
ВЛАДИМІРСКІЯ
ЕЖШІЬНШ ВѢДОМОСТИ.

27-го іюня № 26-Й. «15 гоіа.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій 
Алексій, Архіепископъ Владимірскій и Суздальскій, 20-го сего 
іюня выѣзжаетъ во Флорищеву Пустынь, а съ 9 по 16 іюля 
сего года имѣетъ быть въ гор. Владимірѣ, и лица, имѣющія 
нужду къ Его Высокопреосвященству лично, въ это время 
благоволятъ явиться въ Архіерейскій домъ гор. Владиміра.

МАРШРУТЪ

поѣздки Преосвященнаго Епископа Юрьевскаго Евгенія по 
обзору церквей и приходовъ Владимірскаго уѣзда съ 26 іюня 

по 2 іюля 1915 г. включительно.

1) 26 іюня—пятница — Ковалево.
Оликово.
Кутуково.
Старый Дворъ (ночлегъ).

5) 27 іюня—суббота — Головенцино.
Обращиха, Деревеньки—тожъ.
Андреевское (всенощное бдѣніе; а ночлегъ въ 

Косминѣ монастырѣ, гдѣ совершитъ 28-го 
іюня Божественную литургію).

28 іюня—воскресенье—Лыково (всенощное бдѣніе).

ВЛАДИМИРСКАЯ I
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10) 29 іюня—понедѣльникъ—Косагово (Божесі венная литургія). 
Пречистая Гора.
Авдотьино.
Старое Фетиньино (ночлегъ).

15) 30 іюня—вторникъ — Калитѣево.
Елтесуново.
Алепино.
Черкутино (ночлегъ).

20) 1 іюля—среда — Санницы.
Юрово.
Ваганово.
Карачарово (ночлегъ).

24) 2 іюля—четвергъ — Ворша.
Устье.
д. Рукавъ.

П Р А 3 Д Н Ы Я М Ъ С Т А:—священническія: с. Адамовѣ, Юрьев, у.; 
с. Симаковѣ, Горох. у.; с. Маломъ Кузминскомъ, Юрьев, у.; с. Кононо
вѣ, Мелен. у.; с. Чернижѣ, Сузд. у.; с. Ѳеодоровскомъ, Юрьев, у.; с. 
Спасъ-Шелутинѣ, Вязн. у.; при НиколоЧабережной ц. гор. Мурома; 
с. Короваевѣ, Суд. у.

Діаконскоѳ—въ с. Заястребьѣ, Суд. у.

Псаломщическія: с. Татаровѣ, Гороховец. у.; с. Клинахъ, Юрьев, у.; 
с. Кожинѣ, Горох. у.; с. Ямы, Алекс. у.; с. Микляевѣ, Горох. у. при еди- 
новѣрч. ц.; с. Красномъ, Юрьев, у.; с. Воскресенскомъ-Прозоровскихъ, 
Ковр. у.; при Аѳанасьевской гор. Суздаля ц.; с. Короваевѣ, Сузд. у

Въ санѣ діакона—при Князь-Андреевской гор. Переславля ц
Окончившій курсъ Казанской дух. Академіи Анатолій Крыловъ 

10 іюня опредѣленъ во псаломщика въ с. Рождествено, Влад. у.
Окончившій курсъ семинаріи Михаилъ Новгородскій 15 іюня опре

дѣленъ во псаломщика въ пог. Стогово, Алекс. у.
Діаконъ-псаломщикъ Александро-Невскаго гор. Баку собора Сер

гій Смирновъ 13 іюня опредѣленъ во псаломщика къ Владимірскому 
каѳедральному собору.

Окончившій курсъ Влад. семинаріи Павелъ Казанцевъ 13 іюня 
опредѣленъ во псаломщика въ с. Короваево, Покров. у.

Окончившій курсъ Московской дух. Академіи Харлампій Волскій 
14 іюня опредѣленъ во псаломщика въ пог. Георгіевскій, Суд. у.

Благочинный Покровскаго градского округа прот. Павелъ Соколовъ 
17 іюня скончался.
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Отъ Владимірскаго Епархіальнаго Комитета по призрѣнію раненыхъ и 
больныхъ воиновъ.

Въ дополненіе къ пропечатанному въ 25 Владимірскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей руководству о томъ, какъ шить повязки противъ удуш
ливыхъ газовъ, Владимірскій Епархіальный Комитетъ по призрѣнію ране
ныхъ и больныхъ воиновъ и по оказанію помощи семьямъ лицъ, призван
ныхъ на войну, объявляетъ къ свѣдѣнію и руководству духовенства и 
монастырей епархіи, что .согласно послѣднимъ указаніямъ Принца Ольден
бургскаго, всѣ новыя повязки, направляемыя въ Москву для пропитки, 
должны состоять изъ одной длинной полосы и девяти короткихъ, вмѣсто 
четырехъ. Компрессъ—по прежнему изъ пяти слоевъ. Кромѣ того, ширина 
повязки и компресса должна быть четыре вершка. Длина компресса теперь 
дѣлается четыре вершка, чтобы компрессъ входилъ внутрь накладокъ.

Секретарь Комитета Гроздовъ.

О б ъ я в л е и і е.
Открывается подписка на серію изъ 12-ти книжекъ: „Христіанскіе 

праздники44, подъ редакціей профессора Академіи М. Скабаллановича.
Книжка о каждомъ изъ великихъ (дванадесятыхъ) праздниковъ будетъ 

получена подписчиками къ этому празднику. Разсылка начнется съ празд
ника Рождества Пресв. Богородицы 1915 г. и закончится праздникомъ Успе
нія Богородицы 1916 года. Каждая книжка будетъ заключать: 1 подробный 
живой разсказъ о празднуемомъ событіи, основанный на Евангеліи, свято
отеческихъ твореніяхъ и научныхъ пособіяхъ, съ описаніемъ связанныхъ съ 
событіемъ мѣстъ Палестины; 2) переводъ на русскій языкъ всей празднич
ной церковной службы съ объясненіемъ всѣхъ пѣснопѣній, 3) истолкованіе 
музыкальной стороны праздничной службы (что выражаютъ ея напѣвы и 
ихъ чередованіе); 4) исторію установленія и развитія праздника; 5) ноты 
для важнѣйшихъ пѣснопѣній праздника по особенно избраннымъ напѣвамъ: 
Каждая книжка займетъ не менѣе 3—4-хъ печатныхъ листовъ (50—65 стр.), 
а все изданіе не менѣе 40—50 печатныхъ (до 800 стр.) листовъ.

Цѣна серіи изъ 12-ти книжекъ для подписавшихся до т-го августа— 
2 руб.; послѣ этого срока цѣна всей серіи—3 руб. Для подписчиковъ 
журнала «Проповѣдническій Листокъ» за всю серію по подпискѣ до 
і-го августа—і р. уо к.

