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Опредѣленія Святѣйшаго Синода.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Правительствующаго Сино

да, отъ 26 Февраля— I 2 Марта 1915 года за Я» 1741, наз
начена пенсія вдовѣ священника сета Заиченецъ, Хороль- 
скаго уѣзда, Еленѣ Г о л о в к о в о й ,  съ сыномъ Ти- 
мофеемъ, въ размѣрѣ 133 руб. 33 коп. въ годъ, съ 15 
Ноября 1913 года.

Таковымъ же опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отд 15 —  
16 Апрѣля 1915 года за Я  2858, назначена пенсія: а., 
заштатному псаломщику села Ярошовки, Прилукскаго 
уѣзда, Григорію К а м е н е ц к о м у ,  въ размѣрѣ 100 р. 
въ годъ, съ 28 Декабря 1914 года; б) вдовѣ 
протоіерея села Сухой Маячки, Кобелякскаго уѣз
да, Маргаритѣ К а м е н е ц к о й ,  въ размѣрѣ 100 р. 
въ годъ, съ 4 Сентября 1914 года; в) вдовѣ псаломщи
ка— пенсіонера мѣстечка Смѣлаго, Роменскаго уѣзда, 
Маріи М и н и ц к о й ,  въ размѣрѣ 50 руб. въ годъ, съ 
6 Декабря 1914 года; г) вдовѣ псаломщика-пенсіонера 
мѣстечка Березовой Луки, Миргородскаго уѣзда, Анаста
сіи Зарусской, въ размѣрѣ 50 руб. въ годъ, съ 4 Декаб
ря 1914 года и д) заштатному священнику села Ступа- 
ковки, Прилукскаго уѣзда, Михаилу С т р о н с к о м у ,  
въ размѣрѣ ЗОО руб. въ годъ, съ 18 Декабря 1914 года.

И.
Архіерейскія служенія.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Ѳеофа-



номъ, Епископомъ Полтавскимъ и Переяславскимъ, со
вершены Богослуженія:

18 Апрѣля, суббота, въ Архіерейской церкви соверше
на Божественная литургія и панихида но убіеннымъ- 
вождямъ и воинамъ.

Того же числа въ Соборѣ совершена всенощная.
19 Апрѣля, воскресенье, тамъ же совершена Божест

венная литургія и молебенъ и возведенъ въ санъ прото
іерея священникъ Іоаннъ П о л я н с к і й .

23 Апрѣля, четвергъ, тамъ же, совершены Божествен
ная литургія и молебенъ. Въ совершеніи молебна участ
вовалъ Преосвященнѣйшій Епископъ Неофитъ и все град
ское духовенство.

25 Апрѣля, суббота, въ Архіерейской церкви совершена. 
Божественная литургія и панихида.

Того же числа въ Соборѣ совершена всенощная.
26 Апрѣля, воскресенье, тамъ же совершена Божест

венная литургія и молебенъ.
29 Апрѣля, среда, въ Архіерейской церкви совершена 

Божественная литургія.
Тамъ же совершена всенощная.
30 Апрѣля, четвергъ, тамъ же совершена Божествен

ная литургія и молебенъ.
Его Преосвященство, Преосвященннѣйшій Епископъ 

Неофитъ 25-го Апрѣля отбылъ въ Дубенскій Спасо-Пре- 
ображенскій монастырь, гдѣ совершилъ Божественную 
литургію и посѣтилъ Дубенскія духовно-учебныя заведе
нія.
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ІИ.
расп оряж ен ія  С пархіальнаго Н ачальства.

Награжденъ набедренникомъ.

13 Апрѣля, священникъ Троицкой церкви села Сенчан- 
скаго— Засулья, Лохвицкаго уѣзда, Платонъ П р о к о 
п е н к о .
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12 Апрѣля, діаконъ Соборной Архистратиго-Михайлов
ской церкви города Зѣнькова Іаковъ Р ѣ ш е т н и к ъ  къ 
Николаевской перкви села Віевецъ, Лубенскаго уѣзча; 
14 Апрѣля, діаконъ Николаевской церкви мѣстечка Но- 
выхъ-Сенжаръ, Кобелякскаго уѣзда, Василій Щ е р б и н а  
на занимаемое имъ мѣсто; 15 Апрѣля, діаконъ Іаковъ 
И в а н е н к о  къ Покровской церкви мѣстечка Мачехъ, 
Полтавскаго уѣзда; діаконъ Рождество-Богородичной цер
кви города Прилукъ Гавріилъ П и  в и н с к і й  къ той же 
церкви сверхъ штата; 19 Апрѣля, діаконъ Вознесенской 
церкви села Хустянскихъ хуторовъ, Роменскаго уѣзда, 
Георгій X о б а на занимаемое имъ мѣсто; окончившій 
Московскіе Пастырскіе курсы Филиппъ П р и х н е н к о  
къ Іоанно-Богословской церкви села Кальнаго, Переяс
лавскаго уѣзда; 21 Апрѣля, діаконъ Рождество-Боі оро- 
дичной церкви мѣстечка Ковалевки, Зѣнвковскаго уѣзда, 
Григорій Ч у м а к о в ъ  къ Покровской церкви села Сви
нарнаго, Гадячскаго уѣзда, въ качествѣ временнаго за
мѣстителя; 23 Апрѣля, діаконъ Успенской церкви села 
Хоминецъ, Роменскаго уѣзда, Моисей Ж и л и н ъ  и діа
конъ Крестовоздвиженской церкви мѣстечка Озеръ, Ко
белякскаго уѣзда, Іоаннъ К о р н ѣ е в ъ, оба на занимае
мыя ими мѣста.

Рукоположены во діакона:
10 Апрѣля, учитель Густынской монастырской церков

но-приходской школы Симеонъ М у с і е н к о сверхъ шта
та къ Михайловской церкви села Маціевки, Прилукскаго 
уѣзда; 15 Апрѣля, псаломщикъ Соборной Рождество-Бого
родичной церкви города Пирятина Стефанъ Т о н к о н о г ъ  
19 Апрѣля, Преображенской церкви села Глинска, Зѣнь- 
ковскаго уѣзда, Ѳеодоръ В а с и л ь е в ъ ;  псаломщикъ Ни
колаевской церкви мѣстечка Борисполя, Переяславска
го уѣзда, Павелъ К р а с и н ъ ;  23 Апрѣля, псаломщикъ 
Успенской церкви мѣстечка Смѣлаго, Роменскаго уѣзда, 
Василій Р о м а н о в с к і й ;  псаломщикъ Рождество-Бого
родичной церкви мѣстечка Воронькова, Переяславскаго 
уѣзда, Кононъ С а п к о всѣ на занимаемыя ими мѣста.

Рукоположены во священника:
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номъ, Епископомъ Полтавскимъ и Переяславскимъ, со
вершены Богослуженія:

18 Апрѣля, суббота, въ Архіерейской церкви соверше
на Божественная литургія и панихида но убіеннымъ 
вождямъ и воинамъ.

Того же числа въ Соборѣ совершена всенощная.
19 Апрѣля, воскресенье, тамъ же совершена Божест

венная литургія и молебенъ и возведенъ въ санъ прото
іерея священникъ Іоаннъ П о л я н с к і й .

23 Апрѣля, четвергъ, тамъ же, совершены Божествен
ная литургія и молебенъ. Въ совершеніи молебна участ
вовалъ Преосвященнѣйшій Епископъ Неофитъ и все град
ское духовенство.

25 Апрѣля, суббота, въ Архіерейской церкви совершена 
Божественная литургія и панихида.

Того же числа въ Соборѣ совершена всенощная.
26 Апрѣля, воскресенье, тамъ же совершена Божест

венная литургія и молебенъ.
29 Апрѣля, среда, въ Архіерейской церкви совершена 

Божественная литургія.
Тамъ же совершена всенощная.
30 Апрѣля, четвергъ, тамъ же совершена Божествен

ная литургія и молебенъ.
Его Преосвященство, Преосвященннѣйшій Епископъ 

Неофитъ 25-го Апрѣля отбылъ въ Лубенскій Спасо-Пре- 
ображенскій монастырь, гдѣ совершилъ Божественную 
литургію и посѣтилъ Лубенскія духовно-учебныя заведе
нія.

III.
р асп о р яж ен ія  € п ар х іал ьн аго  Н ачал ьства .

Награжденъ набедренникомъ.

13 Апрѣля, священникъ Троицкой церкви села Сенчан- 
скаго— Засулья, Лохвицкаго уѣзда, Платонъ П р о к о 
л е и  к о.
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12 Апрѣля, діаконъ Соборной Архистратиго-Михайлов
ской церкви города Зѣнькова Іаковъ Р ѣ ш е т н и к ъ  къ 
Николаевской перкви села Віевецъ, Лубенскаго уѣзпа; 
14 Апрѣля, діаконъ Николаевской церкви мѣстечка Но
выхъ-Сен жаръ, Кобелякекаго уѣзда, Василій Щ е р б и н а  
на занимаемое имъ мѣсто; 15 Апрѣля, діаконъ Іаковъ 
И в а н е н к о  къ Покровской церкви мѣстечка Мачехъ, 
Полтавскаго уѣзда; діаконъ Рождество-Богородичной цер
кви города Врилукъ Гавріилъ П и в и н с к і й  къ той же 
церкви сверхъ штата; 19 Апрѣля, діаконъ Вознесенской 
церкви села Хустянскихъ хуторовъ, Роменскаго уѣзда, 
Георгій X о б а на занимаемое имъ мѣсто; окончившій 
Московскіе Пастырскіе курсы Филиппъ П р и х н е н к о  
къ Іоанно-Богословской церкви села Кальнаго, Переяс
лавскаго уѣзда; 21 Апрѣля, діаконъ Рождество-Боі оро- 
дичной церкви мѣстечка Ковалевки, Зѣньковскаго уѣзда, 
Григорій Ч у м а к о в ъ  къ Покровской церкви села Сви
нарнаго, Гадячскаго уѣзда, въ качествѣ временнаго за
мѣстителя; 23 Апрѣля, діаконъ Успенской церкви села 
Хоминецъ, Роменскаго уѣзда, Моисей Ж и л и н ъ  и діа
конъ Крестовоздвиженской церкви мѣстечка Озеръ, Ко- 
белякскаго уѣзда, Іоаннъ К о р н ѣ е в ъ ,  оба на занимае
мыя ими мѣста.

Рукоположены во діакона:
10 Апрѣля, учитель Густынской монастырской церков

но-приходской школы Симеонъ М у с і е н к о сверхъ шта
та къ Михайловской церкви села Маціевки, Прилукскаго 
уѣзда; 15 Апрѣля, псаломщикъ Соборной Рождество-Бого
родичной церкви города Пирятина Стефанъ Т о н к о н о г ъ  
19 Апрѣля, Преображенской церкви села Глинска, Зѣнь
ковскаго уѣзда, Ѳеодоръ В а с и л ь е в ъ ;  псаломщикъ Ни
колаевской церкви мѣстечка Борисполя, Переяславска
го уѣзда, Павелъ К р а с и н ъ ;  23 Апрѣля, псаломщикъ 
Успенской церкви мѣстечка Смѣлаго, Роменскаго уѣзда, 
Василій Р о м а н о в с к і й ;  псаломщикъ Рождество-Бого
родичной церкви мѣстечка Воронькова, Переяславскаго 
уѣзда, Кононъ С а п к о всѣ на занимаемыя ими мѣста.

Рукоположены во священника:
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19 Апрѣля, псаломщикъ Николаевской церкви мѣстеч
ка Нефорощи, Константиноградскаго уѣзда, Іоаннъ В е- 
р е з о в с к і й ;  26 Апрѣля, псаломщикъ Преображенской 
церкви мѣстечка Кишенки, Кобелякскаго уѣада, Григо
рія Н и к и ф о р о в ъ .

Назначенъ священникомъ.

21 Апрѣля, священникъ Евгеній Б ѣ л и н с к і й  къ 
Покровской церкви мѣстечка Куземино, Зѣньковскаго 
уѣзда.

Перемѣщены священники:

22 Апрѣля, Михайловской церкви села ІІолонокъ, Пи- 
рятинскаго уѣзда, Захарія Н е г е е в и ч ъ  и Рождество- 
Богородичной церкви села Погребовъ, Кременчугскаго 
уѣзда, Николай М н о ж и н с к і й  одинъ на мѣсто дру
гого, согласно прошенію.

Перемѣщены псаломщики:

15 Апрѣля, діаконъ-псаломщикъ Преображенской цер
кви села Черевокъ, Миргородскаго уѣзда, Іоаннъ Г р и го -  
р о в ъ  къ Параскевіевской церкви села Малыхъ Сорочинецъ, 
того же уѣзда; Успенской церкви села Горбаней, Пере
яславскаго уѣзда, Дмитрій Н е с т е р о в с к і й  къ Пре- 
ображенслой церкви села Черевокъ, Миргородскаго уѣзда; 
16 Апрѣля, Михайловской церкви села Любарецъ, Пере
яславскаго уѣзда, Василій Д е м ч и н с к і й  и Возне
сенской церкви села Селичевки, того же уѣзда, Василій 
В а с и л і е в ъ  одинъ на мѣсто другого, согласно проще
нію; 17 Аирѣля, діаконь— псаломщикъ Рождество-Бого
родичной церкви села Клепачей, Лубенскаго уѣзда, Іо
аннъ Н е л ѣ п о в ъ  къ Рождество-Богородичной церкви 
мѣстечка Ковалевки, Зѣньковскаго уѣзда.

Утверждены въ должности:

13 Апрѣля, священники: Воскресенской церкви села

Посвящены во стихирь:
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Писаревки Андрей П о г о д а ,  Преображенской церкви 
села Богдановки Іоаннъ Я н о в с к і й ,  Николаевской цер
кви села Малой-Перещепины Стофанъ П о п о в ъ —чле
новъ благочинническаго Совѣта 4 округа, Константино- 
гродскаго уѣзда, и Александро-Невской церкви Евгеній 
К у д р я в ц е в ъ —кандидата къ нимъ; 17 Апрѣля, свя
щенникъ Соборной Крестовоздвиженской церкви города 
Кобелнкъ Василій С л у х а е в с к і й — члена благочинни
ческаго Совѣта 1 округа, Кобелякскаго уѣзда; священ
никъ Михайловской церкви мѣстечка Бѣлоцерковки Гав
ріилъ Б о р б и ц к і й—духовника 4 округа, Хорольскаго 
уѣзда; 25 Апрѣля, священники: Покровской церкви села 
Лпвенскаго Константинъ Д м и т р о в с к і й  и Николаев
ской церкви села Лйшковки Петръ С н ѣ г у р о в с к і  й— 
членовъ благочинническаго Совѣта 6 округа, Кобелякскаго 
уѣзда, и священникъ Архистратиго-Михайловской церкви 
села Комаровки Іосифъ П я с е ц к і й—кандидата къ нимъ. 

Уволенъ отъ должности.

18 Апрѣля, и. д. псаломщика Рождество-Богородичной 
церкви мѣстечка Воронькова, Переяславскаго уѣзда, Іо
аннъ К о р ш а к о в ъ  —псаломщика.

Утверждены законоучителями:

13 Апрѣля, свящнникъ Николай Н е с т е р о в с к і й  
— Диканьскаго 2-х класснаго министерскаго училища; 
15 Апрѣля, священникъ Аѳанасій К о р н і е в с к і й — 
Подставскаго земскаго училища; учительница Любовь 
Л о з о в а я— Рояковскаго начальнаго училища, подъ 
наблюденіемъ приходского священника.

Утверждены въ должности церковнаго старосты:

15 Апрѣля, потомственный почетный гражданинъ Ѳе
одоръ П е р е д е р і й —къ Преебраженской церкви г. 
Кременчуга; 16 Апрѣля, казакъ Григорій Л е б е д ь —къ 
Петро-Павловекой церкви села Крутого-Берега, Полтав
скаго уѣзда; 18 Апрѣля, казакъ Терентій Ж е  бе  л ь —
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къ Георгіевской церкви села Тишковъ, Лубенскаго уѣзда; 
крестьянинъ Ѳеодосій О п а н а с е н к о — къ Троицкой 
церкви села Толкачевки, Прилукскаго уѣзда; 20 Апрѣли 
крестьянинъ Іоаннъ Г р е ч а н и к  ъ— къ Николаевской 
церкви села Коровинецъ, Роменскаго уѣзда; 2 2 Апрѣля, 
казакъ Михаилъ Ш и р о к о л а в  а — къ Крестоьоздви- 
женской церкви м. Березовой-Луки, Миргородскаго уѣз
да; 24 Апрѣля, казакъ Маркъ Р о м а н е н к о -  -къ  Рож
дество-Богородичной церкви м. Омельника, Кременчуг
скаго уѣзда и казакъ Павелъ К и в а—-къ Всѣхсвятской 
церкви села Степукъ, Лохвицкаго уѣзда,

Уволенъ за штатъ.
20 Апрѣля, священникъ Успенской церкви села Лино- 

випы, Пирятинскаго уѣзда, Николай 'Е  ф и м о в и ч ъ, 
согласно прошенію.

Исключаются изъ списковъ умершіе:
9 Апрѣля, заштатный священникъ Преображенской 

церкви села Недры, Переяславскаго уѣзда, Кириллъ М а- 
г е р о в с к і й ,  4 Апрѣля, 2-й псаломщикъ Преображенской 
церкви мѣстечка Оболони, Хорольскаго уѣзда, Косма Тон
коногъ; 10 Апрѣля, заштатный псаломщикъ Троицкой церк
ви села Сенчанскаго-Засулья, Лохвицкаго уѣзда, Іовъ 
А р о н с к і й; 11 Апрѣля, заштатный священникъ Воскре
сенской церкви мѣстечка Бѣлоцерковки, Хорольскаго уѣз
да, Іоаннъ Ч  а ч к о в ъ.

О Т Ч Е Т Ъ
о состояніи церковны хъ ш колъ Полтавской 

епархіи
за 1913— 1914 учебный годъ.

Народныя чтенія при церковно
приходскихъ школахъ. Вечерніе клас
сы. Воскресно-повторительныя заня
тія.

Народныя чтенія въ отчетномъ году при церковно-приход
скихъ школахъ велись:
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Въ Полтавскомъ уѣздѣ при 5-ти школахъ.
Въ Гадячскомъ— народное чтеніе при 4-хъ школахъ, вечер

нія занятія при 3-хъ школахъ.
Въ Золотоношскомъ—при 17-ти школахъ, было 94 чтенія
Въ Зеньковскомъ при 26-ти школахъ.
Въ Кобелякскомъ при 20 ти школахъ.
Въ Кременчугскомъ при 8-ми школахъ.
Въ Лохвицкомъ—народныя чтенія при 6-ти школахъ, вечер

нія занятія при 4-хъ школахъ.
Въ Лубенскомъ— при 7-ми школахъ.
Въ Миргородскомъ при 6-ти школахъ.
Въ Переяславскомъ— при 7-ми школахъ.
Въ Прилукскомъ при 11-ти школахъ.
Въ Роменскомъ—при 3-хъ^школахъ.

Учащіе, найболѣе ревностно отно
сящіеся къ школьному дѣлу. Заботы 
объ улучшеніи учительскаго персо
нала.

Въ подавляющемъ большинствѣ о.о. завѣдывающіе школами 
и г.г. учащіе церковныхъ школъ относились къ исполненію сво
ихъ обязанностей вполнѣ добросовѣстно. Найболѣе ревностно 
-относились къ своему школьному дѣлу въ отчетномъ году слѣ
дующія лица;

I Полтавскій уѣздъ.

Въ школахъ г. Полтавы; двухклассная церковно-приходская 
при Ст. Полтава юж. жел. д.— завѣдывающій—священникъ 
Николай Уловичъ, учителя: Е. Наталушка, В. Флоровъ, Г. Колу- 
пенковъ и учительница Ольга Вѣтрова.

Соборная—завѣдывающій и законоучитель протоіерей Ѳеодоръ 
Лазурскій и учительница Неонила Орда.

Срѣтенская— завѣдывающій и законоучитель священникъ Іо
аннъ Петровскій и учительница Евпракс.ія Дубянская.

Знаменская— завѣдываюшій и законоучитель священникъ Гера
симъ Тарасенко, учительница Евдокія Морозъ и учитель пѣнія 
псаломщикъ Георгій Михайловскій.

Свято-Троицкія школы (мужская и женская)—завѣдывающій 
и законоучитель протоіерей Владиміръ Щитинскій, учитель-
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ница Матрона Протопопова и учитель псаломщикъ Евгеній  
Мининъ.
Павлеиковская— завѣдывающій—законоучитель протоіерей Миха
илъ Филиппенко, помощникъ законоучителя и учитель пѣнія 
діаконъ Антоній Ильченко и учительница Анна Орлова.

Школа при Домѣ Трудолюбія— завѣдывающій священникъ Ми
хаилъ Чубовъ, учительница Лидія Иваненко.

Монастырская школа—завѣдывающій іеромонахъ Алипій, за
коноучитель іеромонахъ Савватій и учительница Софія Виш
невская.

Школы въ уѣздѣ. 2-й благочинническій округъ. Полузерская 
школа—завѣдывающій—законоучитель священникъ Василій Ва
щенко, учительница Марія Волошина и учитель пѣнія псалом
щикъ Василій Волошинъ.

Мачехская— Покровская—завѣдывающій священникъ Андрей 
Коломенскій и учительница Екатерина Коломенская.

Калашниковская— завѣдывающій священникъ Георгій Скрипка
Локощинская— завѣдывающій и законоучитель священникъ 

Поликарпъ Трипольскій.
Козло-Ольшанская— законоучитель священникъ Петръ Рого- 

венко.
3- й благочинническій округъ. Горбаннвская— завѣдывающій и 

законоучитель священникъ Димитрій Заблоцкій, учительница 
Екатерина Огарь и учитель пѣнія псаломщикъ Димитрій Кле- 
пачевскій.

Гожуловская— завѣдывающій—законоучитель священникъ Ма
ксимъ Петрашевскій.

Мильчанская— учитель Трофимъ Пестременко.
Супруновская— учительница М. Пжецкая.
Семяновская— учитель Григорій Калюжный.
4- й благочинническій округъ. 1 ахтауловская- -завѣдывающій и; 

законоучитель священникъ Константинъ Туницкій.
5 й благочинническій округъ. Рѣгистиловская Введенская за

вѣдывающій и законоучитель священникъ Василій Любицкій », 
учитель Николай Илляшевичъ.

Рѣгиетиловская Покровская— завѣдывающій священникъ Геор
гій Базилевскій.

Песчанская— завѣдывающій священникъ Николай Корсунскій.
Федіевская— завѣдывающій священникъ Антоній Сильвестровъ 

учительница Параскева Гладкая.
Лобачевская— учитель Исидоръ Федій.
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6 й благочинкгіческій округъ. Ковалевская— завѣдывающій законо
учитель священникъ Іоаннъ Костецкій и учительница Неонила 
Булдовская.

Ліилорадовская—-завѣдывающій законоучитель священникъ Іо
сифъ Юшеновъ, учительница Елисавета Симоновская.

Флоровская— завѣдывающій священникъ Іоаннъ Савенко.

11. Гадячскій уѣздъ.

1- й благочинническій округъ, г. Гадяча Преображенская муж
ская и женская—протоіерей Петръ Храпковъ, учительницы 
Людмила и Софія Храпковы,

Школа д, Штышевщины— завѣдывающій священникъ Петръ 
Хоба, учителя—Александръ и Арсеній Потапенко.

