надъ Максенціемъ.

У насъ въ Россіи новолѣтіе начиналось тоже не всегда въ одно 
и то же время. Въ древней Россіи, со времени принятія христіанства, 
Новый Годъ начинался обычно съ 1 марта, начала весны, возрожденія 
природы, когда церковь воспоминаетъ важнѣйшія событія священной 
исторіи: воплощеніе Сына Божія (Благовѣщеніе), Его страданія, смерть 
и воскресеніе. О мѣсяцѣ мартѣ въ Слѣдованной псалтири говорится: 
„сей первый есть въ мѣсяцѣхъ мѣсяцъ... Отъ перваго числа марта 
пріемлютъ начала всѣ круги солнечные и лунные".

Въ 1343 году на Московскомъ соборѣ постановлено было ввести 
у насъ византійское церковное счисленіе, съ началомъ новолѣтія 1 сен
тября. Но прежняя практика начинать Новый Годъ съ 1 марта не сра
зу уничтожилась. Только на Московскомъ соборѣ 1492 года, на кото
ромъ была составлена пасхалія на восьмое тысячелѣтіе, окончательно 
установлено было начало какъ церковнаго, такъ и гражданскаго года 
1 сентября. Такъ какъ 1 сентября церковью воспоминается память св. 
Симеона Столпника, то народъ къ имени этого святого присоединилъ 
названіе «Лѣтопроводца». Для торжественнаго церковнаго празднованія 
новолѣтія составленъ былъ особый „чинъ лѣтопровожденія".

День новолѣтія древнерусскіе люди встрѣчали и проводили съ 
глубокимъ благочестіемъ. Наканунѣ Новаго Года служилась вь церквахъ 
торжественная вечерня, во время которой народъ стоялъ съ зажженны
ми свѣчами въ рукахъ. Въ полночь снова раздавался ударъ колокола 
и всѣ вторично спѣшили въ церковь, чтобы молитвой встрѣтить пер
вые часы наступающаго Новаго Года. День новолѣтія многіе посвяща
ли дѣламъ благотворительности; въ домахъ устраивали трапезы для 
нищихъ, по домамъ бѣдняковъ и тюрьмамъ разсылали деньги, яства и 
подарки.

Особенно благочестиво и торжественно праздновалась встрѣча Но
ваго Года въ Москвѣ, въ присутствіи царя и патріарха.

Одинъ изъ иностранныхъ современниковъ такъ описываетъ, меж
ду прочимъ, видѣнное имъ въ Россіи въ 1636 году торжественное зрѣ
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лище встрѣчи Новаго года. „На дворцовомъ дворѣ собралось болѣе 
25-ти тысячъ человѣкъ старыхъ и малыхъ. Изъ. церкви, стоящей съ 
правой стороны у входа на площадь (рѣчь идетъ объ Успенскомъ со
борѣ) вышелъ патріархъ со своимъ духовенствомъ изъ 400 священни
ковъ; всЬ въ церковномъ облаченіи со множествомъ образовъ и съ 
развернутыми старыми книгами. Его же Царское Величество, со своими 
государственными сановниками, боярами и князьями, шелъ съ лѣвой 
стороны площади. Великій Князь съ непокрытою головою и патріархъ 
въ епископской митрѣ вышли одни ихъ хода, подошли другъ къ дру
гу и поцѣловались въ уста. Патріархъ подалъ также Великому Князю 
поцѣловать крестъ... Затѣмъ въ длинной рѣчи онъ произнесъ благосло
веніе Его Царскому Величеству и всему народу и пожелалъ всѣмъ 
счастія на Новый Годъ. Патріархъ говорилъ такъ: „Дай Господи! Вы, 
Царь Государь и Великій Князь, всея Россіи Самодержецъ, здоровъ 
былъ со своею Государынею Царицею и Великою Княгинею, а нашею 
Великою Государынею, и со своими государевыми благородными чады, 
съ царевичами и царевнами, и со своими государевыми богомольцы, съ 
преосвященными митрополиты и со архіепископы, и со епископы, и съ 
архимандриты, и съ игумны, и со всѣмъ освященнымъ соборомъ, и съ 
бояры, и съ христолюбивымъ воинствомъ, и съ доброхоты, и со всѣ
ми православными Христіаны, здравствуй, Царь Государь, нынѣшній 
годъ и впредь идущія многія лѣта въ родъ и во вѣки». Народъ въ 
подтвержденіе патріаршихъ новогоднихъ пожеланій громко кричалъ: 
„аминь!“ Сирые, убогіе, беззащитные и гонимые находились тутъ же 
въ толпѣ и съ поднятыми вверхъ прошеніями, которыя они съ плачемъ 
и рыданіемъ подвергали къ стопамъ Великаго Князя, прося у него ми
лости, защиты и заступы. Прошенія эти относились въ царскіе покои.

Послѣдній разъ Новый Годъ по старому порядку (1-го сентября) 
праздновался на Руси въ 1698 году, при Петрѣ Великомъ, но уже при 
другой обстановкѣ. Торжественнаго молебствія на кремлевской площа
ди и „дѣйства многолѣтняго здравія" не было. Прежнія церемоніи бы
ли отмѣнены. Царь съ царицей -Евдокіей Ѳеодоровной и цесаревичемъ 
Алексѣемъ совершалъ торжественный выходъ въ Успенскій соборъ въ 
сопровожденіи многочисленной свиты, одѣтой въ нѣмецкое платье; а 
на мѣстѣ стрѣльцовъ стояли гвардейскіе полки въ синихъ мундирахъ 
съ красными отворотами. Новый годъ отпразднованъ многочисленнымъ 
и шумнымъ собраніемъ въ домѣ воеводы Шеина, на которомъ при
сутствовалъ царь, весь дворъ, множество всякаго рода гражданскихъ и 
военныхъ чиновъ и матросовъ^ Каждый заздравный кубокъ сопровож
дался выстрѣломъ изъ 25 орудій. Для вразумленія строптивыхъ москов
скихъ бояръ на пиру присутствовалъ брадобрей, каковую обязанность 
на этотъ разъ исправилъ придворный шутъ; онъ подходилъ съ ножни
цами то къ одному, то къ другому боярину и отрѣзывалъ имъ бороды, 
которыя запрещено было носить.

Въ слѣдующемъ 1699 году не праздновалось уже новолѣтіе 1-го 
сентября. Запрещено было даже дома проводить этотъ день по празд
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ничному. «Крикуны» (ночные дозорщики) съ длинными костылями, какъ 
и въ обычные будничные дни, обходили улицы, заглядывали въ щели 
ставень и строго приказывали тушить огни... Царь рѣшилъ перенести 
новолѣтіе на 1-е января.

«Лучшаго ради согласія съ народами европейскими въ контрак
тахъ и трактатахъ», Петръ Великій измѣнилъ кореннымъ образомъ и 
лѣтосчисленіе наше и способъ празднованія Новаго Года. Въ первый 
годъ 18-го столѣтія онъ уже приказалъ вести лѣтосчисленіе отъ вопло
щенія на землѣ Богочеловѣка, отмѣнивъ лѣтосчисленіе отъ дня сотво
ренія міра. Не желая совершенно изгонять обычай празднованія Нова
го Года, онъ установилъ его по обычаямъ, заимствованнымъ имъ въ 
Голландіи и другихъ странахъ Западной Европы. Въ оправданіе своихъ 
начинаній Царь приводилъ тѣ простыя и очевидныя основанія, что „не 
только во многихъ европейскихъ христіанскихъ странахъ, но и въ на
родахъ славянскихъ, которые съ восточною нашею церковію во всемъ 
согласны, какъ валахи, молдавы, сербы, далматы и самые его великаго 
государя подданные черкасы (т. е. малороссы) и всѣ греки, отъ кото
рыхъ наша вѣра православная принята, согласно лѣта свои исчисляютъ 
отъ Рождества Христова въ восьмой день спустя, т. е. генваря 1 числа, 
а не отъ созданія міра, за многую рознь счисленія въ тѣхъ лѣтахъ".

Извѣстный сподвижникъ царствованія Великаго Государя, архіепи
скопъ Новгорода Ѳеофанъ Прокоповичъ для объясненія этой перемѣны 
спрашивалъ „пономарей и апостатей“, недовольныхъ этимъ „погубле
ніемъ лѣтъ Божіихъ1', что приличнѣе и честнѣе есть? праздновати ли 
новолѣтіе на память дней или податей, отъ Константина наложенныхъ, 
или тогда, когда празднуемъ пришествіе въ міръ Сына Божія, Имъ же 
мы отъ долговъ вѣчныхъ и отъ узъ нерѣшимыхъ свободимся?" Далѣе, 
кратко, съ большимъ ученымъ авторитетомъ, онъ разъяснилъ: «Отъ 
начала Христовой церкви ни пастыри, ни прочіе христіане въ послань
яхъ и дѣяньяхъ своихъ не писали числа лѣтъ ни отъ сотворенія міра, 
ниже отъ Рождества Іисуса Христа, но именами настоящихъ (современ
ныхъ) римскихъ консуловъ означали время. Только въ шестомъ вѣкѣ 
въ римской церкви начали означать время отъ Рождества Христова, а 
въ греческой на полторы тысящи лѣтъ не означивано и недавно озна
чати стали, и то еще не повсемѣстнымъ обычаемъ. Что же теперь 
скажете, слѣпіи хронологи? Какая мечтаете лѣта Божіи? И кто и гдѣ 
непреступно означати оная узаконилъ? И кто и когда новолѣтіе привя
залъ къ сентябрю? Привязано было, вѣдаемъ, но не крѣпкимъ сою
зомъ. Силенъ же другой обычай и разрѣшити союзъ тотъ, кольми же 
паче силенъ есть уставъ монаршій".