Изданіе настоящихъ книжекъ ставитъ себѣ цѣлью прійти на помощь 
каждому христіанину въ томъ, чтобы возможно достойнѣе провести каждый 
праздникъ и чрезъ то получить всю ту пищу и пользу для сердца и ума, 
которую способенъ дать каждый праздникъ. Въ своихъ праздникахъ, от
крывающихся Рождествомъ Пресв. Богородицы и завершающихся Ея Успе
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ніемъ, православная Церковь богослуженіемъ и обрядами заставляетъ хри
стіанъ переживать послѣдовательно всѣ важнѣйшіе акты, какъ бы стадіи 
совершеннаго Христомъ спасенія нашего. Изъ каждаго праздника, по мысли 
и намѣренію Церкви, христіанинъ долженъ выйти духовно обновленнымъ 
и ободреннымъ, очищеннымъ и просвѣтленнымъ, съ новымъ запасомъ силъ 
на добрую жизнь и духовное самосовершенствованіе. Эта высокая цѣль 
христіанскаго праздника будетъ достигнута вѣрующимъ только тогда, когда 
послѣдній будетъ живо и ярко представлять празднуемое событіе, а главное 
когда онъ съ полнымъ пониманіемъ прослушаетъ праздничную службу. А 
въ виду этого для каждаго слушателя нужно вскрыть иногда очень сокро
венный и всегда очень глубокій смыслъ церковныхъ пѣснопѣній. О, если 
бы всѣ знали, какую глубину богословія заключаютъ эти пѣснопѣнія! Не
даромъ нѣкоторыми знатоками высказывалась мысль, что православное бо
гословіе можетъ исчерпываться однимъ богослуженіемъ, т. е. что въ бого
служеніи нашемъ собрано и изложено рѣшительно все, что можетъ и дол
женъ думать о Богѣ и спасеніи всякій христіанинъ. Послѣ всего сказаннаго, 
есть ли надобность говорить еще особенно о томъ, насколько нужны и 
прямо необходимы пастырю предназначенныя кь изданію книжки, которыя 
правильнѣе было бы озаглавить: „Все о праздникахъ"? Къ сказанному 
развѣ можно бы прибавить, что книжки эти дадутъ и достаточный, и не
обходимый, и, такь сказать, неисчерпаемый матеріалъ для внѣбогослужеб
ныхъ собесѣдованій въ каждый праздникъ.

Адресъ: Кіевъ, Редакція журнала „Проповѣдническаго Листка". 
Редакторъ ординарный профессоръ Кіевской

Императорской духовной Академіи М. Скабаллановичъ

Издатель преподаватель Кіевской
Духовной Семинаріи А. Троицкій.



ВЛАДИМІРСКІЯ
ШРШЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

27-го іюня 1915 года

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ

С6. равноапостольный Князь Злайиміръ.
(Л’г доо-лѣтію со дня его кончины).

За нашей дорогой Родиной издревле установилось названіе святой 
Руси. И дѣйствительно, нигдѣ въ другой странѣ нѣтъ такого безчис
леннаго множества благолѣпныхъ храмовъ Божіихъ, какъ на нашей 
Родинѣ. Нигдѣ съ такимъ усердіемъ не спѣшитъ народъ въ эти свя
тые храмы и въ дни скорби, и въ дни радости, нигдѣ во имя Христово 
не творится столько дѣлъ благочестія и евангельскаго милосердія, какъ 
въ средѣ нашего православнаго русскаго народа. Устроить жизнь по 
заповѣдямъ Божіимъ, порадѣть объ угожденіи Богу и спасеніи своей 
души—вотъ то, что лежитъ священнѣйшимъ долгомъ на совѣсти рус
скихъ людей. Наша православная страна безъ вѣры Христовой, безъ 
храмовъ Божіихъ, безъ службъ церковныхъ теперь не можетъ быть и 
мыслима; отнять у русскаго человѣка православную вѣру и церковь, это 
значитъ—лишить его самаго драгоцѣннаго сокровища, обречь его на 
духовную смерть.

А между тѣмъ около тысячи лѣтъ тому назадъ не было на Руси 
ни христіанства, ни храмовъ Божіихъ, ни православныхъ святынь, ни 
святого закона евангельскаго. Въ то далекое печальное время предки 
наши были язычниками и поклонялись идоламъ. Идоловъ было много, 
и главный изъ нихъ назывался Перуномъ. Служеніе этимъ идоламъ 
выражалось, главнымъ образомъ, въ принесеніи имъ кровавыхъ жертвъ, 
на что употреблялись обычно животныя, а иногда и—люди. Кровожад
ны были у нашихъ предковъ ихъ ложные боги, дики и жестоки были 
и народные нравы. Чужды были тогда людямъ христіанское смиреніе, 
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состраданіе и любовь къ ближнимъ. Наши предки постоянію враждовали 
съ сосѣдями и между собой; грабежи, насилія, убійства и кровавая 
месть почитались у нихъ дѣломъ обычнымъ и даже похвальнымъ.

Ихъ увеселенія и развлеченія сопровождались крайнимъ разгуломъ 
и всякими непристойностями. Грамоты они не знали, никакихъ книгъ у 
нихъ не было, и неоткуда было научиться имъ лучшей жизни, лучшимъ 
порядкамъ и обычаямъ.

И вотъ изъ этой то тьмы язычества, изъ этого состоянія духов
наго убожества, по волѣ Божіей, вывелъ русскій народъ св. и Равно
апостольный Князь Кіевскій Владиміръ, со дня блаженной кончины ко
тораго 15 іюля 1915 года исполнится ровно 900 лѣтъ.

Владиміръ былъ правнукъ перваго русскаго князя Рюрика. Онъ, 
язычникъ по рожденію, росъ и воспитывался въ правилахъ и преда
ніяхъ языческихъ суевѣрій. Сдѣлавшись Великимъ Княземъ, Владиміръ 
проявилъ особенную ревность къ язычеству, сооружалъ новыхъ идо
ловъ, строилъ для нихъ жертвенники и капища, приносилъ имъ щед
рыя жертвы. Въ согласіи съ ученіемъ своей языческой вѣры онъ и 
жизнь проводилъ бурную и непорядочную. То онъ предпринималъ 
военные походы и набѣги на сосѣдніе народы, то въ свободное отъ 
походовъ время пировалъ и веселился со своими дружинниками, при» 
чемъ рѣкой лились хмѣльные напитки. Онъ имѣлъ нѣсколько женъ 
язычницъ, въ язычествѣ воспитывалъ и своихъ дѣтей.

Но, будучи язычникомъ и вращаясь въ языческой средѣ, Влади
міръ, какъ человѣкъ выдающагося ума, не находилъ удовлетворенія ни 
въ своей вѣрѣ, ни въ своей дѣятельности и времяпрепровожденіи. Ему 
уже знакомо было христіанство. Зналъ онъ, что бабка его, княгиня 
Ольга, оставила язычество и приняла вѣру христіанскую. Христіанство 
при немъ исповѣдывали нѣкоторые изъ народа, бояръ и даже изъ лицъ 
близкихъ къ княжеской семьѣ, гдѣ такъ памятны были примѣръ и за
вѣты св. Ольги. Присматриваясь къ христіанству, онъ не могъ не со
знавать превосходства его предъ язычествомъ, и неудивительно, если у 
него зародилась и постепенно стала крѣпнуть мысль перейти въ хри
стіанство самому и обратить въ эту вѣру и своихъ подданныхъ.