Лютенъская— Успенская— двухклассная школа—священникъ 
Андрей Войтенко, учителя Виталій Киріевъ, Іаковъ Кійко и 
Іоаннъ Емецъ.

Николаевская 1-я и 2-я учитель Лука Перовала и учитель
ница Ольга Рутковская,

Воскресенская женская—священникъ Порфирій Кожушко.
2- й благочинническій округъ. Рашевская Христо-Рождествен

ская— священникъ Михаилъ Косяченко, учитель Іустинъ Ива- 
нюта, учительница Елена Зеленская и учитель пѣнія— псалом
щикъ Алексѣй Проскура.

Успенская— священникъ Іоаннъ Негеевичъ.
Сарская Рождество-Богородичная— священникъ Симеонъ Мар

тиновичъ.
3 й благочинническій округъ. Крутъковская женская—священ

никъ Вячеславъ Поповъ, учительница Юлія Попова.
Красно-Лукская— священникъ Меѳодій Браташевскій, учи

тель-псаломщикъ Василій Борбицкіи.
Римаровская— завѣдывающій—законоучитель священникъ Іо

аннъ Назаревскій, учитель—діаконъ Іоаннъ Зимбалевскій.
4- й благочинническій округъ. Сергѣевская женская—священ

никъ Іоаннъ Овсіевскій.
Погаргцинская— священникъ Михаилъ Савченко, учительница 

Елена Савченко.
Школа х. Александровскаго— священникъ Симеонъ Романов

скій учитель Николай Лазурскій.
5- й благочинническій округъ. Школа с. Нодолокъ— священникъ 

Мелетій Кремянскій, учительницы Вѣра Добкина и Клавдія 
Рутковская.
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Плѣшивецкая двухклассная—священникъ Прокопій Петрусен- 
ко, учительница Александра Петрусенко и учитель Констан
тинъ Кульчицкій.

Школа—с. Тимоѳеевки— священникъ Павелъ Илляшевичъ, 
Велико-Бу дищская— священникъ Аркадій Савченко.

I I I .  Золотоношскій уѣздъ.

1- й благочигіническій округъ, г. Золотоноти: Соборио-Успен
ская— протоіерей Симеонъ Андріевскій, законоучитель діаконъ 
Стефанъ Мильгевскій, учащіе Клавд’я Андріевская и Николай 
Андріевскій.

Благовѣщенская— законоучитель священникъ Адріанъ Волковъ 
и Ксенія Волкова.

Нгіколаевскйя—священникъ Андрей Мищенко и учительница 
Юлія Мищенко.

Домонтоеская— священникъ Владиміръ Бѣленькій и учитель
ница Марія Бѣленькая.

2- й благочинничскій округъ. Антиповскан— протоіорей Іоаннъ 
Дроздовскій, учительницы Анастасія Маркова и Ольга Волкова.

Бубново-Слободская—-священникъ Георгій Михновскій и учи
тельница Александра Яновская.

Песчанская— священникъ Захарія Тарасюкъ и учительница 
Марія Антоненко.

3- й блнгочинническій округъ. Богушково-Слободская—свящ ен
никъ Николай Данилевскій учитель Николай Срибный и учи
тельница Дарія Нестеровская.
Мелнниковская—священникъ Павелъ Трутень и учительница 
Наталія Трутень.

4- й благочинническій округъ. Демковская— священникъ Петръ 
Подлѣсный.

Тихолѣтская— священникъ Гавріилъ Боровскій, учащіе Илія 
Еллинскій и Вѣра Еллинская.

Скдродгістикская— Священникъ Григорій Чубовъ, учащіе: 
Александръ Лимарь и Александръ Клепачевскій.

Старо-Каврайская— священникъ Вячеславъ Софронскій и учи 
телъ Іоаннъ Чубовъ.

Бузъковская— священникъ Алексій Софронскій.
5- й благочинническій округъ. Безпалъчевская— священникъ Пор

фирій Гороновичъ.
Iелъмязовская Николаевская— священникъ Михаилъ Коломій

цевъ.
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Келебердянекая— священникъ Петръ Голобородько и учитель
ница Пелагія Христинъ.

Лѣпляевская— священникъ Григорій Богдановичъ и учитель
ница Наталія Максимовичъ.

Гельмязовская Успенская, завѣдывающій протоіерей Михаилъ 
Богацкій и учитель пѣнія— псаломщикъ Василій Андреевъ.

6- й благачинническій округъ. Бойково-Слободская— священникъ 
Александръ Демяновскій.

Великохуторская— священникъ Іоаннъ Россинскій и учитель 
Павелъ Россинскій.

Драбовская—священникъ Николай Бутковъ.
Жерпоклевская— священникъ Илія Сасиновичъ и учительница 

Наталія Сасиновичъ.
Скориковская— священникъ Стефанъ Устимовичъ.
7- м благочинническій округъ. Жовнинская протоіерей Михаилъ 

Павловскій и учительница Ирина Тукалевская.
Клищенская— священникъ Василій Мурашко.
Велико-Буромская— священникъ Николай Ѳедоренко и учи

тельница Ольга Терещенко.
Матвѣсвская учительница Елена Мовчанъ.
8- й благочинническій округъ. Богодуховская Св.-Духоеская свя

щенникъ Александръ Юрченко, учитель Пантелеймонъ Греча- 
новскій.

Богодуховская Петро-Павловская, сзященникъ Гавріилъ Ма
ксименко, учительницы Лидія и Любовь Максименко.

Чернобаеская женская—учительницы Елисавета Сулятицкая, 
Марія Никольская.

Мужская— учитель Андрей Сулятицкій. Михаилъ Ципріановичъ.
Мало-Капевеггкая— священникъ Кривусѣвъ и учитель Виталій 

Кривусѣвъ и Константинъ Гороновичъ,
Крестителевская-—протоіерей Павелъ Падалка, учащіе Анто

нина Юхновская Іассонъ Пятецкій.
9- й благочгінпичвскій округъ. Москаленская—•священникъ Але

ксій Чубовъ.
Погоргълъская— учащіе Павелъ Коломійцевъ и Анна Забіякина
Васютинская— священникъ Александръ Чубовъ, учительницы 

'Софія Титаренко и Анастасія Аѳанасіева.
Налѣснянская—священникъ Василій Чубовъ.

IV . Зѣньковскій уѣздъ.
1-й благочинническій округъ, г. Зѣнькова, Соборная Архистра

тиго-Михайловская— учительница Анастасія Стефановичъ.
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Троицкая— законоучитель священникъ Андрей Роговенко. 
Преображенская— законоучитель священникъ Григорій Рого

венко и учительница Іулитта Кирчатая.
Покравская— законоучитель священникъ Ѳеодоръ Романовскій

и учитель Николай Савченко.
Довжанская Николаевская— законоучитель Василій Гришковъ 

и учительница Ангелина Добрякъ.
2- й благочинническій округъ. Велико-11авловсяая—законоучи

тель священникъ Ѳеодоръ Коркушко и учитель Василій Ал- 
туевъ и Ѳеодоръ Яновскій.

Велико -Павловская Успенская— учительница Анна Терпилов- 
ская.

Лютенско-Будищская— законоучитель священникъ Григорій Л е
генда и учитель Савва ІІІіянъ.

Тарасовская— законоучитель священникъ Петръ Аксюкъ.
3- й благочинническій округъ. Бѣльская Успенская— законоучи

тель священникъ Сильвестръ Поповиченко и учительница Анна 
Лейбинъ.

4- й благочинническій округъ. Ковалевская Николаевская— завѣ- 
дывающій—законоучитель священникъ Іаковъ Богаевскій.

Ковалевская Богородичная— учительница Марѳа Чумакова.
5 й благочинническій округъ. Іроицкая м. Опогини— законоучи

тель священникъ Димитрій Кутенко, учительница Марія Вер
ховская.

Загіченская— законоучитель священникъ Ѳеодоръ Честнѣйшій 
И учительница Евфросинія Иваницкая.

6-й благочинническій округъ. Водяно-Балковская— законоучи
тель священникъ Платонъ Лободовскій и учительница Марія 
Кутенко"

Николаевская— законоучитель священникъ Викторъ Клименко 
и учительница Онисія Роговенко.

С. Беликихъ-будищъ Николаевская— учительница Александра 
Садковская.

Троицкая— законоучитель Петръ Лавровскій.
Двухклассная школа при Великобудищскомъ монастырѣ завѣ- 

дывающій и законоучитель священникъ Константинъ Короповъ 
и учительницы Марія Руднева и Марія Мильгевская.

V. Кобелякскій уѣздъ.
І-й  благочинническій округъ, г. Кобелякъ Соборныя—мужская 

и женская—завѣдывающій протоіерей Николай Пирскій, зако
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ноучители священники Василій Слухаевскій и Евфросинъ Зэр- 
ницкій, учительницы Александра Дроба, Марія Ѳеодотова и 
Викторія Животкова.

Успенская— священникъ Павелъ Коломенскій и учительница 
Ольга Коломенская.

Преображенская— священникъ Константинъ Хэлявинъ, по 
мощникъ законоучителя и учитель пѣнія, діаконъ Григорій 
Сандуновъ и учительница Ирина Песиголовецъ.

Покровская— протоіерей Евгеній Тимошевскій и учитель Ди
митрій Осинскій.

Георгіевская— священникъ Гавріилъ Степанченко, учитель 
псаломщикъ Иванъ Леусовъ и учительница Елена Леусова.

Бреусовская— священникъ Константинъ Навротскій и учи
тельница Ѳеодора Таранъ.

Гыбалковская— и д. Васильевки— священникъ Алексій Уман- 
цевъ и учительница Марія Уманцева.

Пироговская— священникъ Аѳанасій Сокологорскій и учитель
ницы Дарія Сокологорская и Марія Грозинская.

Волчерѣчская— священникъ Поліевктъ Голобородько и учи
тельницы Марѳа Галушка и Наталія Деревянка.

Бовалениковская— священникъ Іоаковъ Прихожій, учительница 
Зинаида Прихожая и учитель Михаилъ Правдиковскій.

Дрыждовская— священникъ Ѳеодоръ Сычевъ и учительница 
Антонина Сычева.

2-й благочинническій округь. Озерская—священникъ Іаковъ 
Гороновичъ, помощникъ законоучителя діаконъ Іоаннъ Корнѣ- 
евъ и учитель Николай Паштала.

Солишинская— свящннникъ Іосифъ Аврамовъ и учитель Р а 
діолъ Гринько.

Переволочнянская— священникъ Кириллъ Квитковскій.
Бишенская— Николаевская—священникъ Василій Трипольскій 

и учительница Елена Космина.
Еишенския Успенская— священникъ Антоній Рожевскій и учи

тельницы Евфросинія Гончарова и Варвара Волошинова.
Бишенская Преображенская— священникъ Онисимъ Яковенко 

и учительница Надежда Трипольская.
Бишенская Архангело-Михайловская— священникъ Григорій 

Борзаковскій, учительница Антонина Морачевская и учитель 
пѣнія псаломщикъ Аѳанасій Рудичевъ.
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Лучковская-— священникъ Николай Яновскій и учительница 
Лариса Яновская.

Ханделѣевская— учительницы Елисавета Бейцунъ и Павелъ 
Бейцунъ.

м. Соколки: Николаевская священникъ Іоаннъ Гординскій и 
учитель Викторъ Гамалѣя.

Богоявленская—священникъ Георгій Якубовскій.
Григоровская— священникъ Николай Лебединскій.
Ііерегоновская-—священникъ Михаилъ Лубенцевъ.
3- й благочинническій округъ, м. Китайгороца: Николаевская—  

священникъ Симеонъ Поповиченко.
Успенская— священнникъ Лука Поджукевичъ и учительницы 

Анна Григоровичъ и Анастасія Терасимовская.
М. Царичанки: Покровская— священникъ Харитонъ Проко

пенко.
Успенская— священникъ Іоаннъ Ващинскій и учительница 

Пелагія Цариненкс.
М. Орлгіка: Успенская— священникъ Симоновскій,
Николаевская— священникъ Григорій Капинссъ.
1роиг(кая— священникъ Емиліанъ Виниченко и учительница 

Елена Плахотина.
Дашковская— священникъ Іоаннъ Никифоровъ.
Нелиховская— священникъ Георгій Зерницкій и учитель Ди

митрій Серажимъ.
4- й благочиннггческій округъ' М. Новыхъ— Сенжаръ: Арх.-Ми

хайловская—протоіерей Петръ Киріевъ и учительница Лидія 
Геевская и Евфросинія Пасько.

Николаевская— священникъ Григорій Геевскій и учительница 
Ольга Геевская.

Троицкая— учительница Антонина Сачавецъ.
"  Велико-Кобелячковская— священникъ Іоаннъ Орда и учитель
ница Александра- Соловьева.

Столбино-Долиновская— священникъ Аѳанасій Костенко.
Мало-Кобелячковская— священникъ Игнатій Красильный и 

учитель—псаломщикъ Георгій Андріевскій.
Нарваровская— діаконъ Даніилъ Правдиковскій и учительница 

Евфросинія Правдиковская.
5- й благочинническій округъ. Поповская—священникъ Николай 

Никифоровъ.
Пащенковская— священникъ Тихонъ ' Гвоздевичъ и учитель 

Иванъ Неминущій.
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Хорошквская— священникъ Іоаннъ Киріевъ. 
м. Голтвы—священникъ Стефанъ Косяченко.
Михайловская— учительница Пелагія Воблая.
Шимковская— учительница Харитина Савченко.
Бршадировская— священникъ Іоаннъ Хандажевскій.
Кржевская— священникъ Евгеній Варгулевичъ и учитель

Иванъ Обриньба.
Дриіино-Плотинская— учитель Василій Головко и Параскева 

Клепачевская.
6 й б агочинническій округъ. Канавская—священникъ Петръ 

Майковъ.
Ливенская— Священникъ Константинъ Дмитріевскій.
с.. Письменныхъ хуторовъ— священникъ Левъ Сокологорскій и

и учитель пѣнія—псаломщикъ Онисимъ Павлинъ.
Бродщинская— священникъ Василій Сокологорскій.
Ивановская— священникъ Василій Гордѣенко.
Комаровская— священникъ Іосифъ Пясецкій.
Ляшковсная—священникъ Петръ Снѣгуровскій.
7-й благочиническій округъ. Драбиновская—священникъ Іоаннъ 

Клепачевскій.
М. Бѣликъ: Успенская— протоіерей Петръ Романовскій.
Николаевская—священникъ Александръ Кобищановъ, учи

тельницы Александра Каменецкая и Елена Лисаченко.
Покровская— священникъ Андрей Черницкій и учительница 

Агнесса Святогорова.
Рождество-Богородичная— священникъ Константинъ Орловъ и 

учительницы Евфросинія Лифарь и Пелагія Лифарь.
Сухо-Маячковская— протоіерей Іаковъ Каменецкій.
Андреевская— священникъ Константинъ Марениченко, учи

тельница Іулитта Онохь.
с. Козелъщины— священникъ Димитрій Храпко, учительницы 

Анна Игнатовичъ и Марія Яншина.

VI. Константиноградскій уѣздъ.

1-й благочинническій округъ. Песчанская—завѣдывающій свя
щенникъ Стефанъ Илляшевичъ, учительница Александра Хо- 
рошунова.

Зачепиловская женская— законоучитель протоіерей Василій 
ІПтепенко и учительница Анна Капустянская.
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Зачепиловская— мужская— законоучитель—священникъ Петръ 
Капустянскій.

Еонстантиноградская Соборная— помощникъ законоучителя, 
діаконъ Стефанъ Кремянскій.

2- й благочиническій округъ. Жуковская—аавѣдывающій свя
щенникъ о. Георгій Громницкій, учительница Евдокія Орлов
ская, учитель пѣнія псал'Ъмщикъ Иванъ Омельянъ. Ивановская 
Завѣдывающій—священникъ Моисей Бѣльченко. Кардовская—• 
завѣдывающій священникъ Ѳеодоръ Комарецкій, учительницы 
Евгенія Симоновская и Евгенія Капустянская учитель пѣнія 
псаломщикъ Іосифъ Перчъ.

Ѳедоровская— завѣдывающій— законоучитель священникъ Іо
аннъ Житецкій.

Орчнково-Чернетчинская— учительница Неонила Дарганъ.
Руновщинская— завѣдывающій священникъ Евгеній Дараганъ.
Марляноеская— завѣдывающій священникъ Алексій Рудичевъ.
Климовская— завѣдывающій священникъ Николай Кудрявцевъ, 

учительница Конайгора.
Редуцкая— учитель Андрей Могилатъ.
3- й благочиническій округъ. Россоховатская—завѣдывающій 

священникъ Симеонъ Брайковскій, учитель Макарій Рѣзничен- 
ко.

Власовская- -завѣывадющій священникъ Іоаннъ Тарасевичъ.
4- й благочиническій округъ. Мало-Перещепинская Покровская 

-—завѣдывающій— законоучитель священникъ Симеонъ Степа
новъ и учительница Софія Хорошунова.

Мало-Перещепгінская Николаевская— завѣдывающій священ
никъ Стефанъ Поповъ.

Крутобалковская— завѣдывающій священникъ Стефанъ Самой
ловъ.

Солдатовская— завѣдывающій священникъ Никифоръ Соколов
скій.

5- й благочинническій округъ. Богэто-Чернетчинская—учитель
ница Екатерина Капустянская.

Даръ-Надеждинская— завѣдывающій священникъ Іоаннъ Тер- 
лецкій, учительница Александра Терлецкая.

Дубово-Ррядская завѣдывающій священникъ Іоаннъ Воблый.
Екатериновская ■ завѣдывающій священникъ Димитрій Ал

ту евъ.
Константиновская— завѣдывающій священникъ Петръ Геевскій 

учительницы—Зинаида Геевская и Мотрона Ольшанская.
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Мажарская— завѣдывающій—законоучитель, священникъ Але
ксандръ Максимовичъ.

Ново -Парафіевская завѣдывающій священникъ Іоаннъ Собо
левъ.

6- й благочинническій округъ. Жирковская—завѣдывающій свя
щенникъ Александръ Шереметинскій, учитель Иванъ Вереща
ка.

Мало-Орчанская— завѣдывающій священникъ Ѳеодоръ Сга- 
севскій, учитель-псаломщикъ Іоаннъ Хорошуновъ.

Залинейновская— завѣдывающій законоучитель священникъ 
Платонъ Костенко.

Нефорощанская— Николаевская—завѣдывающій — законоучи
тель священникъ Николай Гинтаровскій и учитель Михаилъ 
Шматко.

Гробовгцанская-—завѣдывающій законоучитель, священникъ 
Григорій Ерещенкс и учитель Алексій Ереминъ.

Соколо-Балковская— завѣдывающій священникъ Леонидъ Пир- 
скій.

Рясская—учитель Александръ ІІІушвалъ.
7- й благочинническій округъ. Старовѣровская Николаевская— 

завѣдывающій-—-законоучитель, священникъ Андрей Виноград
скій.

Варваровская— завѣдывающій священникъ Петръ Симоновскій.
Тарасовская— завѣдывающій священникъ Іоаннъ Погода, учи

тель Павелъ Пинчукъ.
Олъховатская— зсвѣдыввющій священникъ Николай Аѳанась

евъ и учитель пѣнія Александръ Земляный.

VII. Кременгугскій уѣздъ.
1-й благочинническій округъ. Спасо-Преображенскія школы г. 

Кременчуга— протоіерей А. Клепачевскій, священникъ М. Яку
бовскій, Г. Кривусѣвъ, М. Касьяненко и учительницы Щуля- 
чевская, Шереметьева и Кучерева.

Крюковская двухлассная школа.—священникъ М. Короповъ 
Д. Григоровичъ, учащіе: Сквалецкій, Герцикъ, Чернышевъ 
Филлипова, Опрятова, Чернышева. Родіонова, Московецъ, По
пова, О. Середа.

Крюковская— Крестовоздвнженская—священникъ I. Зубков- 
скій, учительница А. Зубковская.

Свято-Троицкая г. Кременчуга—завѣдывающій пртоіерей Д. 
Данилевкій, учащіе: Лука Попель, Е. Шимкова и П. Коновалова.
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5-м благочгіннгіческій округъ. Мануиловская-женская священ
никъ С. Кремянскій, Е. Бузинова.

Песковская женская—священникъ Ѳ. Писаренко, А. Мазуръ. 
Запселъская— священникъ Д. Аврамовъ, уч, Е. Аврамова. 
Омелъниковекая— Свящ. Ѳ. Аврамовъ, учит, М. Дзюбенко, А,

Забіяка.
Манжелѣевская— священникъ П. Пустовойтовъ, Д. Залевская. 
Шушваловская— священникъ А. Антоновскій, Н. Антоновская. 
Градижская женская—священникъ Г. Шевченко учит. Е„

Горононичъ.
Градижская Покровская— священникъ А. Яновскій, А. Янов

ская. Ѳ. Ломака.
4- й благочинническій округъ. Жуковская—священникъ Ѳ. Кор- 

ніевскій, Е. Таранда, А. Красноглядовъ.
Глобинская-—Священникъ I. Чернышевскій. П. Чернышевскій 

Е. Діонисіева, діаконъ Н. Прохоровичъ, А. Лебедева.
IIу  стовойтовская— Е. Терлецкая, М. Петровская, А. Залев

ская.
Пузиковская— священникъ ГІ. Терлецкій, учит. Кривусѣвъ, 
Петровскій, Кривусѣва, Облапъ.
Рублевка■—священникъ В. Бѣленькій, учит, Ѳ. Браславская. 

Богомоловская— священникъ А. Фидровскій учителя Букшо-
ваный м Безверхій.

Савинская— священникъ Н. Запеченко учит. М. Гакъ.
5- й благочгіннгіческій округъ. Потокская-—священникъ Е. Вол

ковъ учит. Е. Иваницкая.
Дмитровская— протоіерей А. Мойсеяха, учительница Е. Го

ловкова.
Саловская—священиакъ В. Лебединскій учит. Тимошенко, 

Гриценко.
Белебердянекая Преображенская—священникъ А. Торскій, учит. 

Стасевскій.
Івердохлѣбовская— священникъ А. Стеблинскій учитель Ога

ревъ Безверхій.
Пришибская— священникъ Г, Яновскій и учительница П. Зо

лотухина.
Белебердянекая Рождество-Богородичная,—священникъ К.

Плохотинъ, учительница Е. Волкова.
Г. Бременчуга Р.-Богородичная единовѣрческая—священникъ 

Н. Тростянскій и учительница Н, Терлецкая.
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г. Краменчуіа Заведенская—священникъ И. Мишта. учит, О. 
Куценко.

Святиловская— священникъ Н. Писонъ и учитеньница В. Па- 
щевская.

Борисовская— священникъ С. Капиниковъ и учительница В. 
Гординская.

VIII. Лохвицкій уѣздъ.

7-й благочинническій округъ, г. Лохвицы:
Соборная— учительница В. Высоцкая.
Благовѣщенская— свяшеннмкъ А. Подгорный и учит. А. Са- 

гарда,
Николаевская— учительница Д. Гайдамакина.
Лесковская двухклассная—завѣдывающій священникъ Г. Пав

ловскій и учитель Савва Яковенко.
Вербицкая-—священникъ I. Карбаненко учащіе: П. и А. Гринь. 

Жабковская — священникъ Г. Лехницкій и учительницы Г. Лех- 
ницкая и Л. Неелова.