Проведеніе въ жизнь этой реформы Великаго Царя, имѣвшей столь 
важное общественноезначеніе, началосьсътого, чтозапрещенобыло празд
новать какимъ быто ни было образомъ 1 сентября, а 15 декабря 1699 года 
барабанный бой возвѣстилъ о чемъ-то важномъ народу, который толпами 
хлынулъ на Красную площадь. Здѣсь устроенъ былъ высокій помостъ, стоя 



7

на которомъ такъ .чтобы было видно всему народу, царскій дьякъ громко 
читалъ царскій указъ о томъ, что Великій Государь Петръ Алексѣевичъ 
повелѣлъ „впредь лѣта счисляти въ приказахъ и во всѣхъ дѣлахъ и крѣ
постяхъ писать съ 1 генваря отъ Рождества Христова". Въ знакъ того 
добраго начинанія и новаго столѣтняго вѣка, „послѣ благодаренія Богу 
и молебнаго пѣнія въ церкви", повелѣно было: „по большимъ проѣз
жимъ улицамъ, и знатнымъ людямъ и у домовъ нарочитыхъ (именитыхъ) 
духовнаго и мірскаго чина, передъ воротами учинить нѣкоторое укра
шеніе отъ древъ и вѣтвей сосновыхъ, еловыхъ и можжевеловыхъ. А 
людямъ скуднымъ (т. е. бѣднымъ) хотя по древу или вѣтви надъ во
ротами или надъ хороминами своими поставить. И чтобъ то поспѣло 
будущаго генваря къ 1-му числу 1700 сего года; а стоять тому укра
шенію генваря по 7-е число того же года. Да генваря-жъ въ 1-й день, 
въ знакъ веселія, другъ друга поздравляти съ Новымъ Годомъ и сто
лѣтнимъ вѣкомъ, и учинить сіе, когда на Большой Красной площади 
огненныя потѣхи начнутся, и стрѣльба будетъ; и по знатнымъ домамъ 
боярскимъ и окольничьимъ, и думнымъ и знатнымъ людямъ, палатна
го. воинскаго и купеческаго чина знаменитымъ людямъ коемуждо на 
своемъ дворѣ изъ мелкаго ружья учинить трижды стрѣльбу и выпу
стить нѣсколько ракетъ, сколько у кого случится; а по улицамъ боль
шимъ, гдѣ пристойно, генваря съ 1-го числа по 7-е число по ночамъ 
огни зажигать изъ дровъ, или изъ хвороста, или изъ соломы; а гдѣ 
мелкіе дворы,—собравшись по пяти или шести дворовъ, тако-жъ огонь 
класть, или кто похочетъ, на столбикахъ по одной или по двѣ или по 
три смоляныя и худыя бочки, наполняя соломою или хворостомъ, зажи
гать, а передъ бургомистрскою ратушею стрѣльбѣ и такимъ украше
ніямъ по ихъ усмотрѣнію быть же“. Самъ Царь первый пустилъ раке
ту, которая, огненной змѣйкой извиваясь въ воздухѣ, возвѣстила наро
ду наступленіе Новаго Года, а вслѣдъ за нею, согласно царскому ука
зу, началась потѣха и по всей Бѣлокаменной. На другой день Царь 
принималъ поздравленія у себя во дворцѣ.

Въ глухихъ дебряхъ необъятной Руси, исключительно среди рас
кольниковъ, сохраняется и до сихъ поръ обычай справлять Новый годъ 
1-го сентября, въ день памяти св. Симеона Столпники, называемаго въ 
народѣ „лѣтопроводцемъ", но не признанный установленіемъ Великаго 
Преобразователя Рсссіи, онъ утратилъ свое прежнее значеніе и совер
шенно незамѣтенъ для тѣхъ, которые поняли всю важность Петровской 
реформы и подчинились ей, да и 200 почти лѣтъ празднованія Новаго 
года 1-го января установили этотъ день твердо и несокрушимо.

Закончимъ же описаніе празднованія новогодія на Руси тѣми сло
вами, которыя произносилъ Ѳеофанъ Прокоповичъ.

„Еже бы Ихъ Величеству, при ненарушимомъ Своемъ здравіи, ви
дѣти въ дому Своемъ ростущихъ въ славу цвѣтъ дражайшихъ чадъ 
Своихъ и прочей порфирородной крови; видѣти въ отечествѣ Своемъ 
вѣрность и послушаніе подданныхъ, а внѣ отечества у союзныхъ честь 
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и любовь. Подъ покровомъ же толикой державы и всѣмъ намъ да по
дастъ оный пріятнаго лѣта Виновникъ чувствіе спасительное, дѣйстви
тельное евангеліе Своего познанія, при семъ и временная: міръ, здра
віе, благоденствіе, изобиліе плодовъ земныхъ и многая лѣта“.

РѢЧЬ
на открытіе приходскаго попечительства о бѣдныхъ при Зна

менской г. Владиміра церкви.
Іебѣ оставленъ есть нищій,си
ру ты будьпомощникъ(ік. 9,35)'

Всматриваясь въ общественную жизнь, часто въ печальномъ раз- 
думьи останавливаешься на тѣхъ прискорбныхъ явленіяхъ, ужасныхъ 
случаяхъ и обстоятельствахъ жизни нашей, которыя порождаютъ, раз
виваютъ и поддерживаютъ собою нищенство. Внезапная потеря иму" 
щества отъ разнообразныхъ несчастныхъ случаевъ, тяжкая болѣзнь1 
истощившая послѣднія силы и окончательно убившая здоровье, раннее 
круглое сиротство и бездомство... кто въ состояніи предвидѣть и пре
дотвратить всѣ эти и подобные ужасы!! И дѣйствительно! Великій 
духъ, сильная воля и твердый характеръ нужны для того, чтобы не 
пасть и не разбиться подъ ударами подобныхъ несчастій, чтобъ, не най
дя себѣ послѣ нихъ ни въ комъ и ни въ чемъ поддержки и сочувствія1 
не взять странническако посоха и нищенской сумы и не пойти куда 
глаза глядятъ. Размышляя объ этихъ ужасныхъ случаяхъ, невольно по
никнешь мыслію предъ невѣдомыми путями Промысла и во глубинѣ 
души пожелаешь одного, чтобы люди стали менѣе самолюбивы и гор
ды, а болѣе человѣколюбивы и общительны, чтобы они не оставляли 
безъ сочувствія и помощи несчастныхъ, чтобы они брали такихъ на 
свои руки, на свое призрѣніе и попеченіе.

Но есть, братіе мои, одно обстоятельство, умножающее и поддер
живающее собою нищенство,—обстоятельство не то что—непредотвра
тимое, какъ тѣ, о которыхъ мы сейчасъ говорили. На это обстоятель
ство я и хочу теперь обратить ваше особенное вниманіе.

Вотъ въ семействѣ небогатомъ, но и не совсѣмъ бѣдномъ родит
ся сынъ. Вмѣсто обычной радости въ этомъ семействѣ слышатся те
перь воздыханія, вопли, нерѣдко ропотъ на небесное Провидѣніе. Ка
кая же этому—причина?—Новорожденный—калѣка. Дитя ростетъ, печа
ли семейства умножаются; родители во глубинѣ души желаютъ, дажене 
рѣдко молятся, чтобы Господь „принялъ къ Себѣ" ихъ калѣку. Но дитя 
не умираетъ,—естественная любовь матери къ своему дѣтищу въ на
стоящемъ случаѣ, переходитъ во что-то похожее на ненависть къ нему 
Всякая рѣзвость, такъ свойственная дѣтскому возрасту, каждый не. 



ИнІ Юрожный шагъ его вознаграждаются толчками, заушеніями и т. п. 
-'Р|ІаРш'я Дѣти того семейства какъ бы пріобрѣтаютъ право, какъ угодно 

сколько угодно, безнаказанно тѣшиться надъ своимъ несчастнымъ 
братомъ. Наконецъ, дитя выросло; пора бы учить его чему нибудь; но 
зачѣмъ и чему его учить?—думаютъ родители: вѣдь оно—калѣка, знать, 
ужъ такъ суждено ему, чтобы не жить ему своимъ трудомъ и не ѣсть 
своего хлѣба. Задумался, крѣпко задумался отецъ, а мать горько пла
четъ. „До коихъ поръ ты будешь лежать у насъ, слышитъ наконецъ 
несчастный калѣка. Вѣдь, такъ же нельзя пролежать цѣлую жизнь. Ты 
бы пошелъ куда нибудь, попросилъ бы, авось добрые люди не отка
жутъ. Вотъ хоть завтра, напримѣръ, въ городѣ храмовой праздникъ: 
сколько тамъ будетъ всякаго народа! Хоть десятый дастъ копѣйку,— 
и того не высидишь на лавкѣ и т. д.“ Раздумываетъ несчастный: „что 
дѣлать? Не послушаешься, еще больше будетъ брани и упрековъ мнѣ. 
Какъ же я пойду?—спрашиваетъ онъ. Вѣдь я не знаю дороги и про 
сить не смѣю у чужихъ.—„Вотъ такой-то слѣпецъ,—ты его знаешь— 
обѣщался взять тебя съ собой; онъ тебя научитъ, какъ и просить. 
Пойдетіь?"—Пойду! И бѣдное дитя отдается въ ученье нищему. Пер
вый опытъ нищенства удался, сынъ принесъ нѣсколько выручки, и 

-■отецъ и мать чрезвычайно довольны и съ радушіемъ относятся къ сво
ему калѣкѣ. Чрезъ нѣсколько времени невдалекѣ открывается ярмарка: 
та же исторія повторяется съ молодымъ нищимъ, два три опыта—и онъ 
уже привыкъ къ нищенской жизни, пересталъ бояться чужихъ людей, 
научился разнымъ причитываніямъ при выпрашиваніи подаянія; чрезъ 
годъ ему пріятны подобныя путешествія за сборами, и со временемъ 
онъ является записнымъ, отъявленнымъ бродягой—попрошайкой.