Замѣтное охлажденіе Русскаго князя къ язычеству и намѣреніе его 
перемѣнить вѣру сдѣлались извѣстны сосѣднимъ христіанскимъ и не
христіанскимъ народамъ, и тѣ наперерывъ стали предлагать ему ка
ждый свою вѣру. Магометане уговаривали его принять магометанство, 
евреи—іудейство, нѣмцы—католичество. Но не нашелъ Владиміръ исти
ны въ предлагаемыхъ вѣрахъ. Наконецъ явился къ Владиміру грече
скій проповѣдникъ-монахъ. Онъ убѣдительно выяснилъ князю заблу
жденія и неправильности другихъ вѣръ, подробно изложилъ истины 
вѣры православной и въ заключеніе развернулъ передъ Владиміромъ 
картину страшнаго суда. «Добро стоящимъ одесную»,—сказалъ Влади
міръ со вздохомъ—„Горе же имъ—ошуюю". „Крестись, если хочешь 
быть съ праведными", сказалъ грекъ. Бесѣда греческаго проповѣдника 
произвела на Владиміра сильное впечатлѣніе.
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По прежде, чѣмъ вопросъ о перемѣнѣ вѣры рѣшить окончатель
но, Владиміръ счелъ нужнымъ посовѣтоваться съ своими боярами и 
старѣйшинами. На томъ совѣтѣ было постановлено послать мудрыхъ 
мужей въ разныя страны, что бы они узнали, въ какой странѣ лучше 
служатъ Богу. Посланные были у магометанъ, у нѣмцевъ, у грековъ и, 
когда возвратились на родину и разсказывали Владиміру о своихъ на
блюденіяхъ/то не находили словъ, чтобы выразить свой восторгъ по 
поводу видѣннаго и слышаннаго ими въ греческомъ Цареградскомъ 
храмѣ св. Софіи. „Были мы у грековъ,—говорили они—и видѣли, какъ 
они служатъ Богу своему. И не знаемъ, на небѣ мы были, или на землѣ. 
Нѣть на землѣ другой красоты, какъ у грековъ въ храмѣ, и мы не 
можемъ забыть ее. И служба у грековъ выше, чѣмъ у другихъ наро
довъ; только у нихъ Богъ въ храмѣ вмѣстѣ съ людьми пребываетъ". 
А бояре и старцы къ этимъ словамъ добавили: „если бы худъ былъ 
законъ греческій, то бабка твоя Ольга не приняла бы у грековъ кре
щенія. А была она мудрѣйшая изъ всѣхъ людей". Вопросъ о принятіи 
греческой православной вѣры послѣ того былъ рѣшенъ окончательно.

Воспользовавшись успѣшнымъ веденіемъ войны съ греками (Вла
диміръ осадилъ и взялъ греческій городъ Корсунь), онъ предъявляетъ 
греческимъ императорамъ Василію и Константину требованіе: прислать 
священника, который бы крестилъ его—князя и выдать за него замужъ 
сестру императоровъ Анну. Требованіе Владиміра было исполнено. При
бывшими изъ Царьграда вмѣстѣ съ царевною Анной священниками 
было совершено таинство крещенія надъ Владиміромъ и его дружи
ною, причемъ крещеніе сопровождалось чудеснымъ исцѣленіемъ князя 
отъ постигшей его предъ этимъ тяжкой болѣзни глазъ.

Женившись въ Корсунѣ на царевнѣ Аннѣ и взявъ съ собою гре
ческихъ священниковъ, Владиміръ отправился въ Кіевъ, чтобы присту

пить къ крещенію всего народа. Прежде всего онъ крестилъ своихъ 
сыновей, а затѣмъ поручилъ священникамъ наставлять народъ въ глав
ныхъ истинахъ христіанства и издалъ распоряженіе объ уничтоженіи 
идоловъ. Старшій идолъ Перунъ былъ привязанъ къ конскому хвосту, 
притащенъ такимъ образомъ къ рѣкѣ Днѣпру и сброшенъ въ воду. 
Послѣ достаточнаго подготовленія народа, въ назначенный Владиміромъ 
день, всѣ жители Кіева собрались на берегъ Днѣпра для принятія кре
щенія Прибылъ князь съ духовенствомъ, начали читать молитвы и со
вершать послѣдованіе таинства свящ. крещенія. Дивныя то были ми
нуты! «была великая радость на небѣ и на землѣ: столько душъ по
лучало спасеніе»... Но вотъ таинство совершено, и язычники кіевляне 
стали христіанами. Радъ былъ благовѣрный князь и за себя и за на
родъ свой, горячо благодарилъ Бога за Его милость и усердно молилъ 
Господа утвердить народъ въ вѣрѣ Христовой.

Вслѣдъ за крещеніемъ кіевлянъ Владиміръ приступилъ къ наса
жденію православной вѣры и въ другихъ мѣстахъ. Съ проповѣдью 
христіанства значительную часть Русской земли обошелъ онъ самъ, а 
въ другихъ мѣстахъ крестили народъ и заводили христіанскіе порядки 
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его сыновья и духовенство По всѣмъ городамъ русскимъ строились 
при немъ храмы и разсылались священники. На поприщѣ апостольскаго 
служенія Русскому народу и просвѣщенія его свѣтомъ вѣры Христо
вой князь Владиміръ ревностно трудился до самой своей смерти, ко
торая послѣдовала 15 іюля 1015 г.

Такъ крестился св. князь Русскій Владиміръ, а вмѣстѣ съ нимъ и 
вся земля Русская.

Вотъ то великое дѣло, которое совершилъ благовѣрный князь 
Владиміръ, вотъ то неоцѣнимое благодѣяніе, которое съ помощью Бо
жіей оказалъ онъ Русскому народу и за которое имя его навсегда со
хранится въ благодарной памяти русскихъ людей. Русская земля пере 
стала быть языческою и стала христіанскою. Христіанство переродило 
Владиміра: изъ грубаго, воинственнаго, разгульнаго князя оно сдѣлало 
заботливаго правителя, сострадательнаго къ людской нуждѣ и горю, 
старавшагося улучшить какъ матеріальное благосостояніе народа, такъ 
и религіозно-нравственную сторону его жизни.

Добрыя сѣмена, посѣянныя Владиміромъ, дали хорошіе всходы. 
Теперь среди русскаго народа и помину нѣтъ о язычествѣ. Онъ горячо 
полюбилъ вѣру православную и, восходя отъ силы въ силу, крѣпнетъ 
въ стремленіи устроить свою жизнь по заповѣдямъ Божіимъ. И Гос
подь возлюбилъ достояніе свое—Русь святую: изъ незначительнаго 
бѣднаго городами и селами княжества, она превратилась въ обширнѣй
шее въ мірѣ государство, богатѣйшее дарами природы и способностями 
народа къ умственному и нравственному развитію.

Но самое величайшее богатство нашей Родины—это вѣра право
славная, ея безчисленные храмы Божіи, въ коихъ неустанно воздается 
хвала Господу нашему, слышится проповѣдь евангельская, изливается 
на людей благодать Божія, преподающаяся въ св. таинствахъ, явно въ 
чудесахъ и знаменіяхъ при мощахъ Угодниковъ Божіихъ и чудотвор
ныхъ иконахъ.