Западинская-—учит. П. Пономаренко.
Харъковецкая— завѣдывающій священникъ Евгеній Ващенко, 

учитель Андрей Лешенко и учительница Анна Крамная.
2-й благочингіческій округъ. Варвинская—священникъ Іаковъ 

Множинскій, учит. А. Е. Шеянъ.
Голъцовская— учащіе Д. Петрунь и Л. Петрунь,
Гнѣдинская— учительница А. Антоновская.
Гуринъковская-—учительница М. Чумакова.
Остаповская— учит. А. Прокопенко.
Бцыновская— священникъ I. Верещака учит. А. Пещенко.
3- й благочинническій округъ. Андріяшевская—священникъ П. 

Писаренко, учительницы А. Высоцкая и В. Вѣтрогонова.
Бодаковская— священникъ К. Красинъ.
Бгълогорѣлъская— священникъ В. Симоновъ и учительница 

Антонина Петренко, учитель М. Кривецкій.
Гудимовская—священникъ Ѳ. Нееловъ.
Зокаревская—учит. Е. Пономаренко.
Брошевская—священникъ С. Миславскій и учит. А. Кіяшко.
4- г< благочинническій округъ Сенчанско-Николаевская—свя

щенникъ Ипполитъ Животковъ и учит. П. Коровникъ. Сен- 
чанско-Успенская—священникъ В. Грузиненко и уч. 3. Коров
никъ.

Сенчанско- Хр.-Рождественская—священникъ Н. Комарецкій.
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Ждановскія—-завѣдывающій и законоучитель священникъ Іо
аннъ Нееловъ, учащіе: Н. Андріевская и Г. Яковенко.

Васильковская— священникъ 3. Дегтяревъ и учительница А. 
Сименова.

Лучковская— священникъ Ѳ. Максименко и учит. Д. Климачъ.
Скоробогатьковская— священникъ К. Капустянскій и учит. А. 

Бѣлихъ.
Ломакская— священникъ I. Волковъ уч. С. Дейнека.
Сгънчанско-Засульская— священникъ П. Прокопенко.
Гапоновская— учитель Иванъ Онищенко.
5-й благочинническій округъ. Загребельская—учит. П. Ада

менко.
Ковалевская-—-священникъ М. Ващенко учит. И. Трушъ.
Сухоносовская— учитель И. Малиновскій.
Поставмукская— учит. С. и М. Саверскіе.
Чернухская—священникъ Ѳ. Симоновъ и уч. А. Личакъ.

IX. Лубенскій уѣздъ.
1- й благочинническій округъ. Образцовая при второклассной 

учительской школѣ—законоучитель священникъ Симеонъ Да
нилевскій и учитель Антоній Ягодка.

Св.-Троицкая мужская и женская—-завѣдывающій священникъ 
Ѳеодосій Лебединскій, законоучитель Николай Дубняковъ и учи
тельница Надежда Павленко.

Ьсѣхсвятская— законоучитель священникъ Іоаннъ Коколь- 
ницкіи и учитель псаломщикъ Ѳеофанъ Голубъ.

Николаевская— законоучитель священникъ Симонъ Данилев
скій и учительница Юлія Архангельская.

Высгие-Булатецкая— законоучитель священникъ Тимоѳей Паш- 
ковскій.

Низше-Булатецкая— законоучитель священникъ Іоаннъ Мо- 
рашко.

Новаковская— законоучитель священникъ Михаилъ Вернадскій 
и учитель—діаконъ Кириллъ Рыбалка.

Завологиная— учительница Ирина Вадимова.
2- й благочинническій округъ. Губская—законоучитель священ

никъ Николай Моркотунъ, учителя Павелъ Крикуновскій и 
Никаноръ Назарецъ.

Овсюковская— законоучитель снященникъ Игнатій Успенскій.
Нелепецкая— законоучитель священникъ Никита Животковъ и 

учитель Алексій Марковъ.
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Енковецкая— законоучитель священникъ Кириллъ Зеленскій.
3- й благочинническій округъ. Вопчковская—учительница Анна 

Кузьменко.
Исачковская— законоучитель священникъ Григорій Яновскій 

и учитель Іаковъ Самохвалъ.
Лукская— законоуьитель священникъ Антоній Романенко и 

учитель Даніилъ Бурячекъ.
Песѵовская— законоучитель священникъ Михаилъ Павловскій.
Хорогиковская Р.-Богородичная'—законоучитель священникъ 

Митрофанъ Зеленскій и учителя Корнилій Москалецъ и Гри
горій Костюкъ.

4- й благочинническій округъ. Лукомьевская—учитель псалом
щикъ Зиновій Юзефовичъ, Василій Диденко и учительница 
Матрона Горбунова.

Остаповская— законоучитель священникъ Григорій Животковъ 
и учительница Неонила Черняшевская.

Велико-Селецкая— учитель Яковъ Севрюкъ и Петръ Ваку
ленко.

Тіулинская— законоучитель священникъ Михаилъ Жмурко и 
учитель Владиміръ Лейкинъ.

Пятигорская— законоучитель священникъ Андрей Базилев
скій и учитель Никифоръ Назаренко.

Чарковская —законоучитель священникъ Іоаннъ Кущинскій и 
учитель Иванъ Гавриленко.

5 й благочинническій округъ. Оржицкая Преображенская—за
коноучитель священникъ Петръ Грузиненко и учительница 
Анастасія Корихъ.

Стукаловская— законоучитель священникъ Александръ Ху- 
торненко.

Яблоновская Успенская—законоучитель священникъ Викторъ 
Малышевскій и учительница Ксенія Малышевская.

Чутовская— законоучитель священникъ Іоаннъ Гладкій и 
учитель Іоаннъ Калюжный.

Савинская— законоучитель священникъ Петръ Короповъ.

X. Миргородскій уѣздъ.

1-й благочинническій округъ. Ромодановская двухклассная за- 
вѣдываюшій и законоучитель о. Алексій Станиславскій; учащіе: 
Ѳеодоръ Щербина, Марія Щербина, Иванъ Земляный, Елиса
вета Земляная и Ѳеодосій Рвачъ.
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г. Миргорода'. Соборно-Успенская—-завѣдывающій законоучи
тель священникъ Іосифъ Комарецкій и учитель Іаковъ Жадько- 
Базилевичъ.

Троицкая—-священникъ Викторъ Бѣловольскіи, учительницы 
Александра Березовская—и Елена Дубнякова.

Бѣлинская- Покровская—-учительница Анастасія Давиденко.
Мало-Сорочинская— священникъ Митрофанъ Вербицкій и учи

тельница Марія Курило.
Зубовская Михайловская—-завѣдывающій священникъ Іоаннъ 

Стасевскій, законоучитель священникъ Николай Соколовъ и 
и учительница Христина Ненадкевичъ.

с. Хомутца Покровская— протоіерей Михаилъ Пархомовичъ 
и учительница Ольга Зуевская.

2- й благочинническій округъ, г. Миргорода Вознесенская—за
вѣдывающій священникъ Димитрій Мильгевскій, законоучитель 
священникъ Даніилъ Самойловичъ щ учительница Надежда 
Мильгевская.

с. Ерокъ Георгіевская— священникъ Іоаннъ Шкурко, учитель
ница Наталія Чепуръ.

С. Малецъ Покровская— священникъ Іоаннъ Лаевскій и учи
тельница Антонина Лаевская.

3- й благочинническій округъ. М. Камышна Николаевская—свя
щенникъ Петръ Фесенко.

М. Камышна Р.-Богородичная— священникъ Іоаннъ Фабри
кантъ.

М. Камышна Ильинская— священникъ Іоаннъ Аврамовъ.
Остаповская—священникъ Іоаннъ Лосіевскій.
Корсуновская— священникъ Исидоръ Назаревскій.
Поповская Николаевская— уят епъ  Іоаннъ Токаревскій.
Паповская Александро-Невская— священникъ Григорій Фи

ля нскій.
С. Гремяче Покровская—священникъ Петръ Стеценко и учи

тельница Марѳа Моренко.
4- благочинническій округъ. М. В.-Сорочинецъ Успенская—свя

щенникъ Николай Прочаевъ и учительница Анна Громни- 
цкая.—

Крестовоздвиженская— священникъ Андрей Бохкаловскій.
Савинская Воскресенская— священникъ Михаилъ Крикуновскій.
С. Великаго-Перевоза Покровская— священникъ Григорій Бѣ

лецкій и учитель Александръ Волохъ.
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5-й благочинническій округъ, с. Николаевки Петро-Павловская 
учительница Ольга Фесенко.

Усгпивгіцкая Успенская— священникъ Іоакимъ Станиславскій 
и учительницы Вѣра Черкасъ и Евдокія Путай.

Байракская Покровская— священникъ Пафнутій Постозойтовъ.

Хі. Переяславскій уѣздъ.

1- й благочинническій округъ. Г. Переяслава: Монастырская 
школа—учитель Іоаннъ Горлушко.

Соборно-Успенская— учительницы: Параскева Любицкая и Вар
вара Пинчукова.

Петро-Павловская—завѣдывающій законоучитель священникъ 
Григорій Михайловскій.

Казанская— завѣдывающій и учитель Димитрій Романовскій.
2- й благочинническій округъ. Столпягская.—завѣдывающій и 

законоучитель Гавріилъ Лысенко.
Дѣвичковская— завѣдывающій—законоучитель священникъ Л е

онидъ Михновскій.
Старинская— завѣдывающій и законоучитель священникъ За

харія Савинскій.
Ячниковская— завѣдывающій и законоучитель священникъ Сте

фанъ Кирилловъ, учитель Павелъ Свириденко.
Ерковецкая— завѣдывающій—законоучитель священникъ Ми

трофанъ Яновскій.
Рогозовская— учительница Софія Лавровская и учитель пѣнія 

псаломщикъ Тимоѳей Богацкій.

(продолженіе слѣдуетъ).
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1915 г. X» ю. э 301,г

Р Ѣ Ч Ь
передъ молебномъ въ день выпуска учениковъ 

Полтавской 2-й мужской гимназіи.

Въ послѣдній разъ собрались вы сюда, наши бывшіе 
дорогіе питомцы, чтобы во— первыхъ, поблагодарить Го
спода Бога за всѣ Его великія милости къ вамъ въ те
ченіе минувшихъ лѣтъ ученія, а во—вторыхъ, чтобы ис
просить у любящей васъ матери—церкви молитвенное 
благословеніе на предстоящій вамъ дальнѣйшій жизнен
ный путь.

Позвольте мнѣ, какъ служителю церкви, высказать 
вамъ отъ лица ея напутственное благословеніе.

Въ настоящій моментъ, когда вы уже готовы навсегда 
переступить порогъ этой школы, естественно, ваши мы
сли и чувства исполнены восторга отъ сознанія, что вы 
теперь— свободны! Свободны отъ этой школы, которая 
налагала на васъ извѣстныя обязанности: отъ начальства, 
пресѣкавшаго въ васъ своеволіе и непорядокъ; отъ на
ставниковъ и воспитателей, требовавшихъ отъ васъ при
лежнаго и аккуратнаго отношенія къ занятіямъ; свободны 
отъ всего, что ограничивало васъ извѣстной рамкой тре
бованій школьной жизни. Теперь все это позади васъ: 
двери воспитавшей васъ школы раскрыты предъ вами, и 
вы свободны избрать себѣ путь жизни и родъ дальнѣй
шихъ занятій какой угодно.
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Свободно, легко и радостно у каждаго изъ васъ на 
Душѣ!

Но вотъ что удивительно: пройдетъ день —другой, не
много времени, и вы увидите, что это обаяніе 
свободы, этотъ молодой восторгъ начнетъ понемно
гу слабѣть, понижаться, терять свой заманчивый ин
тересъ, и даже болѣе того: нѣкоторые изъ васъ, болѣе 
впечатлительные, даже съ грустью и сожалѣніемъ нач
нутъ вспоминать, какъ промчались здѣсь ихъ лучшіе 
годы, когда вы были въ кругу своихъ товарищей, въ 
стѣнахъ этой школы.,.

Почему же это такъ, спросите вы? Да потому, скажу 
я вамъ, что эта свобода, которой вы такъ радуетесь те
перь,—не истинная свобода: она не охватываетъ своимъ 
узкимъ содержаніемъ всего внутренняго, духовнаго міра 
человѣка.

Въ душѣ человѣка, созданной но образу и нодобію 
Божію, въ самой природѣ ея заложено стремленіе къ 
высшей свободѣ духа, къ свободному нравственному со
вершенствованію. И не измѣненіе внѣшнихъ условій и об
становки жизни способно доставить эту свободу, а уст
ремленіе нашего богоподобнаго духа, нашей воли и чув
ства по пути этого совершенствованія.

Мнѣ припоминается одинъ евангельскій разсказъ: 
когда нѣкоторые изъ іудеевъ, слышавшихъ ученіе Христа 
о Его Царствѣ и цѣли пришествія на землю, увѣровали 
въ Него, какъ истиннаго Мессію и готовы были слѣдо
вать за Нимъ, Божественный Учитель сказалъ имъ: 
«Если вы пребудете въ словѣ Моемъ, то вы истинно 
Мои ученики; и познаете истину, и истина сдѣлаетъ васъ 
свободными» (Іоан. 8, 31 — 32).

Вотъ истинная свобода и истинный путь къ ея до
стиженію! «Пребывать въ словѣ Божіемъ»— значитъ при
нять съ вѣрою ученіе Христа, твердо стоять въ немъ, 
не колебаться, сдѣлать его основнымъ началомъ своей 
жизни. И только при этомъ условіи,— «если пребудете 
въ словѣ Его»,— вы достигнете высшаго духовнаго про
свѣщенія— «познаете истину», такъ какъ истина есть 
содержаніе ученія Христова; и истина, или незнаніе этой 
истины и сдѣлаетъ васъ свободными: свободными отъ
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эгоизма, чувственности, рабства страстямъ, рабства злу 
и всякому пороку.

Есть и другой путь для достиженія истины, а черезъ 
нее и свободы духа, это--наука, пріобрѣтеніе научныхъ 
знаній. Наука освободитъ васъ отъ рабства тьмы и ду
ховнаго заблужденія, расширитъ кругозоръ знанія, обла
городитъ ваши чувства, дастъ возвышенное направленіе 
вашей волѣ, вашему внутреннему чувству, но при не
премѣнномъ условіи согласованіе пріобрѣтаемыхъ вами 
знаній съ понятіями правды, добра и высшей божествен
ной истины.

Итакъ, курсъ средней школы оконченъ вами; радуюсь 
и поздравляю васъ съ пожеланіемъ всего найлучшаго въ 
дальнѣйшей вашей жизни! Сегодня вы получите свои 
аттестаты зрѣлости и св. Евангеліе. Пусть эти два пред
мета будутъ для васъ не простымъ формальнымъ зна
комъ вашего окончанія средней школы, а символомъ ва
шей будущей дѣятельности: пусть аттестатъ напоминаетъ 
вамъ, что вы признаны достойными для высшаго духовно
нравственнаго совершенствованія, а св. Евангеліе пусть 
будетъ всегдашнимъ спутникомъ въ вашей жизни, неиз
мѣннымъ руководителемъ въ достиженіи этого совершен
ствованія; пусть эта книга завѣта Христова всегда напо
минаетъ вамъ, что только въ слѣдованіи этому высокому 
ученію вы найдете истинную свободу духа, истинный 
смыслъ и цѣль жизни.

А теперь вознесемъ нашу благодарственную молитву 
къ Господу Богу за всѣ блага, обильно изліянныя на 
васъ въ минувшіе годы ученія здѣсь, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и усердно помолимся, чтобы Господь I. Христосъ, воз
несшійся на небо для того, чтобы быть вѣчнымъ Хода
таемъ предъ Богомъ Отцомъ и Подателемъ всѣхъ благъ, 
подалъ бы и вамъ въ изобиліи благодатную помощь, ею 
■освятилъ, укрѣпилъ и развилъ въ васъ тѣ начатки добра 
и правды, которыя вы получили здѣсь и исполнилъ васъ 
силъ па предстоящій вамъ дальнѣйшій жизненный путь.

Лл.
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Пастухъ и овцы.
Погода была ясная; море, какъ зеркало, отражало лучи 

южнаго солнца; ни одно облачко не пересѣкало темной 
лазури неба; все было тихо и, казалось, дышало тѣмъ 
соединеніемъ жизни и спокойствія, которое видно только 
въ дѣлахъ Творца. Такой день особенно располагаетъ 
душу къ созерцаніи). Внѣшняя тишина вкрадывается въ 
сердце, и сердце какъ будто сливается чувствомъ мира 
со всею природой и становится способнымъ внимать гла
су Божію, ясно говорящему во всѣхъ подробностяхъ Его 
твореній.

Въ подобномъ настроеніи духа была я однажды, спу
скаясь медленно съ горы, у подошвы которой лежитъ 
Ментонъ; какъ бы опершись на вѣковыя скалы, окру
женный густою зеленью масличныхъ и лимонныхъ де
ревьевъ.

Мы шли втроемъ, съ сестрой и другомъ, но всѣ мол
чали, какъ бы опасаясь звуками голоса нарушить див
ную прелесть царствующей вокругъ насъ тишины. Слы
шенъ былъ только вдали плескъ мелкихъ волнъ, разби
вающихся о каменистый берегъ, и изрѣдка голосъ посе
лянина, гнавшаго нагруженныхъ ословъ въ гору. Впереди 
насъ ш іо стадо овецъ вслѣдъ за пастухомъ. На югѣ 
многое, не въ одной природѣ, но также и въ обычаяхъ 
и нравахъ народа, напоминаетъ библійскія описанія и 
картины; но особенно меня поражало тамъ обыкновеніе 
пастуха идти впереди стада, не разъ уже стадо, прохо- 
ходившее мимо моего окна, служило мнѣ живою пропо
вѣдію, живымъ истолкованіемъ притчи о добромъ па
стырѣ и овцахъ.

Видя въ этотъ день стадо предъ собою, я невольно 
стала примѣчать за овцами и любовалась ихъ скорымъ 
повиновеніемъ голосу пастуха. Иныя по пути останавли
вались щипать заманчивый кустъ розмарина, или другой 
какой душистой травки, но, при первомъ звукѣ знако
маго и любимаго голоса, обращались къ нему и бѣжали 
по направленію его, несмотря ни на какія препятствія. 
Всѣ овцы шли за пастухомъ, всѣ ведены были имъ, но 
каждая шла своимъ собственнымъ путемъ. Однѣ поды-



— 865

мались но косогору, часто сиотыкались и, казалось, под
вигались съ трудомъ;—другія смѣло проходили между 
сросшимися кустами и кореньями; третьи шли прямо по 
торной дорогѣ; но всѣ эти различныя тропинки въ кон
цѣ сливались въ одну, соединялись на пути, проложен
номъ и указанномъ пастухомъ.

—Такъ, думала я, и насъ ведетъ небесный нашъ па
стырь:—иныхъ путемъ терновымъ,— другихъ тропой опас
ной и скользкой,— иныхъ еще по ровному и гладкому 
мѣсту; но всѣхъ ведетъ за собою въ вѣчное небесное 
престанище. О! да будетъ только жизненный путь нашъ 
истиннымъ слѣдованіемъ за Іисусомъ,— безотвѣтнымъ, по
корнымъ, сердечнымъ повиновеніемъ Ему. Тогда все для 
насъ будетъ хорошо!

Такъ размышляла я, слѣдя глазами за безсознательными 
моими проводниками, какъ вдругъ меня прервало и по
разило движеніе пастуха. Дорога здѣсь съуживалась и 
круто поворачивала направо. Пастухъ остановился, по
смотрѣлъ вокругъ себя, поднялъ горсть лежащихъ вблизи 
мелкихъ камней и сталъ ими бросать въ стадо. Я вздрог
нула; чувство негодованія овладѣло мною и я кажется 
вслухъ сказала: «что это значитъ? къ чему такая жесто
кость?» Овцы бросились по крутому скату къ морю; ни 
одной не осталось на дорогѣ, но жалобныя блеянія ихъ 
доходили до меня и, казалось, выражали не малое стра
даніе. Спустя нѣсколько мгновеній мои недоумѣнія разрѣ
шились: послышался стукъ тяжелаго экипажа; я сама 
только успѣла поспѣшно своротить въ сторону, какъ 
изъ-за угла, по дорогѣ пролегавшей здѣсь между обры
вомъ къ морю и высокою каменною стѣною, промчался 
шестерикомъ огромный почтовый брикъ.

Пастухъ, шедшій виереди, видѣлъ издали предстоящую 
опасность и, чтобы избавить отъ нея овецъ своихъ, онъ 
не побоялся ударами совратить ихъ съ опаснаго для нихъ 
пути. Чудная истина, какъ свѣтлымъ лучемъ озарила 
мою душу. И такъ, подумала я, вотъ объясненіе многихъ 
скорбей жизни, многихъ, повидимому, непостижимыхъ 
опредѣленій Божіихъ! Отъ нашихъ глазъ сокрыты опасно
сти, лежащія па пути нашемъ. Мы ихъ не видимъ и не 
понимаемъ. Идущій передъ нами Добрый Пастыръ все 
видитъ, все понимаетъ и, предвидя угрожающій намъ вредъ
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Онъ посылаетъ намъ скорби, болѣзни и другого рода ис
пытанія, чтобы возбудить наше вниманіе и тѣмъ охра
нить насъ отъ зла. И сколькимъ невидимымъ опасностямъ 
подвергаемся мы, даже на тѣсномъ пути, ведущемъ къ 
жизни! Пока душа наша не освобождена отъ узъ грѣхов
ной плоти, все можетъ для насъ превратиться въ опас
ность и во вредъ: гордость, самолюбіе, самонадѣянность, 
привязанность къ міру, къ человѣку, угожденіе плоти и 
проч. и ироч. легко вкрадываются въ сердце и отдаляютъ 
его отъ Бога. Чтобы охранить насъ отъ этихъ чувствъ, 
которыя какъ язвы поражаютъ душу и гасятъ въ ней 
духовную жизнь, Господь поступаетъ съ нами, какъ па
стухъ поступилъ съ своими овцами. Своею рукою Онъ 
бросаетъ въ насъ камень, причиняетъ намъ боль, страда
ніе; но рука Его движима любовію, и потому повредить 
намъ не можетъ; въ каждомъ нанесенномъ ею ударѣ 
сокрыта тайна премудрости и любви. Овцы чувствовали 
одну боль и не могли еще понять благой цѣли ея;— и 
мы теперь «не знаемъ того, что Богъ съ нами дѣлаетъ, 
но узнаемъ послѣ» и когда узнаемъ, удивимся и воз
благодаримъ Вѣрнаго и Премудраго нашего Вожатаго.

Если бы овцы шли впереди, онѣ бы не увидали, а уви
давъ не поняли бы опасности. И наши понятія еще такъ 
слабы и ошибочны, что мы не понимаемъ истинной поль
зы нашей, и часто почитаемъ за благо то, что въ сущ
ности оказалось бы для насъ вредомъ и даже гибелью. 
И  потому хорошо для насъ, что Добрый Пастырь нашъ 
идетъ передъ нами, что Ему, а не намъ избирать путь, 
по котому намъ идти. Онъ беретъ на Себя весь трудъ, 
всю заботу, а намъ повелѣваетъ идти за Нимъ, отказы
ваясь отъ себя, отъ собственной воли и отъ собственныхъ 
путей,— слушаться Его голоса, повиноваться Ему и пола
гаться на любовь и премудрость Его тамъ, гдѣ мы сами 
ничего не видимъ и не понимаемъ.