Еще подобное явленіе. Вдова, имѣющая единственную дочь, при
няла къ себѣ зятя, который, поступая въ семью, обѣщался содержать 
ее до смерти. Пока зять былъ моложе и теща не совсѣмъ стара, дѣло 
шло у нихъ ладно. Но вотъ у зятя порядочное семейство, а теща за
мѣтно ослабѣла въ силахъ, стала не способна къ работамъ и трудамъ. 
Къ довершенію несчастія, любимая дочь ея заболѣла и умерла; много 
плакала бѣдная старушка, и наконецъ лишилась послѣдняго зрѣнія. Зять 
давно уже косо посматривалъ на нее; теперь онъ окончательно на нее 
напустился: „иди себѣ съ Богомъ! что мнѣ дѣлать? куда дѣваться съ 
тобою? развѣ не знаешь, что кромѣ тебя у меня куча дѣтей, а я чело
вѣкъ-одинокій, одному мнѣ на всѣхъ васъ не наработать". Плачетъ 
несчастная, горько плачетъ; но выслушивая ежедневно одно и то же, 
она наконецъ берется за нищенскій посохъ.

Еще подобный случай. Старикъ—отецъ женилъ своего сына. Но
вая хозяйка дома, поживши нѣсколько времени, глубоко возненавидѣла 
почему-то старика. Ей досадно, когда онъ пройдется по комнатѣ; она 
плюетъ вслѣдъ ему; она не хочетъ отвѣчать ему и смотрѣть на него. 
Къ общему столу его давно уже не стали приглашать; питается онъ 
остатками отъ стола дѣтей своихъ, или же большею частію, сухимъ 
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хлѣбомъ съ водой; наконецъ и хлѣбъ начали запирать отъ него. Спа 
въ избѣ ему давно уже не стало мѣста; лѣтомъ онъ проводитъ но 
на дворѣ подъ синимъ небомъ, а зимой на полу на землѣ вмѣстѣ съ 
молодыми животными. Невѣстка его давно уже твердитъ мужу: что 
намъ дѣлать съ твоимъ старикомъ? не беретъ его Богъ къ себѣ, да 
и только. Самъ не работаетъ, а ему подай. Гдѣ же намъ набраться на 
него? Вѣдь у насъ уже, слава Богу, подростаютъ дѣти. Почему бы те- 
бѣ не сказать ему: пусть себѣ идетъ въ люди? Видѣлъ все это, зналъ 
всю ненависть къ себѣ невѣстки несчастный старикъ; но молчалъ и 
терпѣлъ; когда же сынокъ сдѣлалъ ему роковое предложеніе,—онъ не 
въ силахъ уже терпѣть болѣе,—онъ берется за мѣшокъ и идетъ по 
міру за пропитаніемъ.

Можно бы привесть еще много подобныхъ случаевъ; но, съ одной 
стороны, они слишкомъ знакомы всякому изъ насъ; съ другой и гру
стно и тяжело говорить о томъ, какъ родители своихъ дѣтей, дѣти 
своихъ родителей, мужъ жену, жена мужа, братъ сестру, сестра брата 
и вообще люди, по всѣмъ законамъ Божескимъ и человѣческимъ обя
занные питать самую искреннюю любовь другъ къ другу,—какъ гово
рю, люди эти обрекаютъ другъ друга на тяжелую нищенскую жизнь. 
И все это совершается въ христіанскихъ семействахъ!

Гдѣ же тутъ вѣра наша, которая учитъ насъ оказывать любовь 
и милость всѣмъ безъ изъятія, ближнимъ и дальнимъ, знаемымъ и не
знаемымъ, единовѣрнымъ и иновѣрнымъ, даже явнымъ врагамъ нашимъ?

Гдѣ же тутъ любовь, которую завѣщалъ намъ со Креста нашъ 
Спаситель, и въ которой мы должны свидѣтельствовать нашу вѣру въ 
Него? Если въ нашихъ дѣйствіяхъ нѣтъ любви, не значитъ ли .это, что 
мы отверглись отъ вѣры. „Аще кто речетъ, яко люблю Бога, а брата 
своего ненавидитъ, ложь есть: не любяй бо брата, пребываетъ въ смер
ти. Аще кто о нищихъ, паче же о присныхъ въ вѣрѣ не печется, вѣ
ры отвергся есть и невѣрнаго горшій есть". Такъ разсуждаютъ о семъ 
святые Апостолы Христовы.

Дѣйствительно, оставаться безчувственными и жестокими въ отно
шеніи къ тѣмъ, черезъ кого мы получили бытіе и жизнь, отъ кого мы 
потомъ вскормлены и воспитаны,—это такое дѣло, на которое и невѣр
ные не могутъ смотрѣть равнодушно. Во всѣ времена и у всѣхъ на
родовъ, непросвѣщенныхъ Христовою вѣрою, неуваженіе къ родителямъ 
почиталось дѣломъ безчестнымъ; во всѣхъ законодательствахъ и рели
гіяхъ оскорбленіе родителей принимаемо было за величайшее престу
пленіе и угрожаемо страшными наказаніями отъ Бога и отъ людей. У 
нѣкоторыхъ народовъ за жестокую обиду отца или матери побивали 
виновныхъ у позорнаго столба камнями. Такимъ же образомъ, дать бы
тіе и жизнь новому, подобному себѣ существу, и потомъ оставить его 
безъ всякаго призрѣнія и попеченія,—это опять дѣло такое, котораго 
не дѣлали и невѣрные, слѣдуя одному естественному чувству. Такъ не 
дѣлаютъ даже неразумныя животныя; и они поятъ и кормятъ своихъ 
дѣтей.
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Въ подобныхъ случаяхъ часто ссылаются на бѣдность. Что же мнѣ 
дѣлать, говорятъ, когда я едва могу себя содержать? Гдѣ взять мнѣ 
силъ и средствъ на содержаніе людей лишнихъ, напримѣръ, преста
рѣлаго отца, больной матери, сына—калѣки? Но эта отговорка—такая 
явная и постыдная ложь, что объ ней и говорить много не стоитъ. Не 
то дѣлаетъ бѣднымъ нашъ народъ, что здѣсь престарѣлый отецъ, тамъ 
мать—не работница, или сынъ калѣка—не работникъ; нашъ народъ 
дѣлаетъ бѣднымъ несчастное пьянство, отвратительный развратъ, недо
статокъ честнаго труда и правильнаго образованія. Иной радъ обокрасть 
не только свое семейство, но и себя самого, чтобы въ воскресный 
день напиться дурману въ питейномъ.—Даже положимъ, что ты бѣдный; 
но если ты добрый сынъ,—скорѣе самъ перенесешь извѣстное лише
ніе, чѣмъ заставишь переносить его своего престарѣлаго отца или мать. 
Если ты настоящій отецъ,—скорѣе откажешь себѣ въ кускѣ хлѣба, не
жели оставишь безъ него свое дитя.

Впрочемъ, не одна бѣдность только заставляетъ такъ дѣлать, а 
иной разъ гордость, черствость сердца, не любовь къ людямъ. Чело
вѣку досадно, что его трудами пользуются люди, не принимающіе въ 
нихъ участія, и вотъ онъ гонитъ ихъ отъ себя, какъ лишнее бремя, 
какъ напрасно ядущихъ хлѣбъ его. Онъ забылъ, что этотъ человѣкъ, 
напрасно идущій хлѣбъ его, есть первый его благодѣтель на землѣ, 
которому онъ обязанъ рѣшительно всѣмъ, даже самою жизнею своею. 
Онъ забылъ, что это дитя,—его лишнее бремя—кость отъ костей его и 
плоть отъ плоти его и что во всякомъ случаѣ оно не виновато, что 
родилось на свѣтъ. И странное дѣло: этотъ человѣкъ, который заста
вилъ своего отца, свою мать, свое дитя пойти въ нищіе—этотъ самый 
человѣкъ при встрѣчѣ съ чужимъ нищимъ не рѣдко подаетъ ему Хри
ста ради. Такъ всегда и вездѣ ложь и неправда обманываетъ сама 
себя!

Но вотъ мальчикъ и дѣвочка—круглыя сироты, у которыхъ без
пощадная смерть отняла отца и мать, и больше у нихъ нѣтъ никого 
изъ родныхъ; вотъ вдова съ малолѣтними дѣтьми, которыхъ она не 
въ силахъ обуть, одѣть и прокормить; вотъ цѣлое семейство разорен
ное отъ пожара или отъ другихъ несчастій; вотъ бѣдный труженикъ, 
разбитый параличемъ. Что этимъ людямъ дѣлать? Кому объ нихъ ду
мать, заботиться и хлопотать?Кому ихъ спасать отъ нищеты и нищенства?