Такимъ множествомъ святынь и знаменій Своей милости не про
славилъ Господь ни одинъ народъ, ни одно царство, кромѣ царства 
Русскаго православнаго.

И горяча должна быть молитва каждаго русскаго человѣка къ 
просвѣтителю и небесному покровителю русской земли—Равноапостоль
ному Князю Владиміру, да не оставитъ онъ и впредь своего земного 
отечества своимъ ходатайствомъ и заступленіемъ предъ престоломъ 
Божіимъ, да живетъ, растетъ и процвѣтаетъ наша дорогая Родина на 
благо и счастье своихъ преданныхъ сыновъ и на страхъ и одолѣніе 
время отъ времени ополчающихся противъ нея многочисленныхъ за
вистливыхъ и злобныхъ враговъ ея.

Славнодержавный Владиміре! Празднуемъ твое успеніе людіе твои 
суще. Моли спастися державы твоея россійскія начальникомъ, христо
любивому Императору и множеству владомыхъ.

(„Изд. Вѣст. Вилен. Св. Духов. Братства")
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Семейный бытъ евреевъ.
(Продолженіе.)

Іисусъ Христосъ научился читать и писать, безъ сомнѣнія, по ме
тодѣ, принятой на Востокѣ, состоящей въ томъ, что въ руки ребенка 
даютъ книгу, и онъ читаетъ ее въ тактъ вмѣстѣ съ другими товари
щами, пока не выучитъ ея наизусть.

Школьнымъ учителемъ въ маленькихъ іудейскихъ городахъ былъ 
тогда хазанъ, или чтецъ Синагоги.

По всей вѣроятности, Іисусъ Христосъ зналъ и греческій языкъ, 
могъ говорить и по-гречески. Греческій языкъ былъ общеупотребите
ленъ въ ближайшихъ къ Назарету городахъ: Сенфорисѣ, Кессаріи и 
Тиверіадѣ. Писатель греческихъ актологій, поэтъ Мелеагръ въ собствен
ной своей эпитафіи утверждаетъ, что греческій языкъ былъ понятенъ 
для Сиріянъ и Финикіянъ, что самъ онъ говорилъ греческимъ нарѣ
чіемъ родной ему Гадары, близкой оть Назарета и принимавшейся за 
Сиріскіе Аѳины.

Греческое вліяніе распространялось въ Палестинѣ со времени Але
ксандра Македонскаго и при преемникахъ его Птоломеяхъ и Селев- 
кидахъ.

Греческій языкъ былъ необходимъ при сношеніяхъ въ Палестинѣ. 
Не зная по-гречески, Господь не могъ бы разговаривать съ не-евреями, 
напр., съ центуріономъ, рабу котораго онъ исцѣлилъ ухо,—съ греками, 
которые желали видѣться съ нимъ въ послѣднюю недѣлю его жизни. 
Нѣкоторые изъ приводимыхъ имъ текстовъ св. Писанія Ветхаго Завѣта 
(Матѳ. 4, 7, 15—16) были, очевидно, процитованы имъ по греческому 
переводу ЕХХ.

Высшія школы книжниковъ едва-ли посѣщалъ Іисусъ Христосъ 
(въ Назаретѣ ихъ, можетъ быть, и не было) и не имѣлъ ни одного изъ 
тѣхъ титуловъ, которые давали авторитетъ ученаго въ глазахъ толпы.

Но культура книжниковъ, хотя и дѣлала евреевъ внѣшне-благо- 
честивыми, нисколько не содѣйствовала образованію ума. Это было 
нѣчто похожее на безплодное ученіе мусульманскаго факира, на казуи-' 
стику, на которую лишь затрачивается много времени и теряется да
ромъ краснорѣчіе, безъ всякой выгоды для дисциплины ума... Наука 
еврейскаго книжника была лишена всякаго развивающаго элемента. Въ 
довершеніе несчастія, каждаго, кто полагалъ трудъ на ея пріобрѣтеніе, 
она исполняла какой-то смѣшной спесью. Гордый своей мнимой уче
ностью, стоившей ему такихъ усилій, еврейскій книжникъ относился къ 
людямъ, не учившимся въ высшихъ школахъ, съ крайнимъ пренебре
женіемъ.—Греческая культара была изгнана палестинскими учеными, ко
торые одинаково проклинали и того, кто разводилъ свиней, и того, кто 
училъ своего сына греческой наукѣ. „На вопросъ, когда слѣдуетъ обу
чать дѣтей греческой премудрости, одинъ ученый раввинъ отвѣтилъ; 
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въ то время, когда нѣтъ ни дня, ни ночи, такъ какъ въ Писаніи ска
зано о законѣ Божіемъ—„изучай его день и ночь“, и для изученія гре
ческой науки не остается времени ни днемъ, ни ночью.“

Но то обстоятельство, что Господь не учился въ высшей еврейской 
школѣ, не могло лишать Его авторитета въ глазахъ его современниковъ. 
Школьное образованіе проводитъ у насъ глубокое различіе въ личномъ 
достоинствѣ между тѣми, которые получили его, и кто былъ лишенъ та
кового. На Востокѣ этого не было. У евреевъ и цари и пророки были 
изъ пастуховъ и земледѣльцевъ. Въ синагогахъ проповѣдыватъ могъ вся
кій, изъявившій желаніе сказать слово.

Раввины, можетъ быть, на основаніи преданія, по которому Мои
сей оставилъ домъ отца своего 12 лѣтъ отъ роду, а Самуилъ началъ 
пророчествовать, когда ему было 12 лѣтъ (Флавій, Др. V, 10,4), и Соломонъ 
далъ нѣсколько премудрыхъ рѣшеній на судѣ во время своей юности, 
уже во времена I. Христа опредѣлили, что дѣтство прекращается и на
чинается зрѣлость именно съ этого возраста. „По исполненіи 12 лѣтъ, 
говоритъ Талмудъ, мальчикъ долженъ считаться юношей и обязанъ 
поститься въ день Очищенія." До 13 года его религіозныя обязанности 
должны совершаться за него отцомъ, но съ 12 лѣтъ отецъ не несетъ 
болѣе отвѣтственности за грѣхи своего сына. Съ этого года еврейскій 
мальчикъ, къ какому бы званію онъ ни принадлежалъ, становился „сы
номъ закона". До этого времени онъ назывался катон—мало
лѣтній, а съ 12 лѣтъ именовался гадол, т.-е. взрослый, и съ нимъ 
обращались, какъ съ полноправнымъ. Съ этихъ же поръ онъ начиналъ 
носить тефиллимъ и филактеріи, и въ одну изъ ближайшихъ ко дню 
его рожденія субботъ, которая по этому случаю называлась саббатъ- 
тефиллимъ, отецъ его долженъ былъ представить его въ синагогу. Со
гласно ученію раввиновъ, мальчикъ до 12 лѣтъ имѣлъ только душу 
(нефесъ) и проводилъ жизнь животную, а съ 12 лѣтъ начиналъ полу
чать духъ (руахъ), который, если онъ проводилъ жизнь добродѣтель
ную, развивался въ то, что греки называли душой разумной (пневма).