Я  въ этотъ день вышла грустная, утомленная страда
ніями души и тѣла, недоумѣвая о значеніи ихъ, а возвра
тилась домой съ новою силою, съ возобновленною вѣрою, 
съ согрѣвшеюся любовію.

Много времени прошло съ тѣхъ поръ, но впечатлѣніе, 
полученное мною тогда, глубоко врѣзалось въ мою душу—  
и сколько разъ въ минуты скорби, печали или страданія
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мысль— «это камень брошенный рукою Пастыря, чтобы 
охранить меня отъ угрожающей невидимой опасности»,— 
возвращала миръ и спокойствіе душѣ и повергала ее въ 
смиреніи къ ногамъ Спасителя.

ПАЛОМНИЧЕСТВО
Полтавской д в у ш а м й  церковио-пциходсяоі желѣзнодорожной 

ш м ы  на Соловецкіе острова въ 1914 году.
(Окончаніе).

Изъ Соловковъ.

По благочестивому обычаю православныхъ паломни
ковъ передъ отъѣздомъ изъ Соловковъ мы зашли въ цер
ковь къ гробницамъ Преподобныхъ Зосимы и Савватія, 
гдѣ о. Николай совершилъ напутственный молебенъ. Въ 
послѣдній разъ мы приложились къ угодникамъ Божіимъ 
и, уходя изъ обители, прощались мысленно со всѣмъ тѣмъ, 
что было достойно нашего вниманія.

У пристани пыхтѣлъ пароходъ ,,Архангелъ Михаилъ'*, 
куда цѣлыми группами тянулись богомольцы изъ гостин
ницы. На берегу толпились нагруженные ручнымъ бога- 
жемъ монастырскіе служки. Поодаль стояло нѣсколько 
трудниковъ и сиротливо глядѣли на уѣзжавшихъ пасса
жировъ. Какая то женщина, обливаясь слезами, цѣло
вала одного изъ нихъ... «Молись, дитя, и за меня передъ 
Святыми угодниками Божіими, говорила она, не забы
вай свою матерь, дастъ Богъ, когда нибудь снова уви
димся»... Раздался свистокъ. Пассажиры повалили на 
палубу и въ каюты. Мы размѣстились на скамейкахъ у 
бортовъ и ловили глазами знакомыя лица среди стояв
шей на берегу публики. Съ нѣкоторыми о. Николай и я 
обмѣнивались словами. Послѣдній разъ отдается въ ушахъ 
неугомонный крикъ чаекъ, послѣдній разъ сверкаютъ 
передъ нами кресты и главы Соловецкой обители... Вотъ 
раздался третій свистокъ. Быстрымъ взоромъ окидываемъ 
стоявшихъ на берегу. Пароходъ заскрипѣлъ и сталъ мед
ленно отчаливать. Остающіеся на берегу, снявъ шляпы,
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посылаютъ пожеланія счастливаго и благополучнаго пути. 
Пассажиры привѣтливо откланиваются, потрясая шляпами 
и платками въ воздухѣ. Островъ начинаетъ тонуть въ 
сѣрыхъ волнахъ моря, только храмы сіяютъ крестами и 
куполами.

Мы смотрѣли съ палубы на оставляемую нами оби
тель, чтобы навсегда запечатлѣть ее въ своей памяти; 
многіе пассажиры стояли на колѣняхъ и молились. Съ 
каждой минутой верхушки храмовъ исчезаютъ въ сѣрой 
дымкѣ тумана, и черезъ часъ уже едва были замѣтны 
ихъ слабыя очертанія. Послѣдній разъ мелькнули при
знаки храмовъ, и насъ окруясило сѣрое водное простран
ство. Прощай, святая обитель, быть можетъ, уже никогда 
не увидимъ тебя!

Передъ нами открылась необозримая даль моря. Солнце 
спряталось за тучи; надъ моремъ носились чайки; вдали 
проплыло нѣсколько поморскихъ шкунъ. Съ запада по
дыхалъ слабый вѣтерокъ, который постепенно усиливался. 
Море казалось мрачнымъ и угрюмымъ. Громадныя волны, 
набѣгая одна на другую, долго кружились на мѣстѣ и 
съ шумомъ разбѣгались въ разныя стороны. «Должно 
быть покачаетъ насъ маленичко»... говорилъ кто то изъ 
пассажировъ. «Нѣтъ, при такой погодѣ сильной качки не 
будетъ»... отвѣчалъ утѣшительнымъ голосомъ какой ти 
старикъ, и это насъ весьма радовало, такъ какъ про- 
одномъ воспоминаніи о пережитой качкѣ многіе прихо
дили въ ужасъ. Уже нѣсколько разъ подбрасывало паро
ходъ, и мы опасались за свое благополучіе, нарушаемое 
непріятными послѣдствіями качки. Пароходъ покачивало 
слегка. Пока все еще было благополучно, я предложилъ 
дѣтямъ улечься спать, чтобы такимъ образомъ избавиться 
отъ морской болѣзни, вызываемой качкой. И дѣйстви
тельно на этотъ разъ число жертвъ ея оказалось незна
чительнымъ. Но скоро качка совершенно прекратилась, и 
дѣти уснули.

Утромъ пароходъ вступилъ въ устье Сѣверной Двины; 
ровная поверхность ея подернулась сѣрой дымкой. Вели
чавый кругъ солнца давно уже сіялъ надъ морской по
верхностью. Впереди на горизонтѣ смутно вырисовыва
лись силуэты мачтъ, и дымились пароходы. То былъ 
Архангельскъ. Мы смотрѣли на голубой небесный сводъ,
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прямо свѣтившій надъ нами. Въ прозрачныхъ слояхъ чи
стаго воздуха радужными цвѣтами играли лучи солнца. 
Уже потянулась по берегамъ лѣсная биржа, заблистали 
купола храмовъ, и тихо причалилъ нашъ пароходъ къ 
пристани Соловецкаго подворья.

Изъ Соловецкаго подворья мы на катерѣ подъѣхали 
къ городской пристани, гдѣ неподалеку на базарѣ запас
лись провизіей, а оттуда переправились на ст. «Архан
гельскъ» и здѣсь провели весь день въ ожиданіи отхода 
вечерняго поѣзда. Время это показалось незамѣтнымъ. 
Дѣти рѣзвились босикомъ на привокзальной площади, 
нѣсколько разъ бѣгали окунуться въ водахъ Сѣверной 
Двины; тутъ же для нихъ была сварена каша и настоль
ко вкусная, что по своему пріятному запаху вызывала 
аппетитъ у прохожихъ; нѣсколько человѣкъ даже проси
ли продать имъ по тарелочкѣ вкусной каши... Послѣ 
обѣда мы занялись переноской и упаковкой вещей, от
данныхъ на храненіе станціонному стрѣлочнику при слѣ
дованіи въ Соловки, а вечеромъ уже нашъ поѣздъ мчался 
на всѣхъ парахъ по надъ С. Двиной, оставляя позади себя 
Архангельскъ; та же знакомая дорога, та же однообраз
ная природа.

Черезъ два часа мы прибыли на станцію «Обозерская» 
Сѣв. ж. д. и сдѣлали здѣсь суточную остановку съ цѣлью 
ближе познакомиться съ жизнью архангельскаго края. 
Любезный начальникъ станціи и его помощникъ оказали 
намъ во всемъ свое содѣйствіе. Отъ нихъ мы узнали, 
что въ трехъ верстахъ отъ вокзала находится небольшое 
селеніе, называемое «Малыя Озерки», гдѣ имѣется при
ходская церковь, но такъ какъ время было уже позднее, 
то всякое предпріятіе пришлось намъ отложить до слѣ
дующаго дня. Станція находится въ лѣсной глуши и не 
представляетъ собой ничего интереснаго. Дѣти располо
жились на покой.

Рано утромъ, въ день св. апостоловъ Петра Павла, 
едва только солнце освѣтило верхушки лѣса, мы были 
уже на ногахъ. Погода обѣщала быть ясной. Дорога отъ 
станціи, миновавъ почтовое отдѣленіе и нѣсколько жи
лыхъ построекъ, идетъ густымъ сосновымъ лѣсомъ, по
томъ небольшой поляной, усѣянной рожью. Дѣти раз
сыпались группами и весело шли, вдыхая въ себя чистый
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воздухъ теплаго лѣтняго утра. За лѣсомъ показалась 
маленькая церковь, и слышенъ былъ утренній благо
вѣстъ. Дорога ведетъ къ небольшой рѣчкѣ, называемой 
„Ваймуга", на берегу которой пріютилось селеніе Малыя 
Озерки, но не радуетъ глазъ это селеніе: нѣсколько сѣ
рыхъ избушекъ, крытыхъ тесомъ, разбросаны не въ по
рядкѣ безъ всякой изгороди. Зданіе храма въ честь св. 
пророка Иліи не имѣетъ опредѣленнаго церковнаго сггиля>.. 
слишкомъ маленькое и похоже скорѣе на жилое помѣ
щеніе. Къ церковному погосту примыкаетъ сельское клад
бище. За церковью виднѣется школа и волостное прав
леніе, подъ названіемъ «Яковлевское», Холмогорскаго 
уѣзда. Куда ни посмотришь, всюду зеленѣетъ лѣсъ; въ 
селеніи полная тишина. У входа въ церковь на травкѣ 
расположились нѣсколько крестьянъ среднихъ лѣтъ и 
благодушно пускаютъ изо рта клубы табачнаго дыма, ведя 
оживленный разговоръ. Я имъ замѣтилъ, что куреніе та
баку въ такомъ мѣстѣ да еще во время богослуженія 
нарушаетъ святость храма, и они со стыдомъ бросили 
папиросы. ]

Внутренность храма бѣдна, но содержится въ должной 
чистотѣ. Божественную литургію совершалъ приходской 
священникъ, который по временамъ бросалъ на насъ свои 
удивленные взоры. На клиросѣ стройно пѣли нѣсколько, 
взрослыхъ мужчинъ подъ управленіемъ псаломщика. Подъ 
конецъ литургіи храмъ переполнился молящимися, среди, 
нихъ были и интеллигентные. Многіе съ изумленіемъ смот
рѣли на насъ и спрашивали другъ друга, кто мы такіе 
и откуда; одни предполагали, что мы изъ Архангельска, 
другіе считали насъ пріѣхавшими изъ Москвы. Мы же 
въ бесѣдѣ съ кѣмъ бы то ни было ничего о себѣ не скры
вали.

По окончаніи богослуженія мы послѣдовали обратно къ 
вокзалу новымъ маршрутомъ мимо лѣсного училища. Н а 
этотъ разъ почти отъ самой церкви начали преслѣдовать 
насъ оводы, противъ которыхъ пришлось принимать мѣры 
самозащиты, такъ какъ послѣдніе явно покушались на 
нашу кровь. Всю дорогу не оставляли насъ въ покоѣ эти 
крохотные крылатые непріятели. Напившись чаю, мы со
вершили прогулку по привокзальнымъ окрестностямъ. 
Кругомъ непроходимыя лѣсныя трущобы, отъ которыхъ
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вѣетъ первобытностью. Живущіе въ этомъ краѣ крестьяне 
занимаются лѣснымъ промысломъ и охотой; ихъ прекрас
ное матеріальное положеніе далеко превзошло наши пред
положенія. По словамъ начальника станціи, они работаютъ 
главнымъ образомъ зимой, лѣтомъ же бездѣльничаютъ.

Послѣ прогулки и непродолжительнаго отдыха дѣтямъ 
была приготовлена яичница; уже мало ихъ занимали дѣв
ственные лѣса архангельскаго края; нѣкоторыя спраши
вали, скоро ли возвратимся въ Полтаву.

Бъ тотъ же день вечеромъ мы отбыли изъ Обозерской 
по направленію къ Вологдѣ. Снова врѣзывается поѣздъ 
въ глубь непрогляднаго лѣса, охваченнаго на большомъ 
протяженіи страшнымъ пламенемъ пожара, и съ шумомъ 
веіется среди этой стихійной иллюминаціи.

Въ часъ пополудни на слѣдующій день поѣздъ прибылъ 
въ Вологду. Съ неописанной радостью мы перегрузились 
въ <вой Полтавскій вагонъ и почувствовали себя до нѣ
которой степени, какъ дома.

Семичасовое ожиданіе до отхода нашего поѣзда на 
Москву мы посвятили поверхностному осмотру города 
Вологды.

Послѣ всего видѣннаго нами за время экскурсіи Во
логда для насъ не представляетъ собой большого инте
реса. При немногочисленномъ населеніи въ ней имѣется 
около сорока церквей, и всѣ онѣ старинныя. Улицы пря
мыя, но расположены несимметрично. Дома деревянные 
двухэтажные; тротуары большею частію досчатые. По 
улицамъ не слышно сильнаго стука экипажей, не видно 
автомобилей, мало встрѣчаются прохожіе. Лучшимъ укра
шеніемъ Вологды служить рѣка того же имени, судоход
ная. Мы зашли въ придѣлъ храма Всемилостиваго Спаса 
и приложились къ чудотворному образу Христа Спаси
теля. Этимъ и закончилось наше паломничество по свя
тымъ мѣстамъ русскимъ.

Вечеромъ снова уносилъ насъ поѣздъ, оставляя послѣ 
себя Сѣверный край. Бѣлая ночь уже потускнѣла, и во
обще обратный путь менѣе всего васъ интересовалъ, такъ 
какъ не представлялъ собой ничего новаго. Двое съ поло
виной сутокъ мы ѣхали отъ Вологды до Полтавы, и насъ 
занимало всю дорогу покойное сознаніе тихаго благопо
лучія; только тревожныя извѣстія по газетнымъ свѣдѣ-
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ніямъ о надвигающихся грозныхъ тучахъ непріятеля на
рушали гармонію душеннаго нашего состоянія.

Проѣзжая мимо Троице-Сергіевской лавры, мы окинули 
взорами ея священные храмы и мысленно поклонились 
св. Сергію Радонежскому. Весьма сожалѣемъ, что черезъ 
Москву проѣхали ночью и такимъ образомъ лишились 
возможности также взглянутъ на ея священные храмы, 
на ея безконечное море домовъ.

При проѣздѣ мимо Бѣлгорода мысленно поклонились 
св. Іоасафу. Еще разъ мелькнули передъ нами бѣлгород
скіе храмы и дома, освѣщенные золотистыми лучами 
уплывающаго за горизонтъ солнца. Эго былъ послѣдній 
для насъ вечеръ въ вагонѣ. Харьковъ проѣхали ночью, 
а утромъ были уже въ Полтавѣ.

Такъ закончилось паломничество кашей школы по 
святымъ и историческимъ мѣстамъ, освященнымъ подви
гами святителей угодниковъ Божіихъ и великихъ рус
скихъ людей. Никто не можетъ исчислить, сколько въ 
этомъ путешествіи получается душевной отрады и духов
наго назиданія; оно освѣтило наши знанія и освѣжило 
наши силы для новаго плаванія по бурнымъ волнамъ 
житейскаго моря. Было что посмотрѣть, и было чему по
учиться. Особенно много поучительнаго даютъ намъ тру
ды монашествующихъ въ Соловецкой обители, которые 
содержатъ ее въ такомъ прекрасномъ состояніи. А сколь
ко знаній воскрешаютъ въ памяти нашей и дополняютъ 
собой Московскіе храмы, историческіе памятники, Троице- 
Сергіевская лавра и др.!

Съ невыразимымъ счастьемъ мы отдаемся теперь вос- 
нониамнію о пережитыхъ впечатлѣніяхъ во время нашего 
паломничества. Намъ живо представляется священный уго
локъ Соловецкой обители, являющійся свѣточемъ для всего 
сѣвернаго поморья, и образы людей, раздѣлявшихъ съ 
нами эти счастливыя переживанія, воспоминаются ихъ 
мирныя бесѣды, свѣтлыя радости при созерцаніи дивной 
красоты природы Сѣвернаго края, «бѣлыя ночи», полныя 
сладкихъ думъ, п на душѣ становится мирно и тепло... 
Не даромъ со всѣхъ концовъ обширной православной Рос
сіи идутъ и ѣдутъ черезъ дѣвственные лѣса, непроходи
мыя болота и бурныя воды въ Соловецкую обитель по
молиться святымъ угодникамъ Божіимъ. И ни одинъ рус-
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скій монастырь не встрѣчаетъ православныхъ паломни
ковъ съ такимъ широкимъ гостепріимствомъ, съ какимъ 
встрѣчаетъ Соловецкая обитель!

Слава Преподобиымъ подвижникамъ Соловецкимъ— 
Зосимѣ, Савватію и Герману! Ихъ молитвенными подви
гами и трудами когда то никѣмъ необитаемые острова, 
среди грозныхъ бурь студенаго Бѣлаго моря, украсились 
храмами Божіими, и на горахъ Соловецкихъ и на бере
гахъ возсіялъ свѣтильникъ вѣры, который свѣтитъ и 
грѣетъ далеко по всей православной Россіи. Тамъ обря- 
щутъ себѣ тихую пристань всѣ духовно увѣчные и бѣд
ствующіе въ плаваніи по бурнымъ волнамъ житейскаго 
моря.

Учит. Евст. Наталушка.

В П Е Ч А Т Л Ъ Н І Я .
Когда я стоялъ на церковной паперти подъ темнымъ 

небомъ и смотрѣлъ на огненное кольцо, изгибавшееся 
около храма, то я невольно перенесся на далекій западъ, гдѣ 
была эта-же прохладная и радостная ночь. Я  думалъ: а 
какъ встрѣчаютъ праздникъ «тамъ»— въ окопахъ среди 
грохота и шума непрерывныхъ боевъ?

Здѣсь пасхи, приготовленныя заботливыми руками, 
свѣчи, пламя которыхъ чуть колеблется отъ легкаго вѣ
терка, темныя группы народа, пасхальное пѣніе... Въ 
душѣ чувствуется свѣтлое и радостное настроеніе. Какъ 
бідто бы только теперь созналъ, что ты постигъ тайну 
жизни и понялъ смыслъ воскресенія. Все кругомъ дви
жется и разрушается... Умираютъ близкіе люди, гибнутъ 
таланты, исчезаютъ царства, пропадаютъ безслѣдно го
рода. Какое горькое чувство— знать, что ты маленькая 
песчинка въ этомъ водоворотѣ и долженъ подчиниться 
общему закону смерти и разрушенія. Для чего жить, ес
ли родишься только затѣмъ, чтобы умереть, если 
никогда не узнаешь, что будетъ послѣ твоей смерти? 
Какой ужасъ снова погрузиться въ бездну небытія! Ог-
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чаяніе охватываетъ, сердце, ибо въ немъ живетъ ж аж да 
безсмертія.

И вотъ одинъ разъ въ годъ слышишь эгу торжествен
ную службу и чувствуешь, какъ въ твою душу вливается 
бодрый и радостный голосъ: «Христосъ Воскресъ»... Ч ув
ствуешь, что нарушенъ желѣзный законъ смерти и раз
рушеніе. Человѣкъ не пропадаетъ безслѣдно за гранью 
гроба. За элнмъ измѣнчивымъ сномъ есть вѣчная жизнь. 
Христосъ— наше воскресеніе и надежда наша нетщетна... 
Врывается этотъ голосъ, заполняетъ всю душу, просится 
наружу навстрѣчу темной ночи, навстрѣчу молящимся 
братьямъ, навстрѣчу всѣмъ... Хочется крикнуть всему 
міру, что нѣтъ больше смерти.

А мысль невольно несется на западъ къ далекимъ 
братьямъ. Слышатъ ли эти бойцы за родину колокольн ый 
звонъ и радостные возгласы? Прошлый годъ они были съ 
нами здѣсь, а теперь на рубежѣ Россіи стоятъ противъ 
дерзкаго врага. Какъ-то они встрѣчаютъ эти минуты? 
Неужели огрубѣло ихъ сердце среди ожесточенныхъ бо
евъ, неужели они забыли объ истинѣ воскресенія, видя предъ 
собою торжество смерти?

И вотъ прошли великіе дни праздника... Отголоски 
запада доходятъ до нась. Читаешь строки, написанныя 
торопливою рукою и невольно удивляешься величію духа. 
Посмотрите, какъ просто и торжественно описана «свя
тая заутреня въ N сибирскомъ стрѣлковомъ полку» 
(Рус. Сл. № 78). Вмѣсто алтаря— шалашъ изъ сосновыхъ 
вѣтокъ, вмѣсто колокольнаго звона— ружейные выстрѣлы... 
Кругомъ жалкая природа: «корявыя, кочковатыя болота, 
голыя деревья, вода, вода и вода». Убогая обстановка—  
но тѣмъ сильнѣе духъ богатырей, съумѣвшихъ вспомнить 
о вѣчной жизни и' безсмертіи на ноляхъ, усыпанныхъ 
трупами. Въ царствѣ смерти, гдѣ каждый выстрѣлъ гро
зитъ смертью, на землѣ, орошенной кровью товарищей, 
раздается могучая и искренняя пѣснь... На зло двйстви- 
тельности, вопреки происходящему— громко звучитъ вѣра 
въ свѣтлое воскресеніе и лучшее будущее. И чѣмъ силь
нѣе эта противоположность, тѣмъ выше этотъ порывъ, 
тѣмъ громче бьется сердце, тѣмъ сильнѣе впечатлѣніе. 
«(Это можно испытать только разъ въ жизни»— пишутъ
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участники этого торжества. «Описать этого нельзя—надо 
пережить, перечувствовать»...

А вотъ другой отрядъ, проведшій въ пути и бою всю 
Отраетную Субботу. Въ 12 часовъ отступающій врагъ 
привѣтствовалъ ихъ взрывомъ своего моста. Нѣсколько 
часовъ тревожнаго сна—и у всѣхъ праздничное настрое
ніе... «Милліоны людей, близкихъ намъ, думали о насъ 
и мы это чувствовали» (Рус. Сл. № 86). Вдумайтесь 
въ эти слова и Вы увидите здѣсь дивную связь между 
народомъ и сѣрыми витязями. Свѣтлая радостная волна 
праздничнаго подъема огъ Великаго океана прошла че
резъ сибирскія села, перевалила черезъ Уралъ, раз
лилась по Россія и какъ прибой ударяется въ берега, 
докатилась до желѣзныхъ рядовъ непріятеля, увеличиваясь 
и наростая на пути. И въ этомъ народномъ подъемѣ, 
чувствовалось такое единеніе, такая сила, и такая вѣра 
въ торжество жизни надъ смертію, что даже враги на 
мгновеніе остолбенѣли и прислушались къ русскому ста
ну. Звучная пѣснь о воскресеніи росла и ширилась въ 
темнотѣ.

Въ ней чувствовался кликъ всей Россіи,.. Враги это 
почувствовали... И еще болѣе непонятной и загадочной 
показалась имъ наша подина.

война И духовенство.
Духовенство на войнѣ.

По мысли протопресвитера военнаго и морского духо
венства о. Г. I. Шавельскаго, въ настоящее время со
бираются свѣдѣнія о трудахъ и служеніи православнаго 
духовенства на театрѣ военныхъ дѣйствій. Впослѣдствіи 
на основаніи этихъ матеріаловъ будетъ издана книга, съ 
описаніемъ дѣятельности и подвиговъ нашихъ священни
ковъ. Мы отмѣчаемъ нѣкоторыя донесенія о. Г. I. Шавель
скаго о выдающихся подвигахъ и самопожертвованіи 
■священнослужителей.