Слова Писанія о людяхъ, не заботящихся о своихъ присныхъ, мо
гутъ быть принимаемы въ смыслѣ болѣе обширномъ: ихъ можно при
ложить не только къ отдѣльнымъ семействамъ, но и къ совокупности 
нѣсколькихъ семействъ, къ цѣлому обществу людей, связанныхъ ме
жду собой единствомъ мѣста, религіозныхъ нуждъ, житейскихъ потреб
ностей и интересовъ,—однимъ словомъ, ихъ можно приложить скорѣе 
всего къ тому, что мы называемъ приходомъ. Приходъ—христіанское 
общество, какъ бы оно велико и обширно ни было по своему внѣшнему 
положенію и разнообразно по своему составу,—по внутренни”ъ ■ 
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шеніямъ членовъ своихъ должно быть ни болѣе ни менѣе, какъ однимъ 
обширнымъ христіанскимъ семействомъ. Если есть какой наиболѣе 
видный и отличительный признакъ истиннаго христіанства, то, конечно, 
истинная братская любовь и милосердіе, которыми христіане наиболѣе 
уподобляются Отцу небесному и Его возлюбленному Сыну Господу 
Іисусу Христу; если есть какое дѣло любви христіанской, особенно бла
гоугодное Богу, то, безъ сомнѣнія, дѣло благотворенія несчастнымъ, и 
если гдѣ ближе и естественнѣе всего выражаться этой любви благо
творящей, то, конечно, между членами одного приходскаго общества, 
принадлежащаго одному храму Божію.

Что такое приходъ? Малая церковь, часть единой святой собор
ной и Апостольской церкви,—соборъ вѣрующихъ въ Господа Іисуса 
Христа, соединенныхъ съ Нимъ, какъ съ Главою, связанныхъ между 
собою, какъ члены одного духовно—таинственнаго тѣла Христова: «еди
но тѣло есмы о Христѣ, и по единому другъ другу уди». Итакъ, эти 
покрытые рубищами скитальцы, неимущіе гдѣ главы подклонити, эти 
съ искаженными членами люди, въ которыхъ едва остается человѣче
скій образъ, эти отребія міра, на которыхъ мы страшимся даже взгля
нуть,—суть не только братія наша, но члены одного съ нами тѣла, отъ 
плоти нашей и отъ костей нашихъ. Въ нихъ та же плоть и кровь, ка
кія и въ насъ,—та же разумная и безсмертная душа, какая и въ насъ; 
въ нихъ напечатлѣнъ тотъ же образъ Божій, который и въ насъ; они 
возродились въ той же самой купели крещенія, въ которой крещены и 
мы; запечатлѣны тою же благодатію Пресвятаго Духа Божія, какою и 
мы. Вмѣстѣ съ нами приходятъ они въ домъ Отца небеснаго, какъ 
присныя чада Его, и, быть можетъ, съ большимъ, нежели мы, дерзно
веніемъ молятся ему: „Отче нашъ иже еси на небесѣхъ”; отъ единой 
чаши причащаются они того же тѣла и крови Христовой, коею прича
щаемся и мы. Словомъ, это тѣ именно члены тѣла Христова, которыхъ 
Апостолъ именуетъ царскимъ священіемъ, языкомъ святымъ, людьми 
обновленія. Отрицаясь ихъ, не отрицаюсь-ли я собственнаго человѣче
скаго естества своего? Не отвергаюсь-ли образа Божія, которымъ и 
ихъ и меня украсилъ Господь Богъ? Что же буду я, какъ не чудовище, 
отвергшееся человѣчества и отверженное человѣчествомъ? Отвращаясь 
отъ бѣднаго брата моего, члена тѣла Христова, не отвергаюсь-ли я са
маго дара крещенія? Не отрицаюсь-ли благодати Духа Божія и самаго 
имени христіанина? Не отсѣкаю-ли самого себя отъ живоноснаго тѣла 
Христова и отъ общенія церковнаго? Что же буду я, какъ не мертвый, 
отпадшій членъ, сухая, отвалившаяся вѣтвь, какъ не язычникъ и мытарь?

Если же это такъ, то отчего въ этомъ семействѣ не найдутъ себѣ 
пріютабездомовный сирота, не встрѣтитъ сочувствія и помощи безсиль
ная вдова, разорившееся отъ несчастныхъ случаевъ семейство, обни
щавшій вслѣдствіе продолжительной болѣзни честный работникъ? Не 
врѣшно ли, не стыдно ли намъ выпускать изъ нашего общества нищихъ 

’ЦВъВ.Рчень понятно, что ни правительство, ни усердіе частныхъ 
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лицъ никогда не будутъ въ состояніи обезпечить, какъ слѣдуетъ, всѣхъ 
нашихъ бѣдныхъ, и что они вышедши нищими изъ нашихъ обществъ 
гораздо ближе къ намъ, чѣмъ къ кому нибудь: съ нами они жили, мы 
видѣли, отчего они обѣдняли, чѣмъ они лучше могутъ заняться и по
править свое состояніе. Почему же намъ не взять на свое попеченіе 
этихъ несчастныхъ? Не говоря уже о нравственномъ значеніи такого 
безчеловѣческаго отношенія къ нашимъ ближнимъ, посмотрите какой 
огромный вредъ отсюда происходитъ для самого общества, оставляюща
го такихъ людей безъ призрѣнія! Человѣкъ идетъ въ нищіе и всегда 
почти пропадаетъ для общества; трудно только сначала протягивать 
руку за милостыней; тяжела и жгуча чужая незаслуженная копѣйка для 
человѣка съ совѣстью; но деньги заманчивы, а лѣность -тотъ же запой: 
проходитъ годъ, проходятъ два и болѣе,—несчастному нравится жить 
такъ легко на чужой счетъ, онъ уходитъ большею частію въ такой 
уголъ, гдѣ его поменьше знаютъ и гдѣ потеплѣе, и такимъ образомъ 
гибнетъ человѣкъ нравственно, гибнетъ и для общества: ему уже не 
воротиться къ прежней правильной жизни и честному труду. У него 
есть дѣти—тоже нищіе, отъ нихъ опять дѣти и опять нищіе и т. д- 
Сколько же такимъ образомъ у общества пропадаетъ рабочихъ, свѣ
жихъ силъ? И само же общество въ добавокъ къ этому должно отбы
вать за такихъ людей разныя повинности, вносить за нихъ подати, и 
чѣмъ болѣе накопляется такихъ людей, тѣмъ больше этихъ повинностей, 
тѣмъ больше наростаетъ эта подать. Но дайте человѣку пособіе на пер
выхъ порахъ, пріютитеего, обезпечьте его,—раньше или позже онъ попра
вится, станетъ опять честнымъ труженикомъ, такимъ же, какимъ и всѣ 
другіе добрые прихожане. Да и много ли нужно для этого, чтобы сра
зу не пустить человѣка въ нищіе? Изъ цѣлаго многолюднаго общества 
одинъ поможетъ тѣмъ, другой другимъ, одинъ дастъ уголокъ въ сво
емъ жилищѣ, другой лишнюю копѣйку, третій лишнюю съ себя одежду, 
одинъ въ помощь, другой въ займы—и человѣкъ спасенъ. Со време
немъ онъ съ лихвою воздастъ своимъ благодѣтелямъ. А какая благо
дарность будетъ жить въ его душѣ во всю жизнь? Какою одушевится 
онъ ревностью помогать другимъ несчастнымъ, подвергающимся оди
наковымъ съ нимъ несчастіямъ.—Кромѣ того, спасая брата своего отъ 
нищенской сумы и развращенія и давши ему возможность опять быть 
честнымъ труженикомъ вашего общества, вы пріобрѣтаете нѣкоторое 
право нравственнаго суда надъ нимъ; прикрѣпивши его къ своему при
ходу, вы можете наблюдать, какъ онъ пользуется вашею помощію и 
въ случаѣ можете поощрить его и поддержать.

И какъ велика, какъ разумна и пріятна будетъ ваша заслуга предъ 
Богомъ и обществомъ, если вамъ удастся спасти такимъ образомъ 
хоть одного члена общества!

Но, братіе мои, было бы ошибкою въ вашемъ дѣлѣ благотворе
нія, если бы вы, подавая помощь вещественную, не подавали прежде 
всего помощи духовной: братскаго совѣта, наставленія, утѣшенія; если 
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бы, облегчая страданія тѣлесныя, не старались облегчать и врачевать 
страданія душевныя увѣщаніемъ, вразумленіемъ, просвѣщеніемъ; если 
бы, спасая отъ глада и наготы тѣлесной, не озаботились охранить отъ 
глада и наготы духовной—научить невѣрующихъ, развить и образовать 
духовныя силы погрязающихъ въ невѣжествѣ и бездѣйствіи, открыть 
поприще честному труду человѣка, на знающаго за что взяться.