Мы должны при этомъ принять во вниманіе, что жители Пале
стины и вообще Востока развиваются съ необычайною для насъ быстро
тою, такъ что въ-возрастѣ 12 лѣтъ они уже несутъ военную службу 
и считаются способными къ брачной жизни и общественной дѣятель
ности. Все это объясняетъ намъ, какимъ образомъ Господь, имѣя 12 
лѣтъ, могъ остаться одинъ въ храмѣ и вступить въ бесѣду съ учи
телями.

Почитаніе родителей.
Успѣхъ воспитанія у евреевъ обусловливался тѣмъ, что отцы и 

матери семействъ пользовались у нихъ величайшимъ уваженіемъ. Еврей 
съ юныхъ лѣтъ воспитывался въ тѣхъ взглядахъ, что онъ долженъ во 
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всемъ подчиняться своимъ родителямъ. Ему извѣстно было, какъ пат
ріархи еврейскаго народа чтили своихъ родителей: ему извѣстно было, 
какъ Исаакъ безропотно дозволилъ отцу своему связать себя и поло
жить на жертвенникъ; какъ Іосифъ выѣхалъ на встрѣчу отцу своему 
Израилю въ Гессемъ и, увидавъ его, «палъ на шею его и долго пла
калъ на шеѣ его»; какъ онъ поклонился ему лицемъ своимъ до земли; 
и какъ самъ великій законодатель Моисей „вышелъ на встрѣчу тестю 
своему и поклонился ему и цѣловалъ его“. Еврейскія дѣти знали, ка
кая судьба постигла сына Ноя, который не почтилъ своего отца, и чи
тали въ писаніи, что молодые люди должны вставать предъ лицомъ 
сѣдого и почитать лицо старца. Нѣжная забота о престарѣлыхъ роди
теляхъ считалась у евреевъ священною обязанностью. Іисусъ сынъ Си- 
раха только повторялъ мысль, выраженную во всемъ Священномъ Пи
саніи, когда говорилъ: „Всѣмъ сердцемъ почитай отца твоего и не за
бывай родильныхъ болѣзней матери твоей. Помни, что ты рожденъ отъ 
нихъ; и что можешь ты воздать имъ, какъ они тебѣ?“

Евреи, дѣйствительно, съ благоговѣніемъ относились къ своимъ 
родителямъ и оплакивали ихъ кончину. „Я ходилъ скорбный, говоритъ 
псалмопѣвецъ, съ поникшею головою, какъ бы оплакивающій мать". 
(Пс. 34, 14) Я.

Отъ общихъ положеній обратимся къ фактамъ и обзору Мои
сеева законодательства по данному вопросу.

У древнѣйшихъ восточныхъ народовъ, какъ извѣстно, строго на
блюдалось уваженіе къ родительской власти. Отецъ семейства имѣлъ 
право предавать смерти членовъ своего семейства. То же видимъ и у 
евреевъ и въ патріархальныя времена. Такъ, напримѣръ, Іуда прика
зываетъ сжечь невѣстку свою Ѳамарь (Быт. 38, 24), а Рувимъ говоритъ 
отцу своему Іакову: „убей двухъ моихъ сыновей, если я не приведу 
къ тебѣ Веніамина" (Быт. 42, 37).

Въ Моисеевомъ законодательствѣ есть прямыя постановленія о 
почитаніи родителей. Заповѣдь почитать родителей („чти отца своего 
и матерь") имѣетъ въ законѣ Моисея догматическое значеніе, такъ какъ 
находится въ десятословіи и занимаетъ :■ дѣсь пятое мѣсто. Она постав
лена непосредственно послѣ заповѣдей, заключающихъ въ себѣ изло
женіе обязанн стей человѣка къ Богу, изъ чего ясно открывается, ка
кое великое значеніе придавалось этой заповѣди. (Исх. 20, 12).

То же читаемъ въ книгѣ Левитъ: „Бойтесь каждый матери своей 
и субботы Мои храните" 19, 3). Тутъ мать поставлена впереди отца, 
а въ десятословіи наоборотъ (Исх. 20, 12). Это, по толкованію равви
новъ, сдѣлано для того, чтобы показать, что у евреевъ отецъ и мать

1) Арабы отличаются сыновней привязанностью, которую выражаютъ и по смер
ти родителей. Чтобы уменьшить отвѣтственность родителей за ихъ грѣхи, дѣти чи
таютъ на ихъ могилахъ Коранъ и приносятъ жертвы. Но прежде всего, дѣти ста
раются отдать долги родителей, такъ какъ, по словамъ пророка, даже мученичество 
не искупитъ неоплаченнаго долга.
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имѣютъ одинаковое право на почитаніе дѣтей, тогда какъ у другихъ 
древнихъ народовъ мать занимала низшее положеніе. На высокое по
ложеніе заповѣди о почитаніи родителей указываетъ и то, что какъ 
здѣсь, такъ и въ десятословіи, она стоитъ рядомъ съ заповѣдью о по
читаніи субботы, съ заповѣдью, которая должна быть служить для 
евреевъ напоминаніемъ о Богѣ, какъ о Творцѣ міра. Изъ этого поста
вленія заповѣди о почитаніи родителей послѣ заповѣди о почитаніи 
Бога, какъ Творца міра, ясно, что евреи должны были послѣ Бога 
больше всего почитать родителей, какъ виновниковъ своего бытія и 
ближайшихъ своихъ защитниковъ и покровителей.

По ученію Св. Писанія, почитаніе родителей является источникомъ 
благоденствія и для отдѣльныхъ лицъ (Притч. 20, 20), и для цѣлыхъ 
поколѣній (Іерем. 35,18—12), и, наконецъ, для всего народа (кн. Іисуса сы
на Сирах. 3, 1—16). Крѣпкія своею нравственною связью и вѣрностью за
вѣту отцовъ, отдѣльныя семьи и сами не распадутся, и создадутъ проч
ное долговѣчное общество. Напротивъ, распаденіе семьи, разстройство 
ея,—это признакъ гибели для всего народа. (Еккл. 4,8—12, Мих, 7,5—2).

Кромѣ того, въ законѣ Моисея опредѣлены были строгія наказанія 
дѣтямъ, не почитающимъ своихъ родителей или не повинующимся имъ. 
За злословіе отца или матери дѣти подвергались смертной казни. „Кто 
злословитъ отца своего или свою мать, того должно предать смерти" 
(Исх. 21, 17), „кто будетъ злословить отца своего или мать свою, тотъ 
да будетъ преданъ смерти; отца своего и мать свою онъ злословилъ: кровь 
его на немъ" (Лев. 20, 9). Такому же наказанію подвергались и тѣ дѣти, 
которые оказывали непослушаніе двоимъ родителямъ. „Если у кого бу
детъ сынъ буйный и непокорный, читаемъ во Второзаконіи (21, 18—21), 
неповинующійся голосу отца своего и голосу матери своей, и они на
казывали его, но онъ не слушалъ ихъ; то отецъ и мать его пусть возь
мутъ его и приведутъ его къ старѣйшинамъ города своего и къ во
ротамъ своего пребыванія, и скажутъ старѣйшинамъ города своего: сей 
сынъ нашъ буенъ и непокоренъ, не слушаетъ словъ нашихъ, мотъ и 
пьяница;—тогда пусть всѣ жители города сего побьютъ его камнями. 
И такъ истреби зло изт среды себя, и всѣ израильтяне услышатъ и 
убоятся".