Священникъ артиллерійской бригады, о. К., находив
шійся въ наблюдательномъ пунктѣ командира дивизіона,
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узнавъ о поврежденіи телефонной линіи непріятельскимъ 
огнемъ, съ крестомъ въ рукахъ, йодъ ружейными и ар
тиллерійскими выстрѣлами, направился по линіи провода 
для исправленія поврежденія. Ободренный его примѣромъ 
телефонистъ пошелъ за нимъ и успѣшно выполнилъ опа
сную задачу. Этотъ же священникъ постоянно напутство
валъ раненыхъ въ сферѣ огня.

Священникъ пѣх. полка, о. Т. во время боя у В., когда 
пѣхотные нижніе чины, не выдержавъ ужасающаго огня, 
хотѣли бросить позиціи, вышелъ къ нимъ навстрѣчу съ 
крестомъ въ рукахъ и, стоя подъ градомъ пуль, убѣдилъ 
солдатъ вернуться на позиціи.

Іеромонахъ пѣхотнаго полка, о. Митрофанъ, совершалъ 
въ деревенской церкви божественную литургію. Во вре
мя службы непріятельскій снарядъ, пробивъ куполъ, упалъ 
въ алтарь, рядомъ съ о. Митрофаномъ. Среди молящихся 
нижнихъ чиновъ произошло замѣшательство, но о. Мит
рофанъ успокоилъ ихъ, говоря: «Вы видите, все мы жи
вы, здоровы; будемъ продолжать молиться». И богослу
женіе окончилось спокойно, несмотря на продолжавшуюся 
артиллерійскую стрѣльбу.

Подвиги героя— священника.
Въ одномъ изъ боевъ на западномъ театрѣ войны про

тивникъ сталъ сильно тѣснить лѣвый флангъ всего бое
вого расположенія. Видя серьезность создавшагося поло
женія о. С— въ, не обращая вниманія на непрерывный 
огонь, въ епитрахили бросился впередъ и остановилъ 
отступающую часть.

Войска, ободренныя священникомъ, вернулись на пе
редовую позицію и, оставаясь тамъ, успѣшно окончили 
возложенную на нихъ задачу.

Въ бою о. Михаилъ, въ епитрахили и имѣя на груди 
дароносицу со св. дарами, все время находился на пере
довыхъ позиціяхъ подъ жестокимъ шрапнельнымъ и ру
жейнымъ огнемъ.

Здѣсь онъ лично перевязывалъ раненыхъ, отправляя 
ихъ затѣмъ на перевязочный пунктъ, спокойно напутство
валъ и причащалъ тяжело раненыхъ. По окончініи боя 
о. Михаилъ ночью совершилъ погребеніе здѣсь же на. 
передовыхъ позиціяхъ убитыхъ въ бою.



Въ бою у гор. О. о. Михаилъ былъ контуженъ, но не 
смотря на это, лично вынесъ изъ подъ огня тяжело ра
ненаго и доставилъ его на перевязочный пунктъ, гдѣ 
причастилъ всѣхъ раненыхъ и похоронилъ убитыхъ.

Въ 12 час. дня противникъ сталъ сильно тѣснить лѣ
вый флангъ всего расположенія. Видя серьезность создав
шагося положенія, о. Михаилъ, не обращая вниманія на не
прерывный огонь,одѣлъ епитрахиль и бросился впередъ. 
Воспользовавшись этой остановкой, одна изъ ротъ полка 
быстро продвинулась впередъ, а вслѣдъ за ней и части 
пѣхоты блестяще выполнили возложенною на участокъ 
задачу.

За время боевъ подъ деревнями В. и Г. о. Михаилъ 
все свободное отъ исполненія своихъ пастырскихъ обязан
ностей на передовомъ перевязочномъ пунктѣ время про
водилъ на передовой позиціи, гдѣ, не обращая на огонь 
противника, исполнялъ свои пастырскія обязанности и 
своимъ рѣдкимъ мужествомъ и хладнокровіемъ, а также 
словомъ утѣшенія ободрялъ молодецкій духъ стрѣлковъ. 
Во время боя 6 октября необходимо было доставить въ 
передовые окопы патроны. Дорога, проходившая около 
трехъ верстъ по открытому мѣсту, обстрѣливалась въ 
это время сильнымъ огнемъ тяжелой и полевой артилле
ріи противника. Тогда о. Михаилъ принялъ подъ свою 
личную команду 3 патронныхъ двуколки и, ободривъ ко
нюховъ, смѣло провелъ всѣ двуколки на передовыя по
зиціи, чѣмъ и обезпечилъ общій успѣхъ стрѣлковъ.

Въ дер. Г., когда командиръ полка со своимъ штабомъ 
и остальными офицерами вошли въ помѣщеніе, предназ
наченное для нихъ, то тамъ оказалась неразорвавшаяся 
нѣмецкая бомба. Священникъ о. Михаилъ осторожно взялъ 
эту бомбу на руки, вынесъ ее изъ помѣщенія и утопилъ 
въ рѣкѣ, шагахъ въ 50 отъ помѣщенія, и этихъ оградилъ 
всѣхъ отъ угрожающей имъ опасности.

Во всѣхъ бояхъ этотъ священникъ-герой находился 
всегда на передовыхъ позиціяхъ, исполняя неустрашимо 
подъ непріятельскимъ ружейнымъ и орудійнымъ огнемъ 
свои пастырскія обязанности. За такія геройскія подвиги 
священникъ о. С— въ представленъ къ высокой боевой 
наградѣ. По своему происхожденію о. С—въ дворянинъ 
и получилъ свѣтское образованіе.
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Возвращеніе изъ германскаго плѣна священника 106 
пѣх. Уфимскаго полка протоіерея о. Василія Ни-

менскаго.

На дняхъ возвратился изъ германскаго плѣна въ Виль
ну священникъ 106 пѣх. Уфимскаго полка протоіерей о. 
Василій Нименскій, пробывшій болѣе двухъ мѣсяцевъ въ 
Саксоніи. О. протоіерей, пробылъ въ дорогѣ до Вильны 
болѣе 10 дней и 76 лѣтняго старца дорога настолько 
утомила, что онъ вынужденъ былъ слечь въ постель. О. 
Василій разсказйваетъ, что онъ попалъ въ плѣнъ въ то 
время, когда ѣхалъ въ лазаретъ пріобщать раненыхъ сол
датъ: его схватили и отвели въ помѣщеніе, предназначен
ное для плѣнныхъ, окруженное заборомъ изъ толстой 
проволоки. Вмѣстѣ съ о. Василіемъ были захвачены и 
другіе священники, между ними іеромонахъ ПековогМн- 
рожскаго монастыря о. Антоній. Плѣннымъ священникамъ 
германцы выдавали по 100 марокъ въ мѣсяць, т. е. 
столько, сколько плѣннымъ врачамъ и офицерамъ. Д ія 
нихъ въ томъ же помѣщеніи была устроена столовая, 
гдѣ за плату они получали пищу. Если плѣнный поже- 
лалъ-бы что либо купить въ городѣ, то необходимо было 
испрашивать каждый разъ особое разрѣшеніе коменданта.

По словамъ о. протоіерея, у нашего непріятеля настро
еніе за послѣднее время очень подавленное.

Подвигъ священника Холоднаго.

Санитарный обозъ одного изъ пѣхотныхъ полковъ во 
время передвиженія отсталъ отъ своего полка верстъ па 5. 
Въ обозѣ слѣдовали о. Парѳеній Холодный, младшій 
врачъ и капельмейстеръ. Когда лазаретныя линейки взоб
рались на высоты за Яблоновымъ повѣтомъ, онѣ подверг
лись артиллерійскому огню непріятеля. Всего было вы
пущено около 15 снарядовъ, изъ которыхъ одинъ попалъ 
подъ экипажъ, въ которомъ ѣхалъ священникъ. Не на
стигши въ этотъ день полка, обозъ заночевалъ въ пути. 
На другой день священникъ о. Холодный, врачъ, капель
мейстеръ и присоединившійся къ нимъ на ночлегѣ под-: 
поручикъ М. выѣхали розыскивать полкъ. Въѣзжая въ 
деревню Сатники-Дольны, на мосту, къ которому вела
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извилистая, густо обсаженная деревьями дорога, они не
ожиданно были окружены 23-мя вооруженными солдата- 
ми-австрійцами при двухъ унтеръ-офицерахъ, выбѣжав
шими изъ-подъ моста. Однако о. Холодный и его спут
ники не растерялись. Осѣнивъ себя крестнымъ знаменемъ, 
съ иконой «Нерукотвореннаго Спаса» (благословеніе Го
сударя Императора полку) въ рукахъ о. Парѳеній высту
пилъ впередъ. За нимъ шли подпоручикъ М. съ обнажен
ной шашкой, капельмейстеръ съ револьверомъ и врачъ. 
Подошедши къ австрійцамъ, о. Парѳеній обратился къ 
нимъ со словами: «Не стоитъ намъ проливать кровь: мы 
и вы славяне. Сдавайтесь лучше намъ. Не сдадитесь—- 
погибнете, такъ какъ насъ здѣсь много. Если же сдади
тесь, я обѣщаю вамъ полную безопасность». Между ав
стрійцами оказались русины, понимающіе русскую рѣчь. 
Поговоривъ между собою, они положили оружіе. Тогда о. 
Холодный приказалъ имъ разрядить ружья и положить 
ихъ въ экипажъ, что они безпрекословно и исполнили. 
Построивъ ихъ въ ряды, священникъ съ капельмейсте
ромъ повели ихъ къ полку. Все обошлось благополучно; 
плѣнные и ихъ вооруженіе были доставлены и сданы въ 
полкъ.

Геройскій подвигъ полкового священника.

Прапорщикъ Н. Н., раненый въ бою подъ Сандомпромъ 
и только что вернувшійся съ театра войны въ Москву, 
разсказываетъ о геройскомъ подвигѣ полкового священ
ника о. Царевскаго.

1 сентября командиръ одного изъ нашихъ полковъ, 
находившихся подъ Сандомиромъ, получилъ отъ нашего 
развѣдочнаго отряда донесеніе о томъ, что противъ рус
скаго лагеря расположились въ окопахъ нѣсколько ав
стрійскихъ полковъ. За этими австрійскими полками на
ходились въ окопахъ около 2000 нѣмцевъ, какъ бы наб
людавшихъ за полками въ которыхъ было много славянъ.

Рано утромъ 2 сентября нашъ стрѣлковой полкъ въ 
-боевомъ порядкѣ, подъ звуки народнаго гимна, сь развер
нутымъ знаменемъ двинулся къ окопамъ, гдѣ находились 
полки австрійской арміи.
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Вдругъ нашъ полкъ остановился и отецъ Царевскій 
въ полномъ облаченіи, неся въ рукахъ большой крестъ, 
отдѣлившись отъ волка, одинъ направился къ окопамъ. 
Съ обѣихъ сторонъ не было произведено выстрѣловъ. 
Когда о. Царевскій, дойдя до первыхъ рядовъ окоповъ, 
гдѣ находилось много славянскихъ солдатъ, осѣнивъ ихъ 
крестомъ, обратился къ нимъ со словами: «Безумцы, 
одумайтесь! Вы не вѣдаете, что творите... Сь нами Богъ, 
разумѣйте языцы», то тотчасъ же вышедшіе изъ око
повъ солдаты-славяне стали на колѣни, снявъ шапки. 
Священникъ вновь осѣнилъ ихъ крестомъ и сказалъ: 
«Грядите со мной къ своимъ братьямъ». Бросивъ оружіе 
въ кучу, солдаты пошли къ русскому лагерю, имѣя впе
реди о, Царевскаго. Находившійся въ окопахъ германцы 
въ это время открыли огонь по удалявшимся отъ нихъ 
солдатамъ-славянамъ.

Тотчасъ наши батареи начали обстрѣлъ непріятельскихъ 
окоповъ, затѣмъ двинулась наша пулеметная рота, за 
нею и стрѣлки. Германцы въ большинствѣ были переби
ты, частью взяты въ плѣнъ.

Умилительная была картина, когда солдаты-славяне, 
перейдя въ русскій лагерь, кинулись въ объятія нашихъ 
солдатъ, огласивъ воздухъ восторженными криками: «Да 
здравствуетъ русскій Царь!»

За самоотверженный подвигъ о. Царевскій награжденъ 
командующимъ арміей георгіевскимъ крестомъ.

Во время стрѣльбы изъ германскихъ окоповъ, о. Ца
ревскій раненъ въ правую руку двумя пулями на вы
летъ. Полученныя имъ раны относительно легкія.

Бомбардировка Ѳеодосіи.

Въ Святѣйшемъ Синодѣ получено донесеніе отъ прео
священнаго Таврическаго Димитрія о бомбардировкѣ въ 
прошл. году турками города Ѳеодосіи. Владыка рисуетъ 
картину того высокаго религіознаго подъема, который 
охватилъ жителей при нападеніи турокъ. Когда началась 
бомбардировка, духовенство открыло храмы, которые тот
часъ же наполнились народомъ. Въ соборѣ стали служить 
торжественный молебенъ. Вражескіе выстрѣлы были нап
равлены въ соборъ и нѣкоторые снаряды попортили стѣ
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ны; народъ однако продолжалъ оставаться въ храмѣ; 
усердно молясь Богу. Человѣческихъ жертвъ не было.

Какъ умираютъ герои.

Потонленіе транспорта «Прутъ» сопровождалось, какъ 
передаютъ очевидцы, рядомъ трогательныхъ эпизодовъ. 
Офиціально уже сообщено о геройской смерти лейтенан
та Рогускаго, подрывшаго дно корабля. Вмѣстѣ съ нимъ 
также геройски погибли священникъ и группа матросовъ. 
Іеромонахъ Антоній, когда «Прутъ» началъ погружаться, 
стоя на палубѣ съ крестомъ въ рукахъ, ободряя и успо
каивая команду, благословлялъ ихъ. Отказавшись оста
вить судно, славословя Бога, со взоромъ, обращеннымъ къ 
небу, онъ пошелъ ко дну. Команда въ то время, какъ 
транспортъ погружался, оглашала воздухъ крикомъ „ура“ 
и пѣніемъ гимна.

Вся англійская печать выражаетъ глубочайшее уваже
ніе памяти геройски погибшаго на транспортѣ «Прутъ» 
православнаго священника, который предпочелъ утонуть, 
чѣмъ сдаться Туркамъ. Лондонскія газеты сообщаютъ 
нѣкоторыя подробности о личности жизни этого скром
наго героя.

Геройская смерть на полѣ брани.
Отважный духовный пастырь неотлучно находился 

вмѣстѣ съ солдатами во время боя на полѣ сраженія и, 
причащая умирающихъ, ласково ободрялъ раненыхъ, по
давая имъ горячимъ словомъ надежду и бодрость.

На полѣ стоялъ страшный гулъ отъ взрывовъ снаря
довъ и оглушительнаго треска ружейныхъ выстрѣловъ.

От. Иліодоръ продолжалъ свое святое дѣло, не обра
щая вниманія на рвущіеся кругомъ снаряды.

Замѣтивъ, что раненый солдатъ лежитъ въ лужѣ, при
чемъ голова его находится въ водѣ, священникъ, подъ 
градомъ выстрѣловъ, бросился къ раненому и, оттащивъ 
его на болѣе сухое мѣсто, началъ молиться надъ умира
ющимъ воиномъ.

Въ молитвенномъ умиленіи, поднявшись надъ умира
ющимъ воиномъ, онъ вдругъ взмахнулъ руками и грох
нулся на землю сраженный вражеской пулей.
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Черезъ нѣсколько часовъ послѣ боя наши санитары,, 
подбирая тѣла павшихъ въ сраженіи, нашли трупъ героя 
священника.

Весь полкъ торжественно присутствовалъ на погребеніи 
своего духовнаго пастыря, павшаго при исполненіи своега 
высокаго христіанскаго долга.

Мужество патріарха Германа.

Въ синодальныхъ сферахъ получено извѣстіе изъ Кон
стантинополя, что предсѣдатель младотурецкаго комитета 
ІІазимъ-бей вмѣстѣ съ министромъ вѣроисповѣданія яви 
лись къ Константинопольскому патріарху Герману и пот
ребовали отъ него, чтобы онъ подписалъ заготовленное 
на турецкомъ и греческомъ языкахъ посланіе, требую
щее моленія въ греческихъ церквахъ о дарованіи побѣды 
турецкому оружію. Вселенскій патріархъ Германъ съ не
годованіемъ отвергъ зто предложеніе и заявилъ: «Вы мо
жете меня сломить, но не согнете». Воззваніе не было 
подписано. (Б. В).

АРХІЕРЕЙСКІЯ облаченія.
При изслѣдованіяхъ о богослужебныхъ одеждахъ Хри

стіанской Церкви приходится ограничиваться отрывочны
ми сообщеніями древнихъ церковныхъ писателей и пре
имущественно литургическими сочиненіями отцовъ Восточ
ной Церкви. Больше другихъ даетъ матеріала по сему 
вопросу Симеонъ Солунскій. Свѣтскіе писатели даютъ бо
лѣе или менѣе обстоятельныя свѣдѣнія для изученіяпри- 
дворнаго византійскаго костюма, прототипа нашего цер
ковно-богослужебнаго облаченія. Особеннаго вниманія въ 
этомъ отношеніи заслуживаютъ: Константинъ Порфиро
родный и Кодинъ, а изъ позднѣйшихъ, комментаторовъ 
первыхъ, Дюканжъ и Меурсій. Въ новой археологической 
литературѣ видное мѣсто занимаетъ Вейсъ, Гренцеръ, ко
торые удѣлили не мало вниманія исторіи церковныхъ об
лаченій Восточной и Западной Церквей.

При изученіи типа каждой изъ архіерейскихъ одеждъ 
Восточной Церкви, конечно, прежде всего важно устано
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вить ея прототипъ, а затѣмъ уже рѣшать вопросъ, ка
кимъ измѣненіямъ форма ея подвергалась съ теченіемъ 
времени.

Нѣкоторые изъ литургистовъ ІХХ— III вѣковъ и послѣ 
нихъ и другіе позднѣйшіе, въ томъ числѣ и нашъ Ак. 
Голубинскій, придерживались взгляда, что будто бы бого
служебное облаченіе клириковъ еще во времена апосто
ловъ или, по крайней мѣрѣ, при ихъ ближайшихъ преем
никахъ заимствовано было изъ одеждъ ветхозавѣтнаго 
священства. Ссылаются при этомъ на сообщеніе Евсевія, 
отмѣтившаго живое преданіе, что Ап. Іаковъ Епископъ 
Іерусалимскій, при богослуженіи облачался въ особенную 
льняную срачицу (ЕѵзеЪ. ІІізіог. 1, 2, с. 23) и по примѣру 
іудейскихъ первосвященниковъ украшалъ голову золотою 
повязкую (ЕрірЬап. Ьаегез 29, 4). Такую же повязку но
сили Ап. Іоаннъ и евангелистъ Маркъ) ЕѵзеЬ. Ніаіог. 1.5. 
с. 24). Затѣмъ ссылаются на постановленія апостольскія, 
которыя требуютъ, чтобы при совершеніи евхаристіи 
епископы облачались въ блистательную одежду. Но этотъ 
не имѣющій подъ собою твердыхъ историческихъ основа
ній взглядъ не можетъ быть принятъ за достовѣрный по 
слѣдующимъ соображеніямъ: 1) Христіанская религія, какъ 
религія духа, далеко ушла отъ внѣшне-формальнаго обря
доваго богослуженія ветхозавѣтной религіи. «Вѣрующіе* 
первыхъ вѣковъ избѣгали даже имени Іереос, какъ напоми
нающаго объ іудейскомъ священствѣ, и замѣнили его 
именемъ ёкюхояоо и тгроеорш?» (Христ. Чтеніе за 1898 г. 
„О времени происхожденія церковнаго облаченія" К. С— нъ. 
Стр. 148); тѣмъ болѣе не могло быть заимствованія бо
гослужебныхъ одеждъ.

2) «Допустить заимствованіе церковнаго облаченія для 
своего богослуженія изъ ветхозавѣтной религіи не позво
ляютъ и самыя условія, при которыхъ христіанство всту
пило въ міръ и при которыхъ здѣсь пришлось ему су
ществовать. Христіанская церковь встрѣтила со стороны 
іудеевъ вражду и ненависть, а по временамъ и кровавое 
преслѣдованіе... При такомъ положеніи дѣла едва ли соз- 
можно было предстоятелямъ церкви пользоваться одежда
ми іудейскаго священства, ибо этимъ они должны были 
вызывать противъ себя со стороны іудеевъ еще большія 
преслѣдованія, какъ противъ нарушителей и оскверните



—  884 —

лей закона» (іЪій.). Да и ненавистное отношеніе язычни
ковъ къ іудеямъ и ихъ религіи, по соображеніямъ чисто 
миссіонерскаго характера, должно было удержать христіанъ 
отъ пользованія одеждами іудейскаго священства.

3) Но главнымъ образомъ противъ разсматриваемаго 
нами взгляда говоритъ исторія. «Нѣтъ ни одного истори
ческаго свидѣтельства, по крайней мѣрѣ изъ первыхъ 8 
вѣковъ, о томъ, чтобы церковное облаченіе введено было 
по образцу левитскаго. Если бы это когда либо случи
лось, то было бы непонятно тогда, что ни одинъ писа
тель всей патристической литературы не упоминаетъ объ 
этомъ спеціально богослужебномъ облаченіи. Такого упо
минанія нѣтъ даже тогда, когда были прямые къ этому 
поводы. Напр., Іеронимъ дважды касается облаченія вет
хозавѣтнаго священства (письмо къ Фабіолѣ), одинъ разъ 
даже подробно‘разсматриваетъ его, но ни разу не дѣлаетъ 
ни малѣйшаго намека на то, что это облаченіе нашло се
бѣ мѣсто и въ христіанствѣ» (іЪісІ.). Противъ мнѣнія о 
заимствованіи церковной одежды изъ ветхозавѣтнаго об
лаченія, говорятъ и монументальные памятники.

Съ большею основательностію допускаютъ, что христіан
скія богослужебныя одежды имѣютъ своимъ прототипомъ 
мірскія одежды и главнымъ образомъ одежды римскихъ 
и византійскихъ консуловъ и императоровъ.

По примѣру Христа Спасителя, совершившаго первую 
евхаристію въ обычной Своей одеждѣ, и апостолы на 
первыхъ лорахъ могли не задумываться, въ какомъ ко
стюмѣ приступать къ алтарю таинственной жертвы. Кстати 
и обстоятельства, при которыхъ приходилось апостоламъ 
проповѣдывать, требовали отъ нихъ безразличнаго отно
шенія къ формѣ одежды при священнодѣйствіи. Отправ
ляясь на проповѣдь къ язычникамъ, апостолы несомнѣнно, 
не могли имѣть при себѣ церковныхъ облаченій.

Что же касается сообщенія Евсевія о существующемъ 
въ его время преданіи, что будто бы апостолы Іаковъ, 
Іоаннъ и Маркъ носили любимую повязку, которая напо
минала головной уборъ еврейскаго первосвященника, то 
это еще не говоритъ о всеобщей церковной практикѣ. 
При существованіи въ то время, свободы христіанъ въ вы
борѣ богослужебныхъ одеждъ могли быть исключительные 
случаи незначительнаго уклоненія отъ обычныхъ одеждъ.
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Къ такимъ исключеніямъ можно отнести и вышеприве
денный случай.