Святое дѣло—накормить алчущаго или одѣть нагого; важнѣе и 
дороже всего сдѣлать то, чтобъ и тотъ и другой могли не нуждать
ся ни въ пищѣ, ни въ одеждѣ, могли и умѣли снискать ее сами и не 
были вынуждены обходить домыдля испрошенія у другихъ. Прекрасное 
дѣло—помочь человѣку въ нуждѣ; но, безъ сомнѣнія, лучше и полез
нѣе устроить такъ, чтобы онъ могъ самъ удовлетворять своимъ нуж
дамъ и не подвергался необходимости выпрашивать помощи у другихъ, 
что бываетъ иногда тяжелѣе и горче, нежели терпѣть нужду и горе. 
Это, безъ сомнѣнія, самая трудная, но и самая плодоносная часть 
предлежащаго вамъ труда. Этимъ вы не только облегчите насто
ящія, но предупредите множество будущихъ бѣдствій. Тогда оставшій
ся безъ пріюта сирота не одичаетъ, не развратится, не сдѣлается 
безполезнымъ членомъ общества—въ тягость себѣ и другимъ. Тогда 
оставшаяся безъ покрова и защиты вдова не ринется, съ отчаянія, въ 
бездну порока, а найдетъ себѣ сродный и полезный кругъ дѣятель
ности. Тогда одинокій юноша не сдѣлается игралищемъ праздности и 
распутства, не будетъ язвою общества, а будетъ дѣятельнымъ и полез
нымъ его членомъ. Тогда оставшійся случайно безъ средствъ жизни 
человѣкъ не будетъ обременять общество тунеядствомъ и нищенствомъ, 
а руководимый вами удобно найдетъ себѣ и трудъ и прибытокъ. 
„Другъ друга тяготы носите, и тако исполните законъ Христовъ/

Пора намъ, братіе, обратить вниманіе на многіе недостатки нашей 
общественной жизни; давно пора, заботясь о себѣ, осмотрѣться и во
кругъ себя и подумать, какъ помочь общественнымъ недостаткамъ.

Вотъ въ чемъ состоитъ истинное христіанство! Если же мы не 
будемъ воздержны,дѣятельны, честны,богобоязненны и,главное,вниматель
ны къ общимъ нашимъ пользамъ, благосостояніе нашихъ обществъ, не 
смотря ни на какія милости правительства и частныхъ лицъ, никогда 
не процвѣтетъ. Аминь.

Протоіерей Александръ Алъбицкій.

Епархіальная хроника.
— Высокопреосвященный Архіепископъ Николай 22-го декабря со

вершилъ Божественную литургію въ Крестовой церкви, 24-го декабря 
по звону въ 12 ч. дня совершилъ вечерню и литургію съ положеннымъ 
многолѣтствованіемъ—тамъ же; на 25-е декабря всенощное бдѣніе и 
25-го торжественную литургію и по литургіи благодарственное молеб
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ствіе по положенному чину, при участіи градского духовенства и въ при
сутствіи чиновъ гражданскихъ и военныхъ,—въ Крестовой церкви; 26-го 
декабря Божественную литургію, въ сослуженіи соборнаго духовенства, 
епарх. миссіонера о. Г. Орфеева и С.-Петербургскаго епарх. миссіонера 
о. Акципетрова, совершилъ въ Каѳедральномъ соборѣ.

Преосвященный Евгеній 22-го декабря совершилъ Божественную 
литургію и положенное по табели на 22-е число молебствіе—въ Каѳед
ральномъ соборѣ; на 25-е декабря всенощное бдѣніе и 25-го Божест
венную литургію съ положеннымъ молебствіемъ —въ Каѳедральномъ со
борѣ; 26-го декабря литургію—въ Боголюбовѣ монастырѣ; 29-го дека
бря литургію—въ Каѳедральномъ соборѣ.

25-го декабря минувшаго года, по окончаніи Божественной литур
гіи и молебнаго пѣнія въ церкви Архіерейскаго дома, въ покояхъ Его 
Высокопреосвященства собрались представители духовенства, военныхъ 
и гражданскихъ властей и корпорацій духовно-учебныхъ заведеній гор. 
Владиміра для принесенія поздравленій Владыкѣ съ великимъ праздни
комъ Рождества Христова. Владыка обратился къ присутствующимъ съ 
краткой рѣчью, въ которой благодарилъ собравшихся за принесенное 
привѣтствіе и выразилъ пожеланіе, чтобы это привѣтствіе съ великимъ 
событіемъ явленія Спасителя въ міръ встрѣчено было съ такою ра
достью и въ другихъ домахъ Владимірской епархіи и всей Россіи. При
нявъ благословеніе Владыки, присутствовавшіе затѣмъ привѣтствовали 
Преосвященнаго Евгенія въ его покояхъ.

— Засѣданіе Владимірской Ученой Архивной Комиссіи состоялось 
подъ предсѣдательствомъ Владимірскаго Губернатора И. Н. Сазонова 
22 декабря 1913 года. На засѣданіи заслушанъ былъ докладъ свящ. 
А. Н. Соболева. „Въ чемъ были погребаемы наши предки—христіане". 
Авторъ доклада касается 1) пещернаго погребенія и 2) погребенія въ 
ракахъ и гробницахъ высшаго класса русскаго народа и монашествую
щихъ древней Руси, а затѣмъ погребенія въ лубкахъ и колодахъ про
стого народа. Въ заключеніе авторъ отмѣчаетъ, въ чемъ выражалось 
вліяніе христіанства въ типахъ древне-русскаго погребенія, признаетъ 
особенно замѣтнымъ это вліяніевъ первыхъ двухъ видахъ погребенія 
(высшаго класса). Относительно второго типа погребенія (въ ракахъ и 
гробницахъ) авторъ говоритъ, что явленіе это на Руси чисто христіан
ское и пришло на Русь изъ Греціи.—Собраніе постановило автора бла
годарить и докладъ напечатать въ Трудахъ Комиссіи.—Далѣе,—Пра
вителемъ дѣлъ Комиссіи А. В. Смирновымъ доложенъ былъ отчетъ о дѣ
ятельности Комиссіи за прошлый годъ. При чтеніи отчета собраніе обра
тило вниманіе на необходимость приступить къ описанію дѣлъ архива 
Владимірскаго музея. Въ видахъ ускоренія этого дѣла постановлено 
печатать и оплачивать полистно труды тѣхъ членовъ Комиссіи, кото
рые пожелаютъ составлять научную опись дѣлъ этого архива. Кромѣ 
того ассигновано 50 руб. на составленіе описи предметовъ Музея и 
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300 руб. на изданіе альбома со снимками Высочайшаго посѣщенія гор. 
Владиміра, Суздаля и Переславля. Закончилось собраніе чтеніемъ дене
жнаго отчета за истекшій годъ. Всего денежныхъ поступленій было 2244 
руб. 82 коп., изъ нихъ израсходовано 1851 руб. 57 коп.

Изъ Мурома. 15-го декабря Преосвященный Митрофанъ, Епископъ 
Муромскій. Божественную литургію совершилъ въ соборѣ въ сослуже
ніи соборнаго причта, причемъ былъ рукоположенъ во діакона къ Успен
ской церкви села Рѣшнаго, Меленковскаго уѣзда, псаломщикъ того же 
села Іоаннъ Успенскій. 20-го декабря Владыка Митрофанъ въ город
скомъ соборѣ выслушалъ заупокойную литургію по приснопамятномъ 
Кронштадтскомъ протоіереѣ Іоаннѣ И. Сергіевѣ, по окончаніи которой 
совершилъ великую паннихиду при участіи соборнаго причта и нѣсколь
кихъ священниковъ городскихъ приходскихъ церквей. 22-го числа Вла
дыка, по случаю возобновленія иконостаса въ Срѣтенской церкви горо
да Мурома, совершилъ въ означенной церкви Божественную литургію, 
предъ которой и было самое освященіе иконостаса, а наканунѣ—всенощ
ное бдѣніе. Въ служеніи участвовали о. благочинный городскихъ цер
квей, протоіерей Алексій Бобровъ и мѣстный настоятель священникъ 
о. Николай Модестовъ.

Ученическій вечеръ въ Муромскомъ духовномъ училищѣ. По примѣ
ру прошлыхъ лѣтъ, 1913 года 15 числа мѣсяца декабря въ Муромскомъ 
духовномъ училищѣ былъ устроенъ вечеръ. Программа вечера мало чѣмъ 
отличалась отъ программъ прошлогоднихъ вечеровъ, тѣмъ ре менѣе 
она была выполнена учениками съ большимъ воодушевленіемъ и пуб
ликой большинство номеровъ ея было выслушано съ живымъ интере
сомъ. Вечеръ начался торжественнымъ пѣніемъ національно-русскаго 
гимна: «Боже, царя храни» и состоялъ изъ двухъ отдѣленій; въ составъ 
каждаго изъ нихъ входили номера хорового пѣнія, струннаго оркестра 
и чтенія. Нельзя, конечно, сказать, что всѣ номера на вечерѣ были ис
полнены безукоризненно. И возрастъ и развитіе учениковъ духовнаго 
училища не позволяютъ этого ни требовать, ни ожидать. Принимая же 
во вниманіе силы мальчиковъ, можно сказать, что исполненіе всѣхъ но
меровъ программы прошло весьма удачно, особенно-номеровъ хорового 
пѣнія: .Два великана"—муз. Тралина, „Сторона-ль сторонка"—изъ опе
ры „Нижегородцы", „Ой, ходила дивчина берижкомъ"—малороссійская 
пѣсня и «Что мнѣ жить и тужить»—Варлаамова—такъ хорошо были 
исполнены, что вызвали очень продолжительные апплодисменты. Изъ 
литературныхъ номеровъ очень выразительно и живо былъ прочитанъ 
двумя учениками разсказъ Горбунова: «У пушки», но, кажется, всего 
лучше группой учениковъ была прочитана, или, вѣрнѣе, разыграна бас
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ня „Квартетъ". Для большей живости она читалась при соотвѣтствен
ной обстановкѣ: на столикѣ въ срединѣ кружка исполнителей лежали 
нотки, а въ рукахъ играющихъ имѣлись музыкальные инструменты, 
причемъ исполнители, при разыгрываніи басни, мѣнялись мѣстами и да
рили публику самой нестройной музыкой. Игра этой группы учениковъ 
привела всѣхъ слушателей въ неописуемый восторгъ. По просьбѣ пуб
лики, этотъ номеръ былъ повторенъ. Оркестровые номера (балалайки- 
гитары и мандолины) прошли стройно и дружно. Вечеръ былъ закон
ченъ пѣніемъ того же національнаго гимна, который служилъ и нача
ломъ программы.