Въ этомъ, повидимому, суровомъ, законодательствѣ Моисея нельзя, 
все же, не видѣть смягченія въ сравненіи съ обычномъ правомъ пат
ріархальнаго времени. Тогда всякій членъ семейства могъ быть казненъ 
по волѣ отца семейства; теперь онъ могъ быть казненъ только по приго
вору народнаго суда. Кромѣ того въ самыхъ частныхъ условіяхъ этого 
законодательства нельзя не видѣть желанія Моисея, чтобы законъ этотъ 
какъ можно рѣже приводился во исполненіе. „Провинившагося Сына, 
говоритъ одинъ писатель, если онъ не слушается совѣтовъ и даже на
казаній родителей, Моисей приказываетъ представить на судъ старѣй
шинамъ города; такого сына ожидало побіеніе камнями. Но для того, 
чтобы свидѣтельство отца имѣло законную силу, нужно было при этомъ 
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свидѣтельство матери.—Этозначило помѣстить милосердіе матери рядомъ 
со строгостью отца и дать сыну въ другомъ и непремѣнномъ свидѣтелѣ 
горячаго заступника. Моисей сознавалъ, что если сердце отца могло 
принести въ жертву строгому .долгу свое дитя, то мать едва-ли легко 
согласится на подобную строгость. И если она когда нибудь могла по
мочь своему супругу вывести сына къ воротамъ города передъ судей, 
то послѣ произнесенія ими смертнаго приговора отцу еще могло до
стать духу сказать: „убейте* 1, но отъ матери нужно было ожидать только 
сердечнаго вопля о помилованіи."

Во время Талмуда все же это постановленіе Моисея считалось 
слишкомъ суровымъ и талмудисты сочли нужнымъ прекратить его при
мѣненіе.

Законъ Моисеевъ собственно не былъ ими отмѣненъ, но обстав
ленъ былъ такими разсужденіями, которыя совершенно его уни
чтожали. „Законъ надо было упразднить, говоритъ Переферковичъ 
(Восходъ 1903 г., декабрь, стр. 89), и вотъ талмудисты начинаютъ пе
ребирать слова и буквы законы. Тамъ сказано: „Если у человѣка бу
детъ сынъ буйный"... Слово сынъ показываетъ, что это не взрослый, 
не такой, какой можетъ быть отцемъ; а такъ какъ, съ другой стороны, 
малолѣтніе законамъ не подлежатъ, то, слѣдовательно, рѣчь идетъ о 
такомъ мальчикѣ, который изъ малолѣтнихъ вышелъ, но къ взрослымъ 
еще не принадлежитъ.—„То отецъ и мать пусть возьмутъ его"; слѣдо
вательно, если у кого нибудь изъ родителей нѣтъ руки или нѣтъ паль
цевъ на рукѣ, то законъ не распространяется на ихъ сына.—„Отецъ 
его и мать его“;—итакъ, законъ не простирается на тѣхъ, у кого умеръ 
отецъ или мать его.—„И приведутъ его";—слѣдовательно, если кто- 
либо изъ родителей хромаетъ, то на сына ихъ законъ не распростра
няется и т. д.“.

Кромѣ ряда подобныхъ условій, талмудисты ставили требованія, 
чтобы отецъ и мать были сходны во всемъ между собою: и по голосу, 
и по лицу, и по росту,—чего никогда не бываетъ. (Сангедринъ 68 в, 
70 а, 71 а и в).

Послѣ Моисеева законодательства родители могли только наказы
вать своихъ дѣтей для исправленія, но не имѣли права лишать ихъ 
жизни. Исправительное наказаніе розгой рекомендовалось употреблять 
еврейскимъ родителямъ и, очевидно, оно признавалось средствомъ, до
стигающимъ цѣли. «Глупость, читаемъ мы въ книгѣ Притчей, привяза
лась къ сердцу юноши, но исправительная розга удалитъ ее отъ него. 
Ты накажешь его розгою и спасешь душу его отъ преисподней» 
(19, 18; 20, 30; 23, 14).

Для родителей хорошія дѣти составляли великую радость и боль
шое счастіе. Торжествуетъ отецъ праведника, и родившій мудраго ра
дуется о немъ. Веселится мать, родившая добраго сына (Притчи 23, 
24—25). Напротивъ, сынъ непокорный отцу (или, какъ говоритъ Сол<ъ 
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монъ, «глупый»),—сокрушеніе, досада отцу своему и огорченіе матери 
своей (Притч. 17, 25; 19, 13).

Сыновья непокорные и буйные лишались права наслѣдованія. „Ра
зумный рабъ, говорится въ книгѣ Притчей, господствуетъ надъ безпут
нымъ сыномъ и между братьями раздѣлитъ наслѣдство». (Притч. 17, 2).

Пожертвованія для подарковъ воинамъ дѣйствующей арміи ко дню Св. 
Пасхи, отправленныя Его Высокопреосвященствомъ.

(Окончаніе Вѣдомости, напечатанной въ № іу Епарх. Вѣд. сею года).

63) Александров, у., с. Константиновскаго, Срѣтенской церкви свящ. 
М. Новосельскаго: 12 сороч., 12 кальсонъ, 3 п. порт., 20 мѣшеч. съ чаемъ, 
сахаромъ, калеными яйцами, сдобными сухими лепешками, сдобными суха
рями, колбас. копч. и сыромъ.

64) Александр. у., Соколово-Никольскаго прих. свяіц. Ѳ. Семеновскій: 
6 сороч., 1 п.' кальсонъ, 3 п. портянокъ, х/< чаю.

65) Абакумовской цѳрк.-прих. школы, Покров. у.: 18 ситцев. рубашекъ, 
18 холст. панталонъ, 24 п. портянокъ, 6 полотенецъ, 5 платк. носовыхъ,
1 шап. и 1 п. перчат., 1 узелокъ корпіи, х/в табаку курит.

66) Ковров. у., с. Усолья, Казанск. ц. свящ. А. Смирнова, отъ учащихъ 
и учащихся мѣстной ц.-прих. школы Усольской: 43 сум. съ разн. гостинц.; 
отъ учѳник. Брызгаловск. земск. учил.: 48 сум. съ гостинц.; отъ учениковъ 
Объѣдовск. земск. училища гост. на 2 р. 28 к. и лепешки; остальн. подарки 
отъ прихожанъ (не описывается).

67) Правл. Влад. муж. дух. учил.: 89 п. нижняго бѣлья (съ кускомъ 
мыла и пакетомъ нафталина въ каждой парѣ) и 36 мкш. съ разн. подарками.

68) Приход. с. Рожнова, Сузд. у.: 16 пакѳт. въ кажд. пакетѣ имѣется: 
рубаха, кальсоны, пара портянокъ, 1 ф. сахару, х/ів ч., 1 ф. табаку, 12 л. 
курит. бум., 1 ложка, иголки, нитки, 6 конвертовъ, бумага для писемъ и 
карандашъ, всего 15 вещ.