Катакомбныя изображенія и древнѣйшіе памятники хри
стіанскаго искусства— мозаики Рима, Равенны, Констан
тинополя и Ѳессалоникъ говорятъ, что священнослужители 
временъ послѣ апостольскихъ совершали таинства въ обык
новенныхъ мірскихъ облаченіяхъ. «Такъ въ обыкновен
ной мірской одеждѣ изображенъ въ катакомбѣ св. Каллиста 
еъ Римѣ священнослужитель, приносящій рыбу и хлѣбъ 
(Неіеіе Веііта&е гиг Кігсѣеіщзсіисійе Аіѵій оіо^іе ипйЬіІиг^. 
В. II, 152). Строго мірской характеръ представляетъ так
же литургическое од ѣ ян іе  г.ц. Ипполита, изображенное на 
его статуѣ и состоящее изъ туники, паллія и сандалій 
(Кгіе§ СіР ор. у Кгапзіа въ К .— епе. В. II, с. 179). На
сколько мало знали въ первые вѣка какое либо особенное 
литургическое облаченіе, можно судить по тому, что нѣ
которые священнослужители совершали таинства въ од
номъ только палліи безъ туники, о чемъ свидѣтельству
етъ древнее катакомбное изображеніе, приведенное у Кра
уза (въ его сочиненіи Коша аиМеггапеа табл. VIII), гдѣ 
приносящій жертву пресвитеръ въ темномъ философскомъ 
раіііиш-ѣ, а также Оригенъ, который о своемъ современ
никѣ Ираклѣ, пресвитерѣ Александрійскомъ, говоритъ, что 
этотъ оставилъ обыкновенную, носимую имъ прежде, 
одежду и сталъ постоянно употреблять философскій плащъ, 
(«Евсевій. Церковная исторія. Кн. VI, гл. 19, стр. 353). 
(Христ. Чт., 1898, 153).

Что священно-служительскія одежды заимствованы изъ 
мірского обихода въ достаточной степени ясно подтвер
ждаютъ также письменныя свидѣтельства. Въ Римѣ въ 
V вѣкѣ высокопоставленныя должностныя лица, въ оф
фиціальныхъ случаяхъ, одѣвали поверхъ нижней одежды— 
туники такъ называемую расииіа безъ рукавовъ, съ про
рѣзомъ для продѣванія черезъ голову; полы приподыма
лись на рукахъ. Такая одежда предписывалась, какъ фор
менный костюмъ, закономъ 397 года. Расииіа подвязы
валась поясомъ; поверхъ расииіа носили раіііиш, широкую 
одежду, разныхъ цвѣтовъ, по которымъ опредѣляли до
стоинство и служебныя положенія чиновника. Такова, 
приблизительно, была одежда и у римскаго духовенства, 
которая служила и богослужебнымъ облаченіемъ. «Папа
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Целестинъ въ письмѣ (см. у Дайе 369), обращенномъ къ» 
епископамъ, обсуждаетъ употребленіе спеціальнаго церков
наго облаченія. Это свидѣтельствуетъ о томъ, что папа 
не имѣлъ въ своей церкви и въ странахъ, подчиненныхъ 
его вѣдѣнію, церковнаго облаченія». (Огі^іпез сіи сийе 
сЬгеііеп. 1889 г. Рагіз. Ь. БизЬез’пе). Іоаннъ Діаконъ въ 
житіи папы Григорія Великаго описываетъ съ современ
ныхъ изображеній одежду этого папы и его отца Горді- 
ана: «оба они были одѣты въ (раіііпш)». Въ другомъ мѣ
стѣ того же жизнеописанія Іоаннъ Діаконъ говоритъ, что 
никто въ свитѣ папы отъ мала до велика не принялъ въ 
языкѣ или одеждѣ чего либо варварскаго (т. е. германска
го), а напротивъ— въ томъ и другомъ отношеніи вполнѣ 
удержалъ латинскій духъ (Ѵііа <1. Оге^огіі Рарае, аисіога 
ІоЬание Біасопо. ЬіЪ. 11,сар. 13). Сюда же нужно отнести 
и слѣдующее замѣчательное показаніе монаха, историка 
Вальфрида Стробо, которое онъ даетъ въ своемъ литурги
ческомъ сочиненіи и которое, вѣроятно, заимствовалъ у 
болѣе древняго писателя: «священныя одежды мало по 
малу развились въ формѣ и отдѣлкѣ, которую она теперь 
имѣетъ. Ибо въ первыя времена приношеніе даровъ со
вершалось въ тѣхъ же одеждахъ, какія тогда всѣ носили^ 
обычай, которому и теперь нѣкоторые слѣдуютъ на во
стокѣ» (ЛѴ. зігаЪиз. сіі. ор. у Мі§;пе сигз. Сошр. 8ег. Іиі. К 
114. соі. 529).

Теперь является вопросъ, когда же богослужебное об
лаченіе стало отлично по формѣ отъ одеждъ мірскихъ, на
родныхъ?— Когда Римская культура столкнулась съ Гер
манскою и послѣдняя стала вытѣснять изъ жизни пер
вую. Но церковь оказала большія сопротивленія: «она па 
прежнему продолжала употреблять свое должностное рим
ское платье и запрещала клирикамъ пользоваться вар
варскимъ одѣяніемъ не только при богослуженіи, но и въ 
жизни частной домашней». (Кн. правилъ изд. 1862 года 
стр. 132). Такимъ образомъ возможно признать, что свя
щеннослужительское облаченіе, а отсюда и богослужебное^ 
выдѣлилось изъ свѣтскаго, мірского, какъ особое по фор
мѣ, въ V II в.» (ст. 166 Христ. Чт. 1898 г.). Что ж е 
касается того, когда богослужебныя одежды перестали 
быть одеждами домашними по своему назначенію и стали 
разсматриваться, независимо отъ ихъ формы, какъ одеж
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ды священныя, то всего вѣрнѣе такимъ временемъ былъ 
II I  вѣкъ. Къ этому времени клиръ выдѣлился изъ обще
ства вѣрующихъ, какъ особый классъ въ церкви; хри
стіанское богослуженіе постепенно развиваясь, получило 
болѣе опредѣленныя формы; мѣста богослужебныхъ соб
раній, имѣвшія прежде значеніе просто сборнаго пункта, 
теперь явились средоточіемъ собственно церковно-богослу
жебной жизни обществъ (Лебедевъ. Наука о православ
номъ богослуженіи, Ч. I, стр. 32). Въ это время, есте
ственно, могло появиться и понятіе одеждъ собственно 
церковныхъ. Такъ, что папа Стефанъ (257 г.), напр., 
предписалъ, чтобы пресвитеры и діаконы священными 
одеждами не пользовались въ ежедневномъ употребленіи, 
а исключительно только въ церкви. Въ первые три вѣка 
богослужебнымъ облаченіемъ можно считать тунику и 
паллій,—одежды вполнѣ мірскія. «Съ IV вѣка начинаютъ 
появляться предписанія со стороны церкви- объ употреб
леніи той или другой одежды,— предписанія, которыя по- 
видимому говорятъ о литургическомъ облаченіи, какъ 
формально отличномъ отъ обыкновеннаго, свѣтскаго, мір
ского. Такъ въ качествѣ богослужебныхъ одеждъ упот
реблялся орарь. Лаодикійскій соборъ (341— 381) прави
лами 22 и 23 запрещаетъ носить орарь иподіаконамъ, 
чтецамъ и пѣвцамъ и въ немъ читать и пѣть (кн. пра
вилъ изд. 1862 г., стр. 269). Св. I. Златоустъ въ своей 
проповѣди «Бейііо ройщо» говоритъ о діаконахъ, что они 
двигаясь во время лигургіи въ разныя стороны, своими 
тонкими лентіями, носимыми на лѣвомъ плечѣ, напоми
наютъ крылья ангеловъ. Папа Зосима (417) постановляетъ, 
чтобы діаконы лѣвое плечо покрывали раііііз Ііпозѣітіз подъ 
которыми разумѣются также орари (см. Ыоіае ВіапсЬпѵі—у 
Мщпе зегіаі. 1. 128 соі. 178). Толедскій соборъ IV (633) 
правиломъ 28 предписываетъ несправедливо низложен
нымъ діаконамъ, пресвитерамъ и епископамъ принимать 
при возвращеніи, между прочимъ, орарь, а правиломъ 40 
запрещаетъ пресвитерамъ носить два ораря» (157— 58 
Христ. Чт. 1898 г.) Очевидно, орарь имѣлъ церковно
богослужебное употребленіе, но онъ въ то же время упо
треблялся и въ мірскомъ быту. «Въ мірскомъ быту этимъ 
именемъ обозначался длинный льняной платокъ, который, 
безъ сомнѣнія, и послужилъ прототипомъ ораря; онъ но
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сился обыкновенно на плечѣ или вокругъ шеи и употре
блялся для устъ и лица. Мученическіе акты Кипріана 
передаютъ, что христіане для того, чтобы кровь сего мужа 
истекая не была поглощена землею, полагали предъ нимъ 
Іініеатіпа еѣ огагіа (Висаіщ 81оззагіпш ай зсгіріогез шейіае 
еі іпіішае Ьаііпііаіізі. 11, р. 11, соі.1741). Въ актахъ му
чениковъ Маркіона и Никифора видно, что мученикамъ 
обыкновенно передъ казнью закрывали глаза ораремъ» 
(169 Христ. Чт. 1898 г.).

«Итакъ, церковное облаченіе, въ смыслѣ богослужеб
ныхъ одеждъ въ какомъ либо отношеніи существенно от
личныхъ отъ одеждъ обыкновенныхъ, ежедневныхъ, всего 
вѣроятнѣе, появилось въ 3 вѣкѣ. Именно, съ этого вре
мени литургическое облаченіе, будучи вполнѣ сходнымъ 
съ облаченіемъ повседневнымъ по своей внѣшней формѣ, 
стало /ф /ш ф /тальм о отлично отъ этого послѣдняго, какъ 
облаченіе священное по своему предназначенію. Отличіе 
же и по внѣшней формѣ совершилось уже въ сравни
тельно позднее время именно: начавъ въ VI вѣкѣ фор
мально обособляться отъ одеждъ свѣтскихъ, народныхъ, 
цорковное облаченіе стало отличаться по формѣ и отъ 
обыкновенныхъ, ежедневныхъ одеждъ самихъ священно
служителей уже въ сравнительно позднее время» (175 
Христ. Чтен. 1898 г.).

Подъ именемъ архіерейскаго облаченія нужно разумѣть 
возлагаемыя у насъ на епископа при служеніи: омофоръ, 
саккосъ, митру и панагію.

Изъ предметовъ архіерейскаго облаченія омофоръ (Ор.0? — 
плечо и — несу) является древнѣйшею и необходимѣй
шею архіерейскою одеждою. Въ настоящее время мы ви
димъ употребленіе омофоровъ двоякой формы: большой и 
малый. Первый является знакомъ высокаго сановнаго по
ложенія въ іерархіи епископа, а второй—необходимою при
надлежностью архіерея какъ тайносовершителя. Въ пер
вый архіерей облачается среди храма въ началѣ литургіи 
до чтенія апостола, т. е. до того момента, съ котораго 
по древнему уставу начиналась литургія, а также на тор
жественныхъ процессіяхъ, совершаемыхъ внѣ храма. Во 
второмъ архіерей совершаетъ таинство—евхаристіи, хирото-
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ніи и др. таинства, а также и другія молитвословія внутри 
храма. Малый омофоръ является древнѣйшею формою. Ли
тургическіе памятники подтверждаютъ это. Такъ наприм. 
Исидоръ Пелусіотъ (ф 436) свидѣтельствуетъ, поясняя 
значеніе омофора, что «омофоръ Епископа, сдѣланный 
изъ волны, а не изъ льна, означаетъ кожу заблудшей 
овцы, которую Господь, взыскавъ, воспріялъ на рамена 
Свои (Лук. 15, 4. 5). Ибо епископъ, какъ образъ Хри
стовъ, исполняетъ дѣло Христово и облаченіемъ своимъ 
показываетъ всѣмъ, что онъ уподобляется благому и ве
ликому Пастырю, будучи поставленъ нести на себѣ не
мощи паствы» (Твор. св. отецъ, 1859 г., т. 34, кн. 1, 
гл. 136, стр. 91).

Затѣмъ, о Митрофанѣ, епископѣ византійскомъ, жив
шемъ въ началѣ IV вѣка, извѣстно (РЬоііі ВіЫіоІѣес. соі. 
256), что онъ носилъ омофоръ, и что, объявивъ, по же
ланію Константина Великаго, пресвитера Александра 
своимъ преемникомъ, онъ въ знакъ того, что передаетъ 
ему свою власть, сложилъ съ себя свой омофоръ на свя
тую трапезу съ тѣмъ, чтобы онъ переданъ былъ его пре
емнику, бывшему тогда въ отсутствіи. Есть преданіе, что 
Божія Матерь своими руками сдѣлала омофоръ для св. 
Лазаря, епискоиа Кипрскаго.

Въ концѣ V вѣка папа возлагалъ на себя особый знакъ 
отличія своего высокаго сана —омофоръ. «Это была длин
ная лента изъ бѣлой шерсти, облегавшая шею, два конца 
ея спускались— одинъ спереди, другой— сзади. Епископъ 
Остійскій носилъ также омофоръ въ качествѣ особой прнвпл- 
легіи, какъ обыкновенно посвящающій папу епископъ. Епи
скопы Равеннскіе имѣли ту же привиллегію съ VI в , 
какъ видно изъ мозаикъ, на которыхъ они были изобра
жены» (Дюканжъ, 369). Впослѣдствіи омофоръ получилъ 
въ Римской церкви символическое значеніе. Его разсмат
ривали какъ реликвію ап. Петра. Отсюда идея о передачѣ 
власти преемственно отъ ап. Петра. Такимъ образомъ омо
форъ сдѣлался естественнымъ знакомъ высшей юрисдик
ціи, епископа. Такъ что когда папа или епископъ низла
гался, отъ него отбирали омофоръ. Папа Феликсъ IV, ж е
лая инвестировать своего преемника прежде своей смерти, 
вручилъ ему свой омофоръ. Что ношеніе омофора въ за-
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ладной церкви на первыхъ порахъ было только привил- 
легіей папы, это видно изъ того, что на изображеніи 
яапр., св Климента (Бе Воазі, Виі 1865, р. 2), которое 
представляетъ папу Николая, переносящимъ останки св. 
Климента, папа имѣетъ омофоръ (раііішп); св. Меѳодій 
же и другой епископъ, которые участвуютъ съ папой въ 
процессіи, имѣютъ только епитрахиль, безъ омофора. Это 
изображеніе относится къ X II вѣку» (Дюканжъ, 377).

Болѣе интересныя и опредѣленныя свѣдѣнія по сему 
вопросу даетъ западный писатель Іоаннъ Діаконъ. Гово
ря о Григоріи Двоесловѣ, онъ замѣчаетъ, что епископской 
одеждой его былъ раііішп (нашъ омофоръ), «который, опу
скаясь съ праваго плеча ниже груди, поднимался на лѣ
вое и падалъ позади по спинѣ, а другой конецъ его точ
но также, но только съ обратной стороны (сзади), шелъ 
черезъ лѣвое плечо и опускался сбоку». Это свидѣтель
ство интересно въ томъ отношеніи, что даетъ представ
леніе о внѣшнемъ видѣ паллія и о способѣ пользованія 
имъ. Очевидно паллій (омофоръ) имѣлъ форму длинной 
полосы матеріи (орарь), обертывался вокругъ шеи, такъ 
что одинъ конецъ его спускался чрезъ лѣвое плечо спе
реди, а другой сзади.

Но болѣе важное значеніе для нашего вопроса имѣютъ 
живописныя изображенія омофора въ произведеніяхъ древ
няго церковнаго искусства. Этимъ путемъ можно прослѣ
дить, какимъ измѣненіямъ подвергался прототипъ омофора 
до позднѣйшей его формы. «Св. Каллистъ 1-й (218 —231) 
и Марцеллинъ (2 9 6 — 300), папы римскіе, изображены въ 
такихъ омофорахъ на стеклянныхъ сосудахъ, найденныхъ 
въ катакомбахъ» (Дмитріевскій, Ставл. 256 прим.). На 
стѣнѣ Равеннской базилики св. Виталія, построенной им- 
ператоромъ Юстиніаномъ въ 547 году, при входѣ въ ал
тарь, доселѣ сохранилась исполненная мозаикой картина: 
стоитъ императоръ, окруженный придворною свитою, съ 
тремя духовными лицами. Въ числѣ послѣднихъ епископъ 
Максиміанъ. Онъ облаченъ въ тунику, въ сѣрую фелонь 
и омофоръ; въ рукѣ епископа крестъ. Омофоръ въ видѣ 
довольно узкой ленты, съ крестами и бахромой по кон
цамъ, лежитъ на епископѣ Максиміанѣ такъ, какъ опи
сываетъ біографъ св. Григорія Іоаннъ Діаконъ (Н. В. По
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кровскій. Памятники христіанской иконографіи и искус
ства, стр. 55).

Минологій импзратора Василія Багрянороднаго (976 — 
1025), въ своихъ миніатюрахъ представляетъ омофоры на 
епископахъ, до нѣкоторой степени напоминающіе діакон
скіе орари. Такіе же омофоры и на шитыхъ образахъ че
тырехъ святителей: Григорія Богослова, Василія Великаго, 
Іоанна Златоуста и Николая Чудотворца на греческой 
епитрахили X I— XII в. (Дмитріевскій. Патмосскіеочерки, 
1891, г., стр. 206). Съ такими же омофорами изображе
ны святители и на мозаикахъ нашего Кіево-Софійскаго 
собора, на фрескахъ XII вѣка. Такіе же омофоры мы ви
димъ на всѣхъ апостолахъ и многихъ греческихъ святи
теляхъ: Анѳимѣ Никомидійскомъ (ф 302), Вавилѣ Антіо
хійскомъ, Ѳокѣ Синопскомъ (ф 117), Діонисіи Ареопагитѣ 
(ф 96), и другихъ (см. Строгановскій иконописный ли
цевой подлинникъ, представляющій большой матеріалъ для 
опредѣленія формы омофора въ Русской церкви XVI и 
X V II вѣк.).

Памятниками востока являются снимки съ мозаики Со
фійскаго собора, сдѣланные нѣмецкимъ архитекторомъ 
Фоссати, изданные Зальценбергомъ. Особенность архіерей
скихъ облаченій по софійской мозаикѣ, современныхъ за
паднымъ равеннскимъ изображеніямъ, та, что омофоръ, 
напр., значительно длиннѣе и шире, лежитъ на оконечно
стяхъ плечъ широкою полосою, перегибаясь на груди, 
спускаясь до полу. «Омофоръ положенный такимъ спосо
бомъ, носитъ слѣды искуственной отдѣлки: именно часть, 
составляющая его продолженіе спереди до полу, могла ле
жать такимъ образомъ и такъ относиться къ частямъ, 
покрывающимъ плечи, лишь будучи пришитою или при
колотою. Иначе она должна была опускаться къ сторонѣ, 
а не лежать по срединѣ» (Мансветовъ. «Омофоръ». Древ
ности. Труды Московскаго археологическаго общества», 
т. 3-й, вып. II. М. 1870 г., стр. 137. 154). Слѣдова
тельно, въ этомъ отношеніи рисунокъ омофоровъ софій
скихъ рѣзко отличается какъ отъ западной формы паллія, 
такъ и отъ узкаго омофора Восточной церкви. Это и бу
детъ форма большого омофора. Въ рукописномъ сочиненія 
Григорія Богослова (V III—IX в.) встрѣчаются миніатю
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ры, на которыхъ омофоры сходны съ софійскими.— Итакъ,, 
судя по литургическимъ и иллюстрированнымъ изданіямъ, 
имѣющимъ древнѣйшіе хронологическіе даты, приходится 
принять за раннѣйшую форму омофора ту, которая имѣетъ 
видъ длинной узкой ленты, обертывающейся вокругъ шеи, 
т. е. малый омофоръ. Въ этомъ отношеніи представляютъ 
еще большой интересъ таблицы снимковъ съ изображеній, 
украшающихъ греческій минологій императора Василія 
(X  в.), сдѣланныхъ Д’Аженкуромъ. Тамъ помѣщено, напр., 
изображеніе 7-го вселенскаго собора; у присутствующихъ 
епископовъ омофоры имѣютъ видъ длиннаго ораря, ка
жется, прототипа нашего малаго омофора, если не былъ 
прототипомъ шерстяной плащъ, которымъ въ древности 
защищали шею, плечи и грудь отъ холода.

(продолженіе будетъ).

ИЗВѢСТІЯ И ЗАЮТКИ.
Чудесное заступленіе. Въ «Симбирянинѣ» помѣщено 

слѣдующее письмо подполковника Киселя:

«Передъ выѣздомъ изъ г. Симбирска на войну я съ 
своимъ эскадрономъ пришелъ въ церковь и просилъ свя
щенника отслужить молебенъ передъ чудотворной иконой 
Неопалимой Купины, прося Ея покровительства въ сра
женіяхъ съ непріятелемъ л вотъ уже 6 мѣсяцевъ войны, 
мой эскадронъ находился много разъ въ бою, оффиціально 
зарегистрировано 62 раза участія въ совокупномъ дѣй
ствіи съ полкомъ и много разъ во время самостоятель
ныхъ развѣдокъ, подвергаясь постоянно опасности быть 
уничтоженнымъ артиллерійскимъ или ружейнымъ огнемъ.

Наблюдая за непріятелемъ черезъ бинокль, я былъ 
замѣченъ съ непріятельской батареи. Вылъ сдѣланъ изъ 
орудія выстрѣлъ съ разстояніи двухъ верстъ, разорвав
шейся передъ мною шрапнелью избита вся стѣна домика, 
передъ которымъ я находился. Я буквально былъ обсы
панъ осколками снаряда, причемъ въ четырехъ мѣстахъ
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у пояса шинель моя оказалась насквозь пробита; что же 
касается меня, то я не былъ даже контуженъ.

Два дня тому назадъ надъ окопами, гдѣ находились 
мои уланы, разорвался снарядъ тяжелой артиллеріи, ко
торый могъ бы всѣхъ убить, но въ результатѣ же были 
ранены только 2 улана; одинъ изъ нихъ получилъ 6 ранъ 
въ ноги, совсѣмъ легкія.

Новый случай благодатной помощи по молитвамъ 
Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца Ваше 
Преподобіе. О. Настоятель! Не могу умолчать о чудѣ, 
совершенномъ надо мною великимъ угодникомъ Божіимъ, 
Святителемъ Іоасафомъ Бѣлгородскимъ. 1-го числа фев
раля заболѣлъ у меня лѣвый глазъ: отекъ, покраснѣлъ, 
болѣлъ ужасно, опухоль дошла до половины щеки, на 
внутреннемъ углу глаза появился нарывъ; больно и не
удобно было работать съ больнымъ глазомъ. Тогда я обра
тилась за совѣтомъ къ врачу нашего госпиталя. Онъ по
смотрѣлъ и сказалъ: «Да, большой нарывъ», и сказалъ 
чѣмъ лѣчить. Но я не примѣняла рекомендованное имъ 
средство, а помолилась слезно Святителю Іоасафу, пома
зала маслицемъ отъ св. его мощей изъ лампады, которое 
я привезла въ январѣ, когда ѣздила на поклоненіе св. 
его мощамъ, и легла съ надеждою на помощь святого 
угодника Божія. Проснувшись утромъ 15 февраля, я не 
чувствовала боли въ глазу, потому что онъ былъ совер
шенно здоровъ: ни красноты, ни нарыва, ничего ни оста
лось. Кто видѣлъ мой глазъ вечеромъ, на утро поражался 
рѣзкой перемѣной. Я  тогді отъ всей души возблаго
дарила угодника Божія, Святителя Іоасафа и со страхомъ 
все ждала не повторится-ли нарывъ. Но вотъ уже мѣ
сяцъ прошелъ и глазъ мой совершенно здоровъ.