Хоровое пѣніе подготовлялось и выполнялось подъ руководствомъ 
учителя пѣнія А. С. Альбицкаго, а въ чтеніи подготовлялъ учениковъ 
учитель русскаго языка Е. Г. Саковичъ.

Классу, въ которомъ былъ устроенъ вечеръ, былъ приданъ празд
ничный видъ: онъ былъ хорошо освѣщенъ, декорированъ зеленью, а 
стѣны его были увѣшаны портретами и картинами, относящимися къ 
1812 году.

Кромѣ учениковъ училища, посторонней публики было такъ мно
го, что немалой части ея пришлось стоять въ корридорѣ.

По окончаніи вечера, смотритель училища К. А. Вознесенскій бла
годарилъ участвовавшихъ на вечерѣ за трудъ и хорошее исполненіе 
программы, а публику—за оказанное вниманіе и посѣщеніе. Намъ же 
остается пожелать, чтобы вечера эти устраивались и на будущее вре
мя, такъ-какъ они не только скрашиваютъ однообразную жизнь уча- 
щихся, но, несомнѣнно, имѣютъ для нихъ и воспитательное значеніе-

с<3
і Свящ. А. Алякринскій.

Изъ церковно-общественной жизни.
— Ходатайство о прекращеніи празднованія масленицы. Съѣздъ 

законоучителей военно-учебныхъ заведеній постановилъ ходатайствовать 
предъ военнымъ министерствомъ о прекращеніи празднованія военными учеб
ными заведеніями масленицы, которая является не христіанскимъ праздни
комъ, а пережиткомъ язычества. Взамѣнъ этого кадеты должны отпускать
ся на Пасху не въ среду на страстной недѣлѣ, а въ субботу на вербной. 
Хорошо было бы, еслибы и совсѣмъ исчезъ этотъ праздникъ съ лица зем
ли русской. Будучи пережиткомъ язычества, онъ и празднуется до сихъ 
поръ вполнѣ по язычески. Нѣтъ равнаго ему какъ по количеству выпиваема
го вина, такъ и по числу совершающихся въ это время безчинствъ и безо
бразій. («Вѣра и жизнь», №24).

— Съѣздъ преподавателей духовно-учебныхъ заведеній въ Полтавѣ. 
Состоявшійся въ Полтавѣ съѣздъ преподавателей духовно-учебныхъ заве
деній губерніи постановилъ повысить экзаменаціонныя требованія отъ посту- 
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лающихъ въ духовно-учебныя заведенія; ввести практическіе методы при 
изученіи новыхъ и древнихъ языковъ; уменьшить и пользоваться крайне 
осторожно мѣрами карательнаго свойства; обращать болѣе вниманія на 
■сердечное отношеніе учащихся, чтобы установить довѣріе и искренность 
между этими двумя сторонами; обратить вниманіе на физическое и эсте
тическое развитіе воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній. („Вѣра и 
жизнь*, № 24).

— О женскомъ богословскомъ институтѣ. Учебный комитетъ при 
Св. Синодѣ, подъ предсѣдательствомъ архіепископа финляндскаго Сергія, по 
докладу особой комиссіи, разсмотрѣлъ проектъ объ учрежденіи въ Москвѣ, 
въ Скорбященскомъ мынастырѣ, высшаго женскаго богословскаго институ
та. Обсудивъ финансовую сторону вопроса, комитетъ пришелъ къ заклю
ченію, что къ будущему учебному году законопроектъ едва-ли пройдетъ 
черезъ законодательныя учрежденія, въ распоряженіи же Св. Синода нѣтъ 
достаточныхъ свободныхъ средствъ для открытія института, а поэтому ны
нѣ открытіе института является по матеріальнымъ соображеніямъ не осу
ществимымъ. Но такъ какъ все-таки представляется желательнымъ не ли
шать лицъ женскаго пола возможности ознакомиться съ богословскими на
уками, то комитетъ высказался за временное учрежденіе въ томъ же мо
настырѣ женскихъ богословскихъ курсовъ, съ порученіемъ руководства ими 
настоятельницѣ Скорбященской обители. („Россія", № 2484).

— Православный храмъ въ Баръ-градѣ. На Рождественскихъ празд
никахъ въ Баръ-градѣ, гдѣ почиваютъ мощи св. Николая Чудотворца и ку
да направляется значительное число богомольцевъ изъ Россіи, состоится 
открытіе временнаго православнаго храма, устроеннаго въ одномъ изъ за
пасныхъ помѣщеній сооружаемаго Высочайше утвержденнымъ барградскимъ 
комитетомъ постояннаго православнаго храма въ честь Св. Николая. Бла
гословеніе на малое освященіе храма уже получено. Постройка большого 
храма идетъ очень успѣшно: главные корпуса выведены уже почти наполо
вину и къ лѣту 1914 года комитетъ надѣется закончить всю постройку. 
Пожертвованія на постройку храма принимаются въ канцеляріи барградска- 
го комитета (Спб., Вознесенскій пр. 36).

— Совѣтъ святителя Ѳеофана молиться о страждущемъ отъ за
поя. Въ концѣ 1893 года одна изъ скорбящихъ дочерей А. В. Б. обрати
лась къ епископу Ѳеофану, затворнику Вышенскому, слезно прося его свя
тыхъ молитвъ за отца своего, имѣвшаго пристрастіе къ вину и страдавша
го запоемъ. Прося молитвъ святителя, вѣрующая раба Божія въ письмѣ 
какъ бы выражала отчаяніе, говоря, что „прибѣгала я съ молитвою къ 
Господу, Божіей Матери и св. угодникамъ, но, видно, Господь грѣшниковъ 
не слушаетъ . На это ея слезное обращеніе отъ затворника Вышенской 
пустыни послѣдовалъ отвѣтъ на чистомъ полулистѣ ея же письма. Вотъ 
каково содержаніе письма:
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„Милость Божія буди съ вами“. Противъ вашего горя нѣтъ иного 
средства, кромѣ молитвы.—И молитесь, молитесь усердно, молитесь со сле
зами, молитесь день и ночь,—не одинъ день, а десятки—и мѣсяцы, какъ 
Господь указалъ въ притчѣ о неправильномъ судіи. И я помолюсь,—и моя 
молитва подойдетъ къ вашей въ помощь... Воодушевитесь вѣрою и упова
ніемъ. Кто вамъ сказалъ, что грѣшниковъ Богъ не слушаетъ... Не слушаетъ 
тѣхъ, которые нераскаянно въ грѣхѣ пребываютъ, и молятся о чемъ-либо 
грѣшномъ.

Кающихся же грѣшниковъ и молящихся о чемъ-либо добромъ всегда 
слушаетъ. Такъ молитесь благонадежно, и Богъ услышитъ,—и исправитъ 
отца вашего,—отца вашего врагъ мутитъ. Молясь въ душѣ, подходите къ 
отцу и незамѣтно для него ограждайте его крестнымъ знаменіемъ и душев
но желайте ему добрыхъ мыслей. Молитесь и терпите... Ничего вамъ не 
остается, кромѣ этого.

Пищу подавая отцу, полагайте на ней крестное знаменіе; если быва
етъ, что онъ дома пьетъ, скажите какъ-либо: дай, отецъ, я налью... На
лейте и крестное знаменіе положите, говоря къ Господу: Господи! отврати 
сердце и вкусъ отца отъ этого пагубнаго питья—съ вѣрою и упованіемъ- 
Благослови васъ, Господи!" („Отклики на жизнь").

— Донская духовная Консисторія объявляетъ духовенству епархіи 
къ свѣдѣнію, что на рапортѣ одного изъ благочинныхъ Донской епар
хіи, ходатайствующаго о разрѣшеніи діакону произносить проповѣди, 
Высокопреосвященнымъ Владиміромъ, Архіепископомъ Донскимъ и 
Новочеркасскимъ, 15 іюля 1913 г., положена такая резолюція: „Чрезъ 
Епархіальныя Вѣдомости объявить духовенству, что діаконы, съ бла
гословенія своихъ настоятелей, могутъ читать печатныя проповѣди, не 
испрашивая Архипастырскаго разрѣшенія". („Донскія Епар. Вѣд." № 22).