69) Села Осовца свящ. С. Харламовъ: 2 ящика съ подарками; отъ при
хода села Осовца: 18 мѣшковъ съ разн. вещами, 2 /і ф. табаку, 11 книж. 
курит. бумаги, 1 п. 10 ф. черн. сух.; 2 куска ветчины. Въ мѣшк. содержится 
слѣдующее: 1 п. 12х/з ф. сдобн. сухар., 1 коробка сах. сух., 131/з ф. баранокъ, 
3 /і ф. чаю, 19 фун. сах., 2 рубашки, 2 полот., 1 пара носк., 2 пары бѣл., 
13 паръ порт., 1 плат.

3

3

70) Г. Владиміра свящ. женск. Успенскаго монастыря А. Ильинскаго;
2 гармоніи, 13 ф. сахару, Р/в ф. чаю, 5х/з ф. махорки, х/в ф. табаку, 6 па
чекъ папиросъ, 25 коробок. спич., 15 книж. курит. бумаги, почт. бум. и кон- 
вѳрт., орѣх. и конф. 1 ф., 7 арш. холста, рубашка и кальсоны, посов. платк. 3, 
календариковъ 3, евангеліе 1, молитвенникъ 1, 2 гребешка, 2 зеркала, 2 крѳ 
стика, 2 образк., нитки, иголки, карандаши, 13 сумоч., 8 куск. мыла.



— 539 —

71) Владим. рояльнаго учил. свящ. М. Тихонравова отъ учениковъ: 
7 ф. чаю, 25 ф. чаю, 9 ф. табаку, 12 фун. мыла, Ѵг конфѳктъ, 2 полот., 
2 пары порт., 3 пары бѣлья, бумагу писч. и курит., 5 шт. каранд., 7 фун. 
колбасы.

72) Влад. у., с. Сеславскаго свящ. Г. Быстровзоровъ отъ уч. Сеслав- 
ской земской школы семьдесятъ пять (75) копѣекъ.

73) Влад. у., с. Нагорья не. свящ. Е. Богоявленская и Юлія Бѣлоярова 
отъ крестьянъ: 10 кор. консѳрв., 1 ящ. піпеничн. дом. сух. (15 ф.).

74) Влад. г., Суд. у., Дубенской церковно-приходской школы, завѣду
ющій школ. свящ. М. Давыдовскій подарки въ дѣйствующую армію посылаетъ 
(не описаны).

75) Г. Владиміра свящ. Николо-Кремлевской ц, II. Покровскаго: 68 мѣшк. 
съ подарками, 4 пары бѣлья и чулки.

76) Владим. у., с. Брутова, Николаевской церкви свящ. I. Цвѣткова: 
14 кисетовъ, 11 паръ бѣлья, 3 рубашки, 8 ф. махорки, 1 ящ. пш. сухарей, 
2 п. носк., 18 п. порт., 3 полот., 37 шт. яицъ, 36 лист. кур. бумаги.

77) Влад. у., с. Чирикова, свящ. Георгіевской ц. П. Чижова отъ при
хожанъ: 57 мѣшк. (свѳртк.), въ кот. нах.: сдобн. леп. высуш., чай, сахаръ, 
табакъ, курит. бум., изюмъ, иголки, нитки, англійск. бул., порт., рубашки, 
полот. и носки (число не говорится).

78) Меленк. у., ст. Бутылицы жена свящ. с. Пьянгусъ А. Валѳдинская: 
посылка вѣсомъ 2 п. 21 ф., кот. сост.: 512 арш. холста, 1 еороч., 1 полот.

79) Горохов. у., п. Вознесенскаго свящ. Ѳ. Кантовъ отъ прихожанъ: 
30 арш. холста, 45 гребешк., 6 мотк. нит., 1 брусъ мыла, 5 полот., 2 ситц- 
рубашки, 5 кальсонъ, 1 пара варѳжковъ, 8/в прост. таб., 10 лист. бумаги, 
7 кисетовъ.

80) Вязн. у. благоч. 1 окр. соб. протоіерея В. Орлова: 12 ящ. съ по
дарками въ дѣйст. арм. (не описаны).

81) Чрезъ о. благоч., Ковровскаго у. 1-го округа, свящ. I. Малинина: 
свящ. с. Троицкаго 1-го окр. I. Прозорова: 18 рубаш., 17 кальсонъ, 5 п. 
порт., 4 п. перч. Села Данильцева свящ. Е. Преображенскаго отъ учащихъ 
и учащихся въ Барановской школѣ 33 сумки съ пасх. подарками. Села Ала- 
чина (безъ обознач. нах. въ немъ). Прихода с. Осипова: 2 ящика, въ ко
торыхъ 390 лепешекъ, 1 ящикъ съ кондитерскими сухарями, 1 ящ. пшен. 
дерев. сухарей, 1 ящикъ съ 157 яйцами, 1 ф. чаю, 5 ф. сахару и сухарей; 
1 ящикъ, въ которомъ находится 11 рубаш , 5 кальсонъ, 1 носки, 36 арш. 
холста, 228/4 ф сахару, 58/4 ф. махорки, 2 ф. печенья, 2 фун. и 2 плитки 
шоколаду, почт. и курит. бумага, 6 кисетовъ съ разными предметами и пу
довикъ пшѳнич. сухарей.

82) Чрезъ свящ. с. Дубакина, Ковров. у., ящикъ съ подарками (безъ 
описи ихъ).

83) Слоб. Холуя, Тихвин. ц., чрезъ свящ. А. Вигилянскаго: 43 кисета, 
1 мѣш. пшѳнич. сух., 2 тепл. рубашки и нитки.

84) Чрезъ свящ. с. Кошелева, Муром. у., А. Лебедеву—подарки (безъ 
описи).
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85) Чрезъ свящ. с. Слотина, Алѳкс. у., Н. Воскресенскаго: подарки 
для 16 воиновъ, каждому: серебряный крестъ и брошюра „Посланіе Троиц
кихъ иноковъ Правосл. Христол. Воинству", рубашка, кальсоны, Чв ф. чаю,
1 ф. сахару.

86) Чрезъ свящ. села Введенскаго, Шуйск. у., Н. Казанскаго—мѣшокъ 
съ подарками (безъ описи).

87) Отъ прихож. Вязников. собора и учениковъ Алексѣев, приход. 
учил., чрезъ свящ. 1. Орфанова—2 ящика (безъ описи).

88) Свящ. с. Мошка, Судогод. у., В. Косаткина—подарки (безъ описи).
89) Отъ прихож. пог. Воскресенскаго, Судог. у., чрезъ священниковъ 

П. Титова и Ѳ. Снѣгирева: 30 сумочекъ, въ каждой изъ нихъ пара бѣлья, 
портянки, 1/е табаку, конверты, бумага, яйца и сухари; 52 комплекта бѣлья,
2 сотни яицъ, 5 ящ. пшѳнич. сухарей.

90) Чрезъ священника села Бѳрѳчина Александра Глоріозова—подарки 
(безъ описи).

91) Чрезъ священника села Борисовскаго Александра Дмитріевскаго: 
26 рубаш., 26 кальс., 26 п. порт. и 2 фун. табаку, 1 платокъ, 5 клубковъ 
нитокъ съ иголками.