Правоту моихъ словъ можетъ подтвердить «Дамскій 
Попечительный Комитетъ о раненыхъ», члены котораго 
видѣли мой глазъ больной и горевали со мною вмѣстѣ.

Воздаю благодареніе Господу Богу въ Тройцѣ едино
сущной и нераздѣльной, и святому угоднику Божію Іоа
сафу Чудотворцу.

Сестра милосердія Марія Петрова, Пятигорской Алек- 
сандро-Георгіевской Общины Краснаго Креста.
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Командирована во время войны въ г. Курскъ для 
несенія службы въ военномъ госпиталѣ, гдѣ и работаю 
съ 22 августа 1914 года.

74 госпиталь въ домѣ «Купеческаго Собранія».

Съ подлиннымъ вѣрно.

1915 г. 20 Марта.

Никодимъ Епископъ Бѣлгородскій.

Замѣчательный случай явленія изъ загробнаго міра 
и о томъ, сколь полезно предъ кончиною причащеніе 
Святыхъ Таинъ Христовыхъ и знаютъ ли умершіе о 
молитвахъ за нихъ живущихъ. На послѣдній вопросъ, 
какъ извѣстно, сильно интересующій весьма многихъ, 
особенно лишившихся близкихъ сердцу, старецъ-затвор
никъ Геѳсиманскаго скита іеросхимонахъ Александръ 

1878) отвѣтилъ въ одно время слѣдующимъ разска
зомъ намѣстника Троице-Сергіевой Лавры о. архиман
дрита Антонія, оставившаго память о себѣ, какъ чело
вѣкѣ жизни духовной.

«Въ 1831 году, когда я поступилъ въ Лавру препо
добнаго Сергія намѣстникомъ, тамъ, среди еще немного
численной братіи, такъ мало было діаконовъ съ порядоч
нымъ голосомъ, что бывало, почти не съ кѣмъ и слу
ж ить. Чрезъ нѣкоторое время къ намъ опредѣлился на 
жительство приходскій діаконъ, вдовецъ, съ порядочнымъ 
голосомъ. Съ тѣхъ поръ онъ всегда служилъ со мною и 
первенствовалъ.

Однажды приходитъ онъ ко мнѣ и проситъ, чтобы я 
отпустилъ его не надолго въ деревню на родину. Я  го
ворю ему, что приближается праздникъ, и ему нацо со 
мною служить. Діаконъ отвѣчалъ, что успѣетъ вернуться 
къ празднику и служить будетъ. Тогда я согласился его 
отпустить.

Утромъ наканунѣ праздника спрашиваю; «пришелъ ли 
діаконъ»? Говорятъ нѣтъ.
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Въ обѣдъ опять спрашиваю,—тоже нѣтъ.

Началось уже повечеріе, а діакона все еще нѣтъ. Я  
весьма оскорбился на него поступокъ.

Наконецъ, послѣ повечерія, къ самой всенощной діа
конъ явился.

—  Что жъ это ты;— еѢдь надобно служить?— замѣ
тилъ я ему строго. Діаконъ отвѣчаетъ, что онъ готовъ. 
Если готовъ, то служи, говорю ему. Отслужилъ онъ со 
мною благополучно.

Послѣ литургіи мы пошли въ трапезу обѣдать. Тамъ 
нѣкоторые изъ братіи начали шутить надъ діакономъ.—  
«Вотъ, еще ѣздилъ на родину», говорятъ ему, «а какъ 
■служилъ—голосъ ослабъ!» Мнѣ пришлось унимать и ус
покаивать ихъ.

Послѣ трапезы всѣ разошлись по своимъ келліямъ. 
Діаконъ, по приходѣ въ свою келлію, взялъ кувшинъ и 
отправился за водой. Возвратясь, онъ поставилъ кувшинъ 
съ водой около своей двери и только что успѣлъ вотк
нуть ключъ въ дверь, какъ упалъ мертвымъ.

Съ полученіемъ извѣстія объ этомъ у меня тотчасъ же 
появилось сознаніе моей виновности въ его смерти чрезъ 
мое понужденіе его служить со мною, такъ какъ ему, 
уже усталому отъ дороги, пришлось вычитать въ своей 
келліи положенные каноны, акаѳистъ и повечеріе.

Въ своей тяжкой скорби я началъ молиться о немъ 
и велѣлъ записать его вездѣ и поминать на всѣхъ прос
комидіяхъ и на всѣхъ службахъ церковныхъ. — Горячо 
молился и о упокоеніи души его, такъ какъ грусть не 
давала мнѣ покоя.

Наканунѣ сорокового дня по кончинЬ діакона, я въ 
■своей келліи прилегъ для краткаго отдыха, но вотъ—  
слышу кто-то входитъ ко мнѣ. Келлія освѣтилась, и я 
вижу предъ собою почившаго діакона.

—  «Я пришелъ васъ поблагодарить», говоритъ онъ.
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—  «За что?» Спрашиваю.

—  «За то, что вы молились обо мнѣ».

— «Не я одинъ молился— и прочіе братіи также мо
лились;— я велѣлъ вездѣ записать васъ и поминать».

Діаконъ говоритъ, что онъ нигдѣ не записанъ, и его 
ни гдѣ не поминали.

Дѣйствительно, какъ я послѣ справился,—діакона за
были записать.

— «Почему же еы знаете», говорю ему, «что я о 
васъ молился?»

Онъ отвѣчаетъ; «если человѣкъ и на три сажени въ 
эемлю зароется, то мы, съ кѣмъ Господь сотворитъ ми
лость, видимъ какой человѣкъ молится, кому молится, 
за кого и о чемъ проситъ; кольми паче Господь все это 
видитъ».

—  «Какъ вы прошли мытарства?» Спрашиваю его.

—  «Какъ молнія»,— отвѣчаетъ онъ.

— «Почему же?»

— «Потому, что Господь сподобилъ меня причаститься 
въ этотъ день и часъ».

— «А какъ же вы въ трапезѣ съ братіею поспорили»?

—  «Этого Господь мнѣ и не помянулъ!»

—  «Вотъ монахиня Хотикова монастыря N скончалась: 
гдѣ она находится?»

—  Она выше меня»,— отвѣтилъ почившій.
Видѣніе этимъ и кончилось.

(Дон. 11р. Вѣст.
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БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАТОКА.

Вышло въ свѣтъ новое роскошно иллюстрированное 
изданіе: «Вторая Отечественная война, по раз
сказамъ ея героевъ».

Совѣтъ Скобелевскаго Комитета, приступивъ къ изда
нію этого труда, преслѣдуетъ, кромѣ увеличенія столь 
необходимыхъ сейчасъ для него средствъ на оказаніе по
мощи нашимъ больнымъ и увѣчнымъ воинамъ, также и 
другую весьма серьезную и своевременную цЬль—дать 
дѣйствительно художественное популярно и правдиво из
ложенное описаніе текущей великой освободительной борь
бы противъ германизма, выпавшей на долю исторической 
защитницѣ и собирательницѣ славянъ, нашей великой 
родинѣ—Россіи.

Крайне интересный, захватывающій по своему содер
жанію текстъ изданія составляется по подлиннымъ раз
сказамъ участниковъ войны извѣстными русскими лите
раторами, рисунки-же исполняются лучшими петроград
скими художниками и иллюстраторами по имѣющимся 
въ распоряженіи Комитета фотографіямъ, наброскамъ и 
другимъ безспорнымъ документамъ съ театра военныхъ 
дѣйствій. Такимъ образомъ, это изданіе будетъ лучшимъ 
и наиболѣе полнымъ изъ всѣхъ до сихъ поръ появляв
шихся на книжномъ рынкѣ и будетъ дѣйствительно впол
нѣ соотвѣтствовать своему высокому назначенію.

Идя на встрѣчу потребностямъ публики, и въ цѣляхъ 
распространенія этого труда среди самыхъ широкихъ 
классовъ населенія, Скобелевскій Комитетъ рѣшилъ сдѣ
лать его возможно болѣе общедоступнымъ, для чего наз
начилъ цѣну каждаго выпуска по предварительному 
заказг/ всего въ 20 копѣекъ.

Выписывать можно: Петроградъ, Скобелевскій Коми
тетъ при Николаевской Военной Академіи, МытнинсКая 
ул. 27.
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Полтава, электрич. типографія Г. И. МАРКЕВИЧА.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Поступила въ продажу 2 - т  ю щ а м е г а н и  і  ш о л і ш п  изданіеиъ

НОВАЯ КНИГА.

Полкового священника М. В. Сребрянскаго, драгунска
го (позднѣе 17-го гусарскаго! Черниговскаго Ея Импе
раторскаго Высочества Великой Княгини Елизаветы Ѳео
доровны полка съ момента отправленія полка въ Манчжу
рію 11-го іюня 1904 года по день возвращенія его въ 

Орелъ 2-го іюня 1906 года.

Выдержка изъ отзыва о книгѣ въ газетѣ «Русское
Чтеніе» № 144 воскресенье 7-го (20 іюля) 1913 г.
«Уже 8 лѣтъ прошло послѣ русско-японской войны и 

съ неослабѣвающимъ интересомъ питается все выходя
щее о ней.

Большой любовью публики пользуется книга полково
го священника, участвовавшаго въ войнѣ, прот. М. В. 
Сребрянскаго «Дневникъ изъ временъ русско-японской 
войны», вышедшая теперь вторымъ изданіемъ.

Автору, какъ священнику, конечно, лучше чѣмъ кому- 
либо другому была видна внутренняя жизнь солдатъ, и 
книга эта цѣнна и интересна и именно какъ вѣрный 
показатель внутренняго состоянія арміи въ эту войну...

Книга въ новомъ изданіи раздѣляется на главы.
I. Изъ Орла въ Манчжурію.
II . Ляоянъ— Шахе.
III . ІІІахе— Инкоу.
IV. Набѣгъ на Инкоу.
V. Время передъ Мукденскими боями. Мукденскіе бои 

и отступленія.
VI. У границъ Монголіи.



—  900

VII. Набѣгъ на японцевъ у деревни Санвайцзы.
V III. Заключеніе. Миръ. Возвращеніе.

Цѣна безъ пересылки 1 руб. Полковымъ частямъ, учеб
нымъ заведеніямъ и книжнымъ магазинамъ при высылкѣ 
10 экземпляровъ дѣлается уступка въ 30°/о.

Книги высылаются и наложеннымъ платежемъ.
Съ требованіями обращаться по адресу. Завѣдующей 

складомъ: Вѣрѣ Михайловнѣ Рыбаковой. Москва, Вар-
гунихина гора д. № 8. Телеф. 1-71-34.

СТУДЕНТЪ В. С. ДЕНИСЕНКО
готовитъ на учителя,— ницу, псаломщика, діакона, и во 
всѣ классы свѣт. и духов, учебн. завед., также пере- 
экзаменовк. по математикѣ, гречес., латин., нѣмец. яз. 
и др. предм. Занятія открываются съ 20 мая въ с. Бори
сы, Кременчугскаго уѣзда. Плата умѣренная. 
Обращаться письменно по адресу: Градискъ, Кремен. у.

На отвѣтъ прилагать 10— коп. марку.

С В Я Щ Е Н Н И К Ъ
домовой училищной церкви, за отсутствіемъ богоспуженія 
въ послѣдней, въ каникулярное время предлагаетъ собра- 
тамъ, треб. лѣченія, свои услуги съ 1-го мая до 15 августа.

Письменное сообщеніе по адресу: г. Прилуки, Гимназ. 
ул. № 11.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ I
Б огдановскій , і

Возобновилъ пріемъ больныхъ.
И скусств . зубы  безъ  пластинокъ, 

Золоты я коронки,
У даленіе зу б о в ъ  безъ  боли. 

Петровская площадь, соб. д. Телефонъ № 354
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П Р Е Д И С Л О В ІЕ -
Составитель работы сей имѣлъ честь въ лекціонномъ 

порядкѣ излагать разсмотрѣніе книги пророка Даніила, эс
хатологической бесѣды Господа Іисуса Христа и книги 
Откровенія св. Іоанна Богослова въ связи съ обличеніемъ 
заблужденій секты адвентистовъ 7-го дня— на пастырско
миссіонерскихъ курсахъ во второй половинѣ іюня 1914 го
да— но порученію Полтавскаго Епархіальнаго Миссіонерска
го Совѣта— въ г. Полтавѣ. Послѣ курсовъ многіе изъ курсо
выхъ слушателей просили напечатать читанное на вышеука
занную тему. Настоящая работа и есть изложеніе по лекці
оннымъ тетрадкамъ матеріала, предложеннаго на курсахъ.

Досточтимый руководитель Полтавскими курсами о. В. 
Димара говорилъ, что имъ предполагается въ будущемъ 
поручить лекціонную работу на подобныхъ курсахъ кому 
либо изъ Полтавскаго духовенства, среди коего, какъ н 
замѣтилъ, есть не мало весьма даровитыхъ людей.

Къ свѣдѣнію лица, которое пожелало бы пойти далѣе 
по пути разработки темы настоящей моей работы, считаю 
нужнымъ сообщить, что пособія для истолкованія книги 
Даніила и Откровенія указаны- въ Толковой Библіи (изд. 
преемниковъ Лопухина). На 24 гл. Матѳея лучшее тол
кованіе С. Савинскаго («Эсхатол. бесѣда Христа Спасите
ля». Кіевъ. 1906.).

Для изученія адвентизма необходимо имѣть подъ рука
ми трудъ С. Д. Бондаря, адвентистскія брошюры и имѣть 
личное знакомство съ кѣмъ либо изъ сектантовъ.

Матеріалъ для обличенія адвентизма есть въ трудѣ М. 
А. Кальнева— «Обличеніе лжеученія русскихъ сектантовъ 
— раціоналистовъ», а также— въ. статьяхъ Бѣлогорскаго, 
протоіерея С. Потѣхина, И. Г. Айвазова, печатавшихся 
въ «Миссіонерскомъ Обозрѣніи».

Д. г.





I.

Ученіе секты адвентистовъ.
Прежде, чѣмъ излагать толкованіе ложно понимаемыхъ 

сектантами— адвентистами текстовъ книги прор. Даніила, 
эсхатологической бесѣды Господа и Откровенія св. Іоанна, 
мы считаемъ необходимымъ для полноты и ясности изло
женія представить очеркъ ученія адвентистской секты. 1)

Названіе секты «адвентизмъ» происходитъ отъ латин
скаго слова айѵепіиз (— пришествіе) и указываетъ на то, 
что напряженное ожиданіе скораго второго пришествія 
Господа Іисуса Христа, опредѣленіе времени этого при
шествія, является отличительнымъ свойствомъ секты. А д
вентизмъ впервые возникъ въ Америкѣ, въ нѣдрахъ бап
тистской секты около 1818 іода. Основателемъ адвен
тизма билъ бывшій— баптистъ Вильямъ Миллеръ. Нѣко
торое время адвентистовъ называли миллеритами.

Въ объясненіе общихъ свойствъ адвентизма нужно за
мѣтить слѣдующее. Иностранныя секты, возникшія въ 
XVI вѣкѣ, въ періодъ реформаціи и въ зависимости отъ 
нея, имѣютъ одну общую имъ черту: онѣ основываются на 
слѣпомъ, напоминающемъ древнее іудейство, довѣріи— къ 
буквѣ священнаго Писанія. Всѣ онѣ образовались внѣ 
живой связи съ историческою церковію, которую создалъ 
для спасенія людей Самъ Господь Іисусъ Христосъ, Спа
ситель міра. По неволѣ сектамъ, возникшимъ внѣ связи 
съ Христовой Церковію, приходилось устанавливать свою 
мнимую связь со Христомъ не «путемъ новымъ и живымъ»,

*) Свѣдѣнія объ адвентизмѣ нами заимствуются, главн. образ. изъ тру
да С. Д. Бондаря (воспит. Полтавской семинаріи) —< Адвентизмъ 7-го дня* 19И.
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чрезъ Церковь Господа, не путемъ новозавѣтнымъ, а пу
темъ ветхаго завѣта, чрезъ мертвую букву, хотя и ново
завѣтныхъ, Писаній—(Сравн. 2 Кор. 3, 6— 8). Одной изъ 
первыхъ сектъ стала руководиться мертвой, не оживот
воренной церковнымъ, благодатнымъ отъ Святаго Духа 
толкованіемъ, буквой Писанія— секта баптистовъ: отсюда 
появились т. и. «евангелическія секты», въ которыхъ 
много содержится отъ буквы слова Божія и нѣтъ ничего 
отъ духа его. Нѣкоторые изъ баптистовъ, начиная съ 
Вильяма Миллера, взялись за толкованіе ветхозавѣтныхъ 
и новозавѣтныхъ пророчествъ и создали нѣсколько т. н. 
библейскихъ сектъ съ нѣкоторымъ замѣтнымъ наклономъ 
къ ветхому завѣту. Адвентизмъ, возникшій въ нѣдрахъ 
баптизма, на его почвѣ и представляетъ собой развитіе 
принятаго послѣднимъ буквализма; неудивительно, по это
му, что многіе баптисты и нынѣ охотно переходятъ въ 
адвентизмъ. Секта адвентистовъ представляетъ собой сек
ту библейскаго типа съ тяготѣніемъ къ ветхому завѣту 
и съ довольно произвольнымъ, своеобразнымъ толкованіемъ 
библейскихъ текстовъ. Фантазіи адвентистовъ въ толко
ваніи Библіи ничѣмъ не регулируются, на апостольскимъ 
Преданіемъ, ни здравымъ смысломъ.

Въ 1818 году американскій баптистъ Вильямъ Миллеръ 
на основаніи книги пророка Даніила пришелъ къ убѣж
денію, что второе пришествіе Господа будетъ въ 1843 го
ду. Миллеръ считалъ такъ: пророческій «день» нужно 
считать за «годъ», какъ указано въ книгѣ чяслъ 14, 34 
и у Іезекіиля 4, 5 — 6 *) и дни въ книгѣ Даніила суть 
годы; у Даніила 8, 14 сказано, что святилище Божіе бу
детъ попираемо 2300 дней и потомъ оно очистится; 
счетъ 2300 дней, или точнѣе— лѣтъ нужно считать отъ

О Чиолъ 14, 34: «по числу 40-ка дней, въ которые вы осматривали 
землю, вы понесете наказаніе за грѣхи ваши 40 лѣтъ годъ за день»... Іезек. 
А  5 — 6. «Я опредѣлилъ тебѣ годы беззаконія ихъ числомъ дней: 390 дней... 
40 дней носи беззаконіе дома Іудина, день за годъ, день за годъ Я опре
дѣлилъ тебѣ»...
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начала седьминъ Даніила, отъ указа (Дан. 9, 25) Артак
серкса, даннаго въ 457 году до Р. X.; вычитаемъ изъ 
2300— 457, получается 1843-й годъ. Миллеръ иеренесъ 
ожиданіе Христа на 1844-й годъ. Господь не явился въ 
эти годы и адвентисты «почувствовали скорбь Апостоловъ 
въ субботу Пасхи»... Сектанты впослѣдствіи мѣняли вооб
ражаемые ими годы второго пришествія Господа, но до—  
нынѣ не оставили своихъ вычисленій и ожиданія близ
каго пришествія Христа. Въ 1845 году Миллеръ и его 
послѣдователи были исключены изъ баптистскихъ общинъ 
и адвентизмъ сталъ самостоятельной сектой. Съ 1846 года 
секта приняла празднованіе субботы: адвентисты Бетсъ, 
супруги Джемсъ и Елена Уайтъ стали учить, что суб
бота есть вѣчное установленіе Господне, что «человѣкъ 
грѣха» (антихристъ папство) перемѣнилъ «времена и 
законъ» (Дан. 7, 25), уничтожилъ «Божію субботу» и 
замѣнилъ ее «человѣческимъ воскресеньемъ».

Миллеръ и его послѣдователи ожидали кончины міра 
въ 1844 году. Нынѣшніе адвентисты говорятъ, что Мил
леръ немного не понялъ Даніилово пророчество. Миллеръ 
подъ святилищемъ разумѣлъ землю, которая по его мнѣ
нію должна была быть сожжена огнемъ, послѣ чего имѣло 
быть пришествіе Христа. Въ дѣйствительности, говорятъ 
современные послѣдователи секты, 22 октября 1844 года 
Господь на небѣ очистилъ небесное святилище отъ грѣ
ховъ дѣтей Божіихъ (т. е. адвентистовъ) и на небѣ съ 
1844 года начался и идетъ «судъ изслѣдованія» (Евр. 8, 
5. 9, 23. 1 Петра 4, 17).

Въ 1864, 1874 г.г. секта адвентистовъ появилась въ 
Европѣ, въ Швейцаріи и Германіи; въ 1889 г. Луи Кон
ради и Бетхеръ проповѣдывали въ Гамбургѣ. Адвентизмъ 
проникъ въ Англію, Данію. Въ 1883 и 1886 г.г. секта 
адвентистовъ 7-го дня появилась въ Россіи. Видными 
представителями ея въ Россіи были: Перкъ, Вильдгрубъ, 
Бетхеръ, Ванъ-Бенингенъ.
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Главное положеніе въ вѣроученіи секты, это какъ ска
зано,— ожиданіе скораго пришествія Господа Іисуса Хри
ста. Естественно спросить; вѣдь и мы, православные, вѣ
руемъ въ Господа «паки грядущаго со славою» судить 
живыхъ и мертвыхъ, ожидаемъ воскресенія мертвыхъ и 
жизни будущаго вѣка; какая же разница между нами и 
адвентистами въ ученіи о второмъ пришествіи Христа? 
не адвентисты ли въ широкомъ смыслѣ слова и мы?—Да, 
истинно то, что православная церковь всегда содержала 
и содержитъ Господне и Апостольское ученіе о томъ, что 
будетъ второе славное пришествіе Господа Іисуса Христа 
Сына Божія, будетъ судъ живымъ и мертвымъ, воскре
сеніе мертвыхъ и жизнь будущаго вѣка. Въ тоже время 
если сопоставить пониманіе признаковъ паки—пришест
вія Господня, хода событій предъ кончиной міра, у сек
тантовъ съ церковнымъ ученіемъ, то открывается весьма 
много коренныхъ разностей.

Отличительныя, чисто сектантскія особенности въ по
ниманіи евангельской эсхатологіи ') , коими характеризу
ется секта адвентистовъ, яснѣе будутъ поняты, когда мы 
изложимъ толкованіе адвентистами книги пророка Дані
ила, 24 глэеы евангелія [отъ [Матеея (и паралл. мѣстъ) 
и Откровенія.

Адвентисты толкуютъ книгу Даніила, 24 главу ев. отъ 
Матѳея и Откровеніе|такимъ образомъ.

Во 2-й глаіѣ  Даніила пророкъ изъясняетъ значеніе 
видѣнной царемъ Навухудоносоромъ во снѣ статуи— ис
тукана. По толкованію Даніила послѣдовательно смѣнятъ 
другъ друга царства: вавилонское, мидо-персидское, мѣд
ное (греческое) и крѣпкое, какъ желѣзо, потомъ смѣшан
ное съ глиною (римское). Въ 7-й главѣ пророкъ излагаетъ 
видѣніе 4-хъ звѣрей, выходившихъ изъ моря. Звѣри эти 
означаютъ тѣ же 4 царства, о йонхъ онъ говоритъ во 2-й

і) Эсхатологіей — отъ греческаго еоуатос—послѣдній—называется уче
ніе о концѣ жизни втого міра.
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главѣ. Четвертый звѣрь это Римская имперія. 10 роговъ 
было у четвертаго звѣря и между ними вышелъ неболь
шой рогъ.