Редакторъ Н. Малицкій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Богословскій Вѣстникъ
1914-й годъ

(двадцать третій годъ изданія).
Въ 1914 году Императорская Московская Академія будетъ продолжать изданіе 

„Богословскаго Вѣстника" на прежнихъ основаніяхъ по нижеслѣдующей программѣ: 
” I. Творенія св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (св. Максима Исповѣдника).
И. Оригинальныя изслѣдованія, статьи п замѣтки по наукамъ богословскимъ, 

филосовскимъ, историческимъ и общественнымъ, составляющія въ большей своей 
массѣ труды ’ профессоровъ Академіи и видныхъ представителей внѣ-школьнаго 
богословія.
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III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣніе важнѣйшихъ событій изъ 
церковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно
европейскихъ.
IV’. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ диспутахъ, объ ученыхъ 
юбилеяхъ, о работѣ научныхъ академическихъ обществъ и кружковъ и о различныхъ 
перемѣнахъ во внѣшней п внутренней жизни нашей Академіи.
V. Библіографія, рецензія и критика выдающихся новинокъ какъ русской, такъ и 

иностранной богословской-философской и церковно-исторической литературы.
VI. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься, съ отдѣльной нумераціей страницъ, 
труды выдающихся представителей церковной жизни въ его недавнемъ прошломъ 
Въ 1914-мъ году будутъ продолжаться печатаніемъ „Изслѣдованія Апокалипсиса" 
Архимандрита Ѳеодора (А. М. Бухарева) и лекціи по Священному Писанію Ветхаго 
Завѣта А. В. Жданова—По окончаніи „Изслѣдованій Апокалипсиса" предложено къ 
печатанію толкованіе па Посланіе св. Апостола Павла къ Римлянамъ Архимандрита 
Ѳеодора (А. М. Бухарева).
VII. Протоколы Совѣта Академіи за 1913 годъ.

Въ 1914 году будетъ продолжаться въ „Б. В.“ печатаніе 
ПЕРЕВОДА ТВОРЕНІЙ СВ. МАКСИМА ИСПОВѢДНИКА.

Творенія этого Отца стремятся объединить греческую философію (Платона и 
Аристотеля) съ хрпсіанскимъ богословіемъ Библіи п св. Отцовъ (Аѳанасія. Григорія 
Богослова, Григорія Нисскаго) и христіанскою мистикою (Діонисія Ареопагита и еги
петскихъ подвижниковъ) главнымъ образомъ въ видѣ богочеловѣчеі-тва. глубоко
мысленно раскрываемой въ строгомъ и стройномъ соотвѣтствіи понятій боговочело- 
вѣченія и человѣкообоженія.- чѣмъ вполнѣ отвѣчаютъ нарождающейся въ современ
ныхъ образованныхъ людяхъ потребности богословскаго углубленія въ созерцатель
ную сторону христіанства или въ христіанскую мудрость. Столь же глубокомысленно 
св. Максимъ раскрываетъ и таинственныя глубины дѣятельной стороны христіанства 
или христіанской добродѣтели, возглавляемой и объединяемой въ любви, коей св. 
Отецъ посвящаетъ отдѣльное сочиненіе, состоящее изъ вдохновенно увлекательныхъ 
изреченій—чѣмъ идетъ навстрѣчу запросамъ христіанскаго подвижничества, особен
но въ М' нашеской жизни. Продолжая изданіе перевода всѣхъ твореній св. Максима, 
справедливо называемаго „Философомъ", „Исповѣдникомъ" и „Мученикомъ",—редак
ція Б. В-ка надѣется дать высокое удовлетвореніе всѣмъ искателямъ христіанской 
мудрости и ревнителямъ христіанской добродѣтели.
Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" подписчикамъ въ 

1914 году будутъ предложены
СЕДЬМАЯ И ВОСЬМАЯ ЧАСТИ

ТВОРЕНІЙ ІІРЕП ЕФРЕМА СИРИНА.
Великій Сирскій писатель.'сочиненія котораго предлагаются вниманію подписчи

ковъ. еще при своей жизни пріобрѣлъ широкую извѣстность за предѣлами своей 
церкви—въ Египтѣ и Греціи, а вжорѣ послѣ смерти, благодаря повсемѣстному 
распространенію своихъ сочиненій, сталъ вселенскимъ учителемъ вѣры и благоче
стія. Очень рано творенія его были переведены на языки греческій, армянскій, 
коптскій, арабскій, эѳіопскій. Творенія проп. Ефрема читаютъ и нынѣ тысячи благо
честивыхъ душъ на языкахъ французскомъ, англійскомъ, нѣмецкомъ, итальянскомъ, 
русскомъ. Широкое распространеніе твореній Ефрема Сирина въ древнемъ и новомъ 
мірѣ находитъ для себя объясненіе въ ихъ высокихъ достоинствахъ, разносторон
ности и главнымъ образомъ въ глубинѣ чувства и религіознаго настроенія, нашед
шаго въ нихъ свое выраженіе. Преи. Ефремъ не былъ мыслителемъ, не былъ ученымъ 
ораторомъ, не былъ творцомъ каноническихъ нормъ; онъ былъ религіознымъ поэтомъ, 
обращавшимся непосредственно къ душѣ вѣрующаго, и это положило неизгладимую 
печать на всѣ его творенія. Въ своихъ духовно-нравственныхъ сочиненіяхъ св 
Ефремъ является преимущественно проповѣдникомъ покаянія, смиреннаго сокруше
нія о грѣхахъ, плача, очищающаго душевныя скверны, и умиленія, отрывающаго 
отъ суеты обыденной жизни. Поэтому молитва и духовное пѣснопѣніе служили той 
сферой, въ которой духъ Сирскаго Подвижника черпалъ для себя наибольшее 
удовлетвореніе. Но. кромѣ этого, проп. Ефремъ оставилъ вамъ множество нарочито 
составленныхъ молитвъ, гимновъ и трогательныхъ погребальныхъ пѣснопѣній. Въ 
своихъ толкованіяхъ на Свящ. Писаніе препод Ефремъ обращаетъ преимущественно 
вниманіе па буквальный смыслъ Свящ, текста и не увлекается крайностями такъ 
распространеннаго въ его время аллегорическаго метода.

Подписная цѣна па „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно съ приложеніемъ 7 и 8 
части твореній преіі. Ефрема Сирина
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ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.

Допускается подписка на журналъ безъ приложенія (цЬна 7 руб.).
Допускается разсрочка на два срока: при подпискѣ 4 руб. и къ 1 іюля 4 руб: для 
подписавшихся на журналъ безъ приложенія разсрочка: при подпискѣ 4 р., и къ 

1 іюля 3 р.
Новые подписчики, внесшіе полную годовую плату до 15-го января 1914 г 

могутъ получить безплатно напечатанные въ 1913 году листы „Изслѣдованій 
Апокалипсиса" А. М. Бухарева (Архим. Ѳеодора).

За перемѣну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики «Богословскаго Вѣстника» со всѣхъ изданій редакціи поль

зуются скидкой отъ 20—30%, въ зависимости отъ размѣровъ заказа.
Журналъ „Прибавленія къ изданію твореній св. отцевъ въ русскомъ переводѣ" 

за имѣющіеся годы высылается подписчикамъ со скидкою 50% съ цѣнъ каталога.
Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ редакцію 

„Богословскаго Вѣстника".
Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ
на издаваемые Александро-Невскимъ О-вомъ трезвости 

ЖУРНАЛЫ:
I.

Отдыхъ Христіанина.
(ХІѴ-й годъ изданія) 

ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій въ себѣ и всѣ 
явленія религіозно-философской мысли и жизни, литературныхъ и церковно-обще

ственныхъ теченій.
Кромѣ 12-ти изящныхъ, съ рисунками и виньетками книжекъ, въ которыхъ до 

2500 страницъ текста, журналъ дастъ въ видѣ БЕЗПЛАТНАГО ПРИЛОЖЕНІЯ на 
1914 годъ отдѣльную книгу подъ заглавіемъ:

„НА ЗАПРОСЫ ДУХА“
Эта книга будетъ представлять собою хрестоматическій сборникъ изъ твореніе, 

лучшихъ духовныхъ и свѣтскихъ писателей, въ статьяхъ котораго найдутъ яркой, 
живое освѣщеніе тѣ жизненныя проблемы, которыя томятъ пытливый человѣческій 
духъ и рѣшеніе которыхъ даетъ твердый устой идейному творчеству всего человѣ
чества на основахъ православно-христіанскаго вѣросознанія. Къ участію въ соста
вленіи сборника будегь приглашенъ свящ. С. Н. Щукинъ, авторъ извѣстной книги 
„Около Церкви", пользующейся большимъ успѣхомъ среди интеллигенціи.
На 1914 г., въ числѣ другихъ, намѣчены къ помѣщенію въ журналѣ 

слѣдующія работы:
I. ВЪ ОТДѢЛЪ БЕЛЛЕТРИСТИКИ: Оригинальная повѣсть Б. П. Никонова 

«Тринадцать» (разсказъ суевѣрнаго человѣка).—Повѣсть Г. Т. Сѣверцева-Полилова: 
На далекомъ сѣверѣ Его же: Проснулось солнце (разсказъ). Иванъ Иванычъ (разсказъ) 
—Н. Р. Политура: Бѣги, пока не поздно! (разсказъ).—А. Ѳ Платоновой: Въ міру и 
Искупленіе.—Стихотворенія Аполлона Коринфскаго, рядъ разсказовъ Романа Кумова

ПОСТОЯННЫЕ ОТДѢЛЫ:
Апологетическій. Ведетъ извѣстный ученый богословъ проф. Кіевск. университ. 

прот. П. Я. Свѣтловъ, который на будущій 1914 г. предполагаетъ дать слѣдующія 
статьи: „Что такое атеизмъ по сравненію съ вѣрой въ Бога". „Религіозныя сомнѣ
нія и борьба съ ними" (Къ гигіенѣ религіознаго кризиса). «О мнимомъ превосход
ствѣ невѣрія надъ вѣрой въ Бога» (По поводу современнаго богоборческаго восхва
ленія теизма и апоѳеоза человѣка).