Епархіальныя извѣстія.
15- го іюня наканунѣ дня проводовъ изъ г. Владиміра Боголюбской 

иконы Божіей Матери Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣй
шій Алексій, Архіепископъ Владимірскій и Суздальскій, въ сослуженіи Прео
священнѣйшаго Евгенія, Епископа Юрьевскаго, и соборнаго духовенства, при 
многочисленномъ стеченіи молящихся, совершилъ всенощное бдѣніе съ чте
ніемъ акаѳиста Пресвятой Богородицѣ въ каѳедральномъ соборѣ.

16- го іюня — въ день проводовъ изъ гор. Владиміра Боголюбской 
Иконы Божіей Матери, Высокопреосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ 
Владимірскій и Суздальскій, въ сослуженіи Преосвященнѣйшаго Евгенія, 
Епископа Юрьевскаго, и соборнаго духовенства изволилъ совершить Бо
жественную литургію въ Успенскомъ каѳедральномъ соборѣ г. Владиміра. 
Послѣ литургіи на плацу предъ соборомъ, подъ открытымъ небомъ, при 
громадномъ стеченіи молящихся совершенъ молебеніа предъ Боголюбской 
иконой Божіей Матери. Послѣ молебна всѣмъ городскимъ духовенствомъ 
совершенъ крестный ходъ за городъ для провожденія изъ гор. Владиміра 
Боголюбской Иконы Божіей Матери.

18-го іюня Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Але
ксій, Архіепископъ Владимірскій и Суздальскій, въ сослуженіи Преосвя
щеннѣйшаго Евгенія, Епископа Юрьевскаго, совершилъ Божественную ли
тургію въ храмѣ Боголюбскаго мужского монастыря.

16-го іюня въ покояхъ Владимірскаго Архіепископа, по иниціативѣ 
Высокопреосвященнѣйшаго Алексія, подъ его предсѣдательствомъ состоя
лось объединенное собраніе представителей всѣхъ вѣдомствъ по городу 



— 541 —

Владиміру для обсужденія программы празднованія 900-лѣтія со дня кон 
чины свят. благовѣрнаго великаго князя Владиміра.

На собраніи присутствовали: г. Начальникъ Владимірской губерніи, 
Вице-губернаторъ, управляющій акцизными сборами, городской голова, пред
ставитель отъ земства, отъ дирекціи народныхъ училищъ, директоръ Ре
альнаго училища, члены Александро-Невскаго братства.

Преосвященный предсѣдатель собранія открылъ собраніе рѣчью, въ 
которой изложилъ характеръ всеобъемлющей дѣятельности св. в. князя 
Владиміра и значеніе ея для русскаго государства, связалъ личность вели
каго князя особо съ городомъ Владиміромъ и выразилъ ту мысль, что 
празднованіе памяти святого благовѣрнаго великаго князя Владиміра долж
но воплотить въ себѣ идею объединенія всѣхъ сословій и вѣдомствъ въ 
могучемъ русскомъ духѣ. Его Высокопреосвященство ознакомилъ собраніе 
съ тѣми предложеніями, которыя намѣчены духовнымъ вѣдомствомъ къ 
осуществленію въ день памяти св. Владиміра. 14-го и 15-го предположено 
устроить торжественныя богослуженія съ предварительнымъ возможно ши
рокимъ освѣдомленіемъ объ этомъ населенія, во время богослуженій произ
нести рѣчи съ изложеніемъ заслугъ св. равноапостольнаго князя Влади
міра для Русской церкви, послѣ службы раздавать листки и брошюры о 
жизни и дѣятельности великаго князя Владиміра, провести чтенія. Осенью, 
гГо сборѣ учащихся въ учебныя заведенія повторить то же самое въ здані
яхъ учебныхъ заведеній.

На обсужденіе собранія поставленъ былъ вопросъ: 1) желательно ли 
всѣмъ вѣдомствамъ города Владиміра, объединиться для большого торже
ства въ память св. благовѣрнаго великаго князя, имя котораго носитъ го
родъ Владиміръ; 2) если желательно, то что каждое вѣдомство могло бы 
привнести со своей стороны въ программу, намѣченную для празднованія 
духовнымъ вѣдомствомъ.

Присутствующіе на собраніи представители разныхъ вѣдомствъ еди
ногласно высказали желаніе соединиться для большей силы торжества всѣмъ 
вѣдомствамъ, дабы сильнѣе запечатлѣть въ народномъ сознаніи память о 
всеобъемлющей личности св. благовѣрнаго великаго князя Владиміра, ко
торый, по нѣкоторымъ даннымъ, былъ основателемъ г. Владиміра.

Относительно привнесенія разными вѣдомствами своихъ предложеній 
въ программу, намѣченную для празднованія духовнымъ вѣдомствомъ, пред
ставители высказали пожеланіе предварительно обсудить этотъ вопросъ въ 
своихъ сферахъ и затѣмъ имѣть сужденіе о выработкѣ общей программы.

Предварительныя контуры празднованія намѣчены таковы. Такъ какъ 
городъ Владиміръ—по преимуществу городъ учащихся, то на этой почвѣ 
и возможно только ткать болѣе яркіе узоры празднованія. Въ виду сего 
главныя торжества по городу Владиміру представлялось бы болѣе цѣле
сообразнымъ перенести на сентябрьскіе дни, когда соберутся учащіеся. 
Тогда можно устроить на площади города торжественное моленіе съ привлече
ніемъ сюда всѣхъ городскихъ и учащихся, какъ въ среднихъ, такъ и низ
шихъ учебныхъ заведеніяхъ г. Владиміра. Моленію должно предшествовать 
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соотвѣтствующее случаю слово. Во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ должны 
состояться акты въ честь князя Владиміра съ пѣніемъ въ честь его гим
новъ и чтеніями о немъ; предполагается устроить нѣсколько вечеровъ- 
концертовъ по-очередно въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ приглаше
ніемъ на нихъ учащихся или избранныхъ изъ нихъ всѣхъ учебныхъ заве
деній г. Владиміра; устроить ходы по городу учащихся въ низшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ съ флагами и пѣніемъ гимновъ въ честь св. Владиміра, 
раздать учащимся брошюры съ описаніемъ жизни и дѣятельности св. кня
зя Владиміра. Однимъ изъ присутствующихъ предложено увѣковѣчить па
мять св. князя для гор. Владиміра устройствомъ памятника въ видѣ како- 
го-л. благотворительнаго учрежденія въ честь св. князя. Предложеніе при
нято единогласно. 14-е же іюля провести преимущественно въ церкогномъ 
торжествѣ; къ этому числу по возможности окончательно вырѣшить 
вопросъ объ устройствѣ памятника.

Собраніе прошло очень оживленно.

19 іюня въ покояхъ Его Высокопреосвященства представлялась Высоко
преосвященному Архіепископу Алексію предъ выходомъ на полевыя работы 
рабочая дружина воспитанниковъ Владимірской духовной семинаріи. При 
представленіи присутствовалъ о. Ректоръ духовной семинаріи. Владыка 
напутствовалъ воспитанниковъ словомъ, въ которомъ разъяснилъ, что ихъ 
миссія—не удовольствіе для нихъ, не пріятное времяпровожденіе, а под
вигъ, указалъ воспитанникамъ на тѣ трудности, которыя имъ могутъ встрѣ
титься во время пребыванія съ крестьянами, завѣщалъ