Что означаетъ этотъ небольшой рогъ? О немъ говорит
ся сходно у пророка Даніила и въ 13 главѣ Апокалип
сиса. Въ этомъ рогѣ были «глаза, какъ глаза человѣ
ческіе и уста, говорящія высокомѣрно» (ст. 8-й гл. 7-я 
Даніила); этотъ рогъ «велъ брань со святыми и превоз
могалъ ихъ», онъ, «возмечтаетъ отмѣнить праздничныя 
времена и законъ», онъ будетъ имѣть власть— время, 
временъ и полвремени— или Зх/2 года, или 1260 дней... 
Адвентисты такъ истолковываютъ это пророчество. На 
смѣну языческаго Рима, императорскаго, выступилъ Римъ 
папскій. 10 роговъ звѣря суть народы: гунны, остъ-готы, 
вестготы, франки, вандалы, свевы, бургунды, герулы, ан
глосаксы и лонгобарды. Три исторгнутые рога суть; ге
рулы (исторгнуты въ 493 году), вандалы (— въ 534 г.) 
и остготы (— въ 538 году). Неболѵшой рогъ это— папство. 
Въ 533 году императоръ Юстиніанъ возвысилъ значеніе 
папъ; указъ Юстиніана вошелъ въ силу съ 538 года. Съ 
этого 538 года началось владычество папъ, «власть звѣ
ря». Глаза, какъ глаза человѣческіе, это іезуиты, кото
рые хитро проникали всюду и путемъ исповѣди все ко
варно вывѣдывали, уста говорящія гордо—это высоко
мѣріе папъ: въ 1870 году былъ провозглашенъ догматъ 
о непогрѣшимости папы. Папа велъ войну со святыми: 
папскимъ Римомъ было замучено до 15 милліоновъ «свя
тыхъ»; папа измѣнилъ «времена и законъ»: папство биб
лейскую субботу замѣнило воскресеньемъ. Звѣрю дана 
власть на 1260 дней. 1260 дней равны 1260 годамъ. К ъ 
числу 538 прибавляемъ 1260, получается 1798: въ 
1798 году французскій генералъ Вертье плѣнилъ папу 
Пія ѴІ-го. Съ этого года начинается «послѣднее время».

Согласно указанію 8 гл. ст. 14 книги Даніила святи
лище Божіе будетъ попираемо 2300 дней т. е. 2300 лѣтъ;
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если бы это были дни, Даніилъ пережилъ бы ихъ,— го
ворятъ адвентисты. Годы эти начинаются съ указа Артак
серкса о возстановленіи Іерусалима, съ осени 457 года до 
Р. X. Съ этого года начинаются 69 седиилѣтій, указан
ныхъ въ 9 главѣ Даніила (ст. 24 — 27). По пророчеству—  
отъ указа ■ о возстановленіи Іерусалима до Христа (Его 
перваго явленія въ міръ) пройдетъ (6 9 X 7) 483 года; въ 
полседмины будетъ преданъ смерти Христосъ: 483-(-31/2 =  
4 8 6 1/г. Въ 4861/2 году отъ начала седминъ будутъ отмѣнены, 
какъ оно и сбылось,— ветхозавѣтныя жертвы. Имѣя въ 
виду осень 457 года, будемъ считать седмины Даніила съ 
456 года, вычтемъ изъ 4 86^2— 456, получаемъ ЗСГ/г, го
ды земной жизни Спасителя. Слѣдовательно, Христосъ 
умеръ весною въ 31 году по Р. X. Крещеніе Господа и 
явленіе Его въ міръ падаетъ на 27 г. по Р. X. Въ 34 г. 
по Р. X. окончились 70 седминъ. Далѣе: если вычесть 
изъ 2300 лѣтъ (Дан. 8, 14) годы седминъ т. е. 490 
лѣтъ, получимъ 1810. Такъ какъ седмины содержатъ въ 
себѣ 34 года христіанской эры, то 1810-й годъ отъ конца 
седминъ будетъ 1844 годомъ по Р. X. Этотъ годъ ука
зывалъ В. Миллеръ; съ этого года— по ученію сектантовъ—  
и началось очищеніе небеснаго святилища (Дан. 8, 14. 
19)— въ небесной скиніи (Евр. 8, 2) подобно бывшему 
въ ветхомъ завѣтѣ (Лев. 16, 16).

Наглядно пророчество 7 гл. Даніила —въ пониманіи ад
вентистовъ можно изобразить во такомъ видѣ *).

Конецъ.
538 г. 1798 г.
ПО Р.Х. 1260 лѣтъ папскаго вла

дычества. Послѣднее время.
і Дан, 7, 25. Откр. 13, 5.

Тѣло звѣря 
сокрушено. 
Дан. 7, 11.

Съ 1798 года— по ученію адвентистовъ,— съ конца 
папскаго владычества, началось «послѣднее«время».

і) См. у Бондаря стр, 46.
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Признаки этого послѣдняго времени указаны въ эсха
тологической бесѣдѣ Господа съ учениками, изложенной 
въ 24 главѣ евангелія отъ Матѳея и параллельныхъ мѣ
стахъ евангелій Марка и Луки. Адвентисты утвержда
ютъ, что признаки эти— именно: землетрясенія, помраче
ніе солнца и луны, паденіе звѣздъ, оскуденіе любви, про- 
повѣданіе евангелія всему міру, появленіе антихриста— 
уж е сбылись. Въ 1755 году въ Лиссабонѣ было великое зем
летрясеніе; землетрясенія были въ теченіе 19-го столѣтія... 
19 мая 1780 года въ Сѣверо - Американскихъ Ш татахъ 
были удивительно темный день и темная ночь; тамъ же 
13 ноября 1833 года было необыкновенное паденіе звѣздъ. 
Евангеліе уже проповѣдано всѣмъ народамъ: съ 1801 года 
начали свое дѣйствіе т. н. «библейскія общества», рас
пространяющія библію на языкахъ отдаленныхъ народовъ 
и всюду разсылающія своихъ книгоношъ. Въ настоящее 
время наблюдается небывалая нравственная распущенность 
(2  Тим. 3, 1— 5). Открылось „великое отступленіе", поя
вился «человѣкъ грѣха» въ лицѣ римскихъ папъ (2 Ѳес
сал. 2, 3— 4). Пшеница и плевелы будутъ расти вмѣстѣ 
до явленія Христа (2 Ѳессал. 2, 8. Матѳ. 13 гл. 2 Тим. 
3, 1. 13).

Также, какъ и изъ книги пророка Даніила, немало 
данныхъ, или поводовъ для своихъ соображеній адвенти
сты берутъ изъ Откровенія святаго Апостола и Еванге
листа Іоанна Богослова.

По толкованію сектантовъ 7 церквей— 2 и 3 главъ Откро
венія суть 7 періодовъ въ исторіи церкви; 7 печатей суть 
также періоды новозавѣтной исторіи; трубы— 7 трубъ— 
суть войны, такъ какъ труба есть символъ войны. Жена 
12-й главы Откровенія есть церковь; драконъ— это язы 
ческій Римъ, который въ лицѣ Ирода искалъ убить Хри
ста; впослѣдствіи папскій Римъ преслѣдовалъ жену т. е. 
истинную церковь... красный цвѣтъ дракона указываетъ 
на красныя принадлежности въ костюмахъ кардиналовъ.
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Въ 1798 году Бертье взялъ въ плѣнъ папу; звѣрю была 
нанесена смертельная рана, но эта рана исцѣлѣла (Откр. 
13, 3): папство послѣ 1798 года оправилось. 13 глава 
Откровенія говоритъ о второмъ звѣрѣ (ст. 11 еіс.); еще 
въ 1851 году адвентистъ Эндрыосъ сдѣлалъ открытіе: 
второй— звѣрь— это Сѣверо - Американскіе Соединенные 
Ш таты; «два рога агнчихъ» указываютъ на вѣротерпи
мость С. А. Ш татовъ, но законъ о празднованіи 1-го дня 
недѣли, принятый въ С. Америкѣ, показываетъ, что С. А. 
Ш таты насиліемъ подчиняютъ людей соблюденію папска
го воскресенія (ст. 12). Въ 14-й главѣ говорится о трехъ 
ангельскихъ вѣстяхъ; это означаетъ: первая ангельская 
вѣсть объ очищеніи небеснаго святилища проповѣдана Мил
леромъ съ 22 октября 1844 года; вторая вѣсть о паденіи 
Вавилона—Вавилонъ есть Римъ— и третья о гоненіи на 
святыхъ, ихъ терпѣніи— всѣ три вѣсти возвѣщаются ад
вентистами одному послѣднему поколѣнію людей во вре
мя покаянія (Откр. 22, 1 1 —12). Скоро, скоро явится 
Господь!

Великая блудница (Откр. 17, 18, 19 главы)—говорятъ 
сектанты, есть папство, папскій Римъ. Блудница— Римъ 
имѣлъ общеніе съ царями со времени Константина Вели
каго. Воды суть народы; Римъ стоитъ на семи холмахъ 
(Откр. 17, 9). Со времени Миланскаго эдикта началась 
«мерзость запустѣнія» (Даніила 11, 31) т. е. замѣна Бо
жія закона о субботѣ человѣческимъ воскресеньемъ...

Когда явится Господь, сначала воскреснутъ одни пра- 
вѣдники (Откровенія глава 20-я, 4 еіс.). Это первое вос
кресеніе. Живые въ моментъ пришествія Господня будутъ 
взяты на небо (Ѳессал..4 ,16— 17). Земля будетъ опустошена 
7-ю язвами: нечестивые всѣ будутъ умерщвлены. Правед
ные будутъ на небѣ царствовать со Христомъ 1000 лѣтъ. 
Они будутъ судить нечестивыхъ людей и ангеловъ, опредѣ
ляя имъ наказаніе (Откр. 20, 4. 1 Кор. 6, 2— 3). Сатана бу
детъ связанъ и брошенъ на землю, — связанъ т. е. онъ будетъ
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безъ дѣла на опустошенной землѣ и ему некого будетъ 
соблазнять. Въ концѣ тысячи лѣтъ Господь и небесный 
Іерусалимъ сойдутъ на землю— еще необяовленную. Тогда 
мертвые нечестивые всѣ воскреснутъ; это второе воскре
сеніе. Сатана будетъ развязанъ, опять получитъ возмож
ность дѣйствовать. Онъ соберетъ нечестивыхъ и окружитъ 
святой городъ (Откр. 20, 8). Тогда, съ неба спадетъ огонь 
и истребитъ т. е. уничтожитъ сатану, всѣхъ нечестивыхъ, 
и небо и землю. Послѣ того, будутъ «новое небо и но
вая земля» (Откр. 21, 1 еіс.). На новой землѣ въ новомъ 
Іерусалимѣ будутъ обитать и блаженствовать адвентисты 
7-го дня 1). Вѣчность мученій адвентисты отвергаютъ.

Общій ходъ историческихъ событій— какъ онъ представ
ляется по мнѣнію адвентистовъ—изображается ими въ 
видѣ пророческихъ цѣпей; такихъ цѣпей они насчиты
ваютъ отъ 8 до 10.

Напримѣръ: 2 глава Даніила изображаетъ одну цѣпь, 
7 глава (до 1798 г .)—вторую, 13 гл. Откровенія—третью, 
7 трубъ Откровенія— четвертую, три ангельскія вѣсти—  
пятую, 7 печатей и 7 церквей— шестую и седмую, періодъ 
2300 лѣтъ— осьмую и т. п.

Изложенное выше ученіе о концѣ міровой жизни наг
лядно изображается адвентистами въ такомъ видѣ.

Воскресеніе нечестивыхъ.

Воскресеніе
праведныхъ.

Св. градъ нисхо
дитъ на землю.

Освобожденіе сатаны 
истребленіе сатаны я 

нечестивыхъ.
Второе прише
ствіе Христа.

Связанъ
сатана.

Христіанская Эра 1000 лѣтъ между воскресеніями Вѣчность.

Послѣдніе дни. Опустошенная земля. Новая земля.

Періоды 7 церквей, 7 печатей и 7 трубъ адвентисты 
понимаютъ такъ.

*) См. таблицу 3-ю.
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7 церквей суть 7 періодовъ исторіи; названія церквей 
имѣютъ символическій смыслъ. Ефесъ значитъ желаемая", 
здѣсь должно разумѣть періодъ высокой нравственной 
жизни,— годы по Р. X. отъ 27 по 100-й. Смирна— бла
гоуханіе, періодъ гоненій, жертвъ за Христа, годы 1 00 — 
323; «скорбь дней 10» (Откр. 2, 10) означаетъ 10 лѣтъ 
гоненія при Діоклетіанѣ (3 0 2 — 312 г.г.). Пергамъ воз
вышеніе, періодъ возвышенія римской церкви; Антипа— 
апіі рараз (противъ папы) означаетъ вѣрующихъ; годы 
этого періода: 323— 538. Ѳіатира—жертва сокрушенія, 
время гоненій на святыхъ со стороны папства; годы 538—  
1517. Сардисъ— обновленная-,— откровеніе сардикійской 
церкви означаетъ періодъ обновленія церкви, періодъ возник
новенія протестантскихъ общинъ и адвентистскаго движе
нія 1). Годы— 1517— 1798. Филадельфія— братолюбіе,—  
періодъ библейскихъ союзовъ, братствъ, время изученія 
пророчествъ... Годы— 1798— 1844. Лаодикія— народъ суда, 
или живущій во время суда — время 3-хъ ангельскихъ вѣ
стей, съ 1844 г. время суда изслѣдованія.

7 печатей— но толкованію адвентистами Откров. 5 гл. 
1 ст. и дал.— означаютъ:

1 печать. Конь бѣлый, это— чистота жизни апостоль
скаго вѣка, всадникъ— ревность проповѣди Апостоловъ. 
31 — 100 г.г. по Р . X.

2  печать. Конь рыжій (Откр. 6, 4), это— періодъ омір- 
щенія, войнъ въ исторіи церкви. 100— 313 г.г.

3  печать. Конь вороной означаетъ періодъ порчи хри
стіанства, появленіе заблужденій (целибатъ, почитаніе 
иконъ, воскреснаго дня). 313— 538.

4 печать. Конь блѣдный (блѣдность символъ смерти) 
означаетъ время мученій святыхъ. 538— 1517.

5 печать. Откр. 6, 9— 11: несуществующія2) души 
убіенныхъ здѣсь изображены, какъ существующія (ср. * 3

*) Исторически вто невѣрно: адвентизмъ появился позднѣе, какъ ука
зано выше.

3) Адвентисты отвергаютъ жизнь души внѣ тѣла.
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Римл. 4, 17). Реформація обѣлила ихъ т. е. какъ бы оп
равдала... 1517 — 1755.

6 печать началась съ Лиссабонскаго землетрясенія и 
время ея нынѣ продолжается.

7 печать— пришествіе Христа (Откр. 8, 1).
Трубы, о коихъ говорится въ Откровеніи, адвентисты 

считаютъ указаніемъ войнъ и распредѣляютъ такъ:
. 1-л труба— (Откр. 8, 7) означаетъ нашествіе готовъ 

подъ начальствомъ Алариха, погибла */з часть деревъ т. е. 
населенія Римской имперіи; градъ и огонь, это разруши
тельные набѣги готовъ. 319— 412 годы.

2- л  труба (Откр. 8, 8— 9)— завоеваніе Сѣверной Аф
рики и Италіи вандалами подъ начальствомъ Гензериха; 
онъ уничтожилъ огнемъ Римскій флотъ. 429— 468 г.г.

3- л  труба (Откр. 8, 10— 11)— нашествіе гунновъ и 
Атиллы; онъ опустошилъ при-рейнскую область.

4- л  труба (Откр. 8, 12). Въ 476 г. Одоакръ низло
жилъ императора западно-римской имперіи (т. о. пораже
на была 2/з часть солнца); въ 541 г. императоръ Юстині
анъ упразднилъ консуловъ въ западной трети имперіи; 
въ 552 г. былъ упраздненъ здѣсь Сенатъ (поражены */з 
ч. луны и */з ч. звѣздъ).

5- л  труба [1-е горе). Откр. 9, 1— 2. Кладязь бездны 
(арбооо?)—пустыня; дымъ— исламъ; саранча, это— арабы; 
вѣнцы— желтые тюрбаны арабовъ. Откр. 9, 5— 10. 5 мѣ
сяцевъ— 150 дней т. е. 150 лѣтъ (считая день за годъ). 
Эти годы занимаютъ періодъ съ 27 іюля 1299 года по 
27 іюля 1449 года. 27 іюля 1299 года Османъ вторгся 
въ Византійскую имперію (Никомидію). Ангелъ бездны—  
турецкій султанъ.—Преемникъ Магомета— Абубекръ вос
претилъ убивать женщинъ, дѣтей, уничтожать деревья, 
скотъ (Откр. 9, 4).

6- л  труба (2-е горе). Откр. 9, 12 — 15. Четыре анге
ла, это 4 султана: Алеппскій, Иконійскій, Дамасскій и 
Багдадскій, въ бассейнѣ рѣки Ефрата; они освобождены
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чтобы умертвить 1/з ч. людей: въ 1453 г. пала Византій
ская имперія и погибло много людей. Войска турокъ были 
многочисленны и мужественны. Огонь, дымъ, сѣра— огне
стрѣльное оружіе. Конскіе хвосты— штандарты турокъ. 
Откров. 9, 15: 1 часъ, 1 день, 1 мѣсяцъ и 1 годъ равны 
391724 днямъ, или 391 годамъ и 15 днямъ. Американ
скій проиовѣдникъ Іосія Личъ заранѣе указалъ на 11 ав
густа 1840 г., какъ на время конца самостоятельнаго 
политическаго бытія турокъ. Англо - австрійскій флотъ 
взялъ Акко и Бейрутъ, бомбандировалъ Александрію и съ 
11 августа 1840 г. (считая съ 27 іюля 1449 г.—(—391 г. 15 
дней) турецкій султанъ попалъ подъ протекторатъ Европы.

Между вторымъ и третьимъ горемъ идетъ время «ан
гельскихъ вѣстей» (Откр. 10 гл.ф

7-л т руба (3-е горе). Откр. 9, 18— 19. Эга труба 
означаетъ событія послѣдняго времени «Разсвирипѣли 
язы чники»— указаніе на милитаризмъ послѣдняго періода. 
Громы, молніи, землетрясенія, градъ (7-я язва) истребятъ 
грѣшныхъ на землѣ. Послѣ этого яеится Господь и на
станетъ 1000-лѣтнее царство.

Вотъ адвентистская таблица церквей.

7„ ГѴ <00 329 538 1517 1778 1844

73 года. 233 лѣтъ. 215 лѣтъ. 979 лѣтъ. 281 годъ. 46 лѣтъ. До конца.

Ефесъ. Смирна. Пергамъ. Ѳіатира. Сардисъ. Фила
дельфія. Лаодикія.

Желае
мая.

Благоуха
ніе.

Возвыше
ніе.

Жертва ра
боты, раская
нія, или сок

рушенія.

Обнов
ленная.

Братская
любовь.

Народъ суда, 
или во вре

мя суда.

Чистая. Гонимая. Общена
родная.

Свѣтская по
литика.

Недоста
токъ рев

ности-.
Любовь. Теплова

тая



П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А -----
на ежемѣсячный церковно-общественный, литературный и нравственно- 

назидательный
Ж У Р Н А Л Ъ„ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ"

(ХУ I I  г. изд.} на 1915 годъ.
Принимая на себя съ 1915 г. отвѣтственный трудъ 

редактированія журнала „Приходская Жизнь“ , съ горя
чимъ призывомъ обращаюсь ко всѣмъ, кому дороги ин
тересы приходской жизни, принять участіе въ нашемъ 
журналѣ своимъ сотрудничествомъ и подпиской. Обра
щаюсь къ пастырямъ, въ которыхъ горитъ огонь свято
го воодушевленія, -  городскимъ и сельскимъ, пожилымъ и 
молодымъ, — обращаюсь къ труженикамъ на поприщѣ 
миссіонерской дѣятельности, обращаюсь ко всѣмь трудя
щимся на нивѣ народнаго образованія, обращаюсь ко 
всѣмъ любителямъ духовнаго просвѣщенія,— придите, по
работайте въ виноградникѣ нашемъ. Несите, сюда все, 
чѣмъ болитъ душа ваша, несите свои думы, мысли, чув
ства, намѣренія, радости, скорби, несите все высокое, 
святое, чистое, идейное,— для всего этого широко от
крытъ нашъ журналъ.

Къ сотрудничеству въ нашемъ журналѣ приглашены 
извѣстные духовные писатели: Прот. Хр. А. Бѣлковъ, 
Свящ. Ст. А. Козубовскій, Іеромонахъ Стефанъ (Твердын- 
скій), А. И. Макарова-Мирская, г. Толшемскій, А. В. 
Фадѣевъ и др.

Дѣятельное участіе, въ журналѣ принять изъявили 
согласіе: Прот. Ѳ. П. Успенскій, Свящ. В. Ѳ. Ливановъ, 
Свящ. А. М. Державинъ (професс. стипен. Кіевск. Дух. 
Академіи), преподаватели Яросл. Дух. Семинаріи— В. К. 
Воскресенскій, Д. И. Орловъ, Левъ В. Мурогинъ, препо
даватели Яросл. Учит. Института— Свящ. I .  К . Мир
товъ и Кр. Ан. Смирновъ и др.



Журналъ будетъ выходить книжками (большого форма
та) въ 4 — 5 листовъ за ’/з мѣсяца впередъ.

Журналъ составляетъ изданіе Ярославскаго Епархіальнаго 
Братства Святителя Димитрія Ростовскаго. 
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :

I. С овременная приходская проповѣдь (общ едоступ
ныя поученія на воскресные и праздничны е дни и 
на разны е случаи). II. Н равственно-назидательны й 
отдѣлъ. III. П риходская миссія, IV. Ш кола и воспи
таніе (статьи  и зам ѣтки по вопросамъ православно
христіанскаго воспитанія и обученія дѣтей). V. П ри
ходская благотворительность. VI. Б еллетристика (п о 
вѣсти и разсказы  нравственно-назидательнаго  харак
тера или обрисовывающіе такъ  или иначе разны я 
стороны приходской ж изни). VII. Въ области совре
менной литературы (обзоръ современныхъ литератур
ныхъ произведеній, преимущ ественно такихъ, въ 
коихъ затрогиваю тся интересы приходской ж изни). 
VIII. О тдѣлъ трезвости. IX. Библіограф ія. X. Смѣсь: 
извѣстія и замѣдки.

Рукописи, присылаемыя въ редакцію для пом ѣ
щ енія въ ж урналѣ , должны быть написаны  на одной 
сторонѣ листа. Рукописи безъ помѣтки на нихъ 
«платная» считаю тся безплатными.

Со стороны редакціи приложено будетъ все ста
раніе, чтобы сдѣлать ж урналъ интересны мъ, поучи
тельны м ъ и содерж ательнымъ.

ЦЪНА ЖУРНАЛА; 2 р. 50 к. въ годъ съ пересылкою.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: г. Ярославль. Ильинская площадь, 
д. 16, кв. 2.
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