Церковное обозрѣніе. Ведетъ А. Палицкій.
Отголоски жизни и литературы. Ведетъ Н. П. Смоленскій.
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Да будутъ всѣ едино. Ведетъ И. П. ІОвачевъ (Миролюбовъ).
Среди газетъ и журналовъ.
О книгахъ.
Цѣна журнала съ безплатн. приложеніемъ и пересылкой въ годъ ЧЕТЫРЕ 

(4) рубля; за границу—6 руб. Перемѣна адреса—45 кон.
Допускается разсрочка: При подпискѣ 2 р.: 1-го іюля 2 р.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ. Обводный. 116.

II.

ЪлаіоШтъ.
(ХІІ-й изданія).

Задача этого еженедѣльнаго журнала—дать православному пастырю и православ
ной семьѣ живой, художественно-назидательный матеріалъ для чтенія, проповѣди и 
внѣбогослужебныхъ бесѣдъ.

Въ журналѣ на каждый воскресный и праздничный день помѣщается образецъ 
или схема проповѣди. Удѣляется мѣсто статьямъ апологетическаго характера. Въ 
отдѣлѣ „На каждый дѳнь“ даются сжатыя оригинально-художественныя назидатель
ныя статейки, разсказы, очерки, размышленія, принаровленяыя къ календарнымъ 
событіямъ.

Кромѣ 52 номеровъ, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ книгу:СЛОВА, РѢЧИ и БЕСѢДЫ Прот. П. А. МИРТОВА.
Цѣна журнала съ безпл. приложеніемъ и пересылкой ТРИ (3) рубля въ годъ; 

а границу 4 руб. За перемѣну адреса 4! коп.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р.; 1-го іюля 1 р.

Адресъ редакціи: С.-Петербугъ, Обводный. 116.

ш.

трезвая жш,ь.
, (Х-й годъ изданія).

Ежемѣсячный, литературно-общественный и научно-популярный журналъ, одобренный 
Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ и фундаментальныхъ библіотекъ 

духовно-учебныхъ заведеній
Журналъ ставитъ своей задачей—освѣщеніе и обсужденіе вопросовъ трезвеянаго 

движенія и изысканіе новыхъ практическихъ средствъ борьбы съ смертельнымъ 
недугомъ пьянства.

Освѣдомляя о постановкѣ и ходѣ трезвеннаго движенія въ Россіи, журналъ въ 
то же время постарается дать рядъ простыхъ, но художественныхъ разсказовъ и 
вообще статей, приспособленныхъ къ запросамъ народной аудиторіи. Въ журналѣ 
будутъ освѣщаться вопросы объ организаціи трѳзвенной дѣятельности въ приходѣ, 
рядъ статей будетъ посвященъ методикѣ ученія о трезвости (борьба съ пьянствомъ 
черезъ школу). Въ этомъ отдѣлѣ будеть писать извѣстный трезвепный дѣятель и 
писатель И. II. Мордвиновъ, авторъ многихъ практическихъ руководствъ по борьбѣ 
съ пьянствомъ.

Онъ же будетъ вести отдѣлы: I) Литературный альбомъ «ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ» 
(отрывки изъ художественной русской и иностранной литературы для чтенія въ 
О-вахъ трезвости); 2) ТРЕЗВЕННАЯ СТАРИНА (очерки прошлаго и памятники 
старинной борьбы за трезвость). ,

Кромѣ 12 книжекъ журна іа съ рисунками, въ которыхъ до 1500 стран. текста 
въ качествѣ безплатнаго приложенія будетъ данъ

1-й томъ трудовъ всероссійскаго съѣзда практи
ческихъ дѣятелей по борьбѣ съ алкоголизмомъ, 
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состоявшагося въ 1912 году въ Москвѣ. Три слѣдующіе тома этихъ трудовъ подпис
чики «Трезвой Жизни получатъ по дополнительной подпискѣ за 3 руб. Въ отдѣль
ной продажѣ всѣ 4 тома—5 руб.

Сотрудники тѣ же, что и въ „Отдыхѣ Христіанина".
Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой два (2) руб. въ годъ; за границу 

3 руб. Перемѣна адреса 25 к.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 1 р., 1-го іюля 1 р. 

Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ, Обводный, 116.
Редакторъ Протоіерей Петръ Миртовъ,

XXX г. изд. О ПОДПИСКА въ 1914 году XXX г. изд.

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій и приключеній

ВОКРУГЪ СВѢТА
Подписка въ 1914 г. принимается НА ДВА АБОНЕМЕНТА
I По 1 абонементу подписчики получатъ, | 

кромѣ 60 О журнала: ПД ТОМОВЪ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ОО СОЧИНЕНІЙ

ГеНРЦХА=
СЕНКЕВИЧА-

Съ критико-біографическимъ очеркомъ 
Л. С. КОЗЛОВСКАГО.

Это изданіе будетъ ПЕРВЫМЪ АВТОРИ
ЗОВАННЫМЪ и полнымъ собраніемъ со
чиненій ГЕНРИХА СЕНКЕВИЧА. Оно 
будетъ напечатано тѣмъ же шрифтомъ 
и на бумагѣ того же формата и каче
ства, какъ и сочиненія Л. Толстого, дан
ныя въ видѣ приложенія къ нашему 

журналу въ 1913 году.
Въ это полное собраніе сочиненій ГЕН
РИХА СЕНКЕВИЧА войдутъ всѣ его 
крупные историческіе и бытовые рома
ны, какъ-то „Огнемъ и мечемъ', „По
топъ", „Панъ Володыевскій'*, „Камо 
грядеши", „Крестоносцы**, „На полѣ сла
вы", „Семья Поланецкихъ", „Безъ дог
мата", „Въ пустыняхъ и дебряхъ**, путе
вые очерки: „Письма изъ Америки**, 
„Письма изъ Африки**, „Поѣздка въ 
Аѳины**, и всѣ его художественные по

вѣсти. очеркп и разсказы.
| По II абонементу подписчики получатъ 

50 » „ВОКРУГЪ свѣта-.
9 №№ иллюстрированнаго ежемѣ- 

-■ -<* сячнаго журнала.

„На СУШѢ и на МОРѢ“.
Матеріалъ этого журнала будетъ со
стоять изъ самыхъ интересныхъ нови
нокъ современной русской и иностран
ной литературы въ области путешествій, 
приключеній и фантастики, 112 страницъ 

иллюстр. текста въ каждомъ №.
іа №№ „ВЪСТНИКА
14 СПОРТА и ТУРИЗД1А', 
посвященнаго вопросамъ физической 
культуры человѣка. Спортъ во всѣхъ 
видахъ и по временамъ года. Экскурсіи 
по Россіи и за границей. Множество 

иллюстрацій.
----------- - КРОМЪ ТОГО,------------- 
1 9 томовъ капитальнаго научно- 

популярнаго труда
ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ

ЗЕМЛЯ" (описаніе земного шара) 
въ новомъ переводѣ п подъ 

редакц. дѣйствит. члена географ. инсти
тута Элизе Реклю въ Брюсселѣ Н К. 
Лебедева. Значительно дополн. и богато 
иллюстриров. изданіе събіограф. Э. Реклю 

Содержаніе 12 том. соч. „Земля*‘ 
(отъ 128 до 160 стр. иллюстр. текста въ 

каждомъ томѣ):
I. Земля въ міровомъ пространствѣ.—
II. Поверхность земли. Горы и долины-
III. Круговоротъ воды на землѣ. Снѣга 
и ледники.—IV. Круговоротъ воды на 
землѣ. Рѣки, озера и источники.—
V. Подземныя силы. В у л к а н ы.—
VI. Пбдземныя силы. Землетрясенія.—
VII. Океаны л моря.—VIII. Атмосфера и 
воздушныя явленія.-IX Климаты зем
ли.—X. Жизнь на землѣ. XI. Земля и

человѣкъ.—XII. Трудъ человѣка.
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Подписная цѣна каждаго абонемента _| съ пересылкой и доставкой въ годъ 
Допускается разсрочка подписной пла-"7 Контора „Вокругъ Свѣта": 
ты каждаго абонемента: 3 р. при под- | П .
пискѣ, 2 р. къ 1 апр. и 2 р. къ 1 Іюля. ■ р* Москва, Тверская, д. № 48.

Подписчики I абонемента имѣютъ право получить приложенія II абонемента за 
особую льготную доплату, которая должна быть внесена полностью при подпискѣ 
на I абонем., а именно: за I кн. журнала „НА СУШЪ и на МОРЪ** 2 р. 50 .'К 

(съ перес.). За 12 том. соч. ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ—ЗЕМЛЯ—2 р. 50 к. (съ перес.).

Редакторъ Вл. А. Поповъ.

| Годъ XIII изданія. |

2 кн.журн. и іЗбѳзпл. прилож.
4 кв. „библіотечки Мірка**, 
4 выпуска игръ и занятій.
4 настѣнныхъ листа і 

азъ жизни природы и человѣка 
Подписка принимается только

О подпискѣ въ 1914 г.
на ежемѣсячн. иллюстрированный

Учен. Ком при Мин. Нар. Пр. 
допущенъвъученпческ. библ. 
начальн. учил. по предвари

тельной подпискѣ.
конторы: МОСКВА, Тверская

журналъ для дѣтей 
средняго возраста

'картинъ МІРОКЪ
на годъ. Адресъ 

домъ № 48, Т-ва И. Д. Сытина.

Р- 50 к. въ годъ------- съ перес.

Печатано въ Скоропѳчатнѣ И. Коиль 4 января 1914 года.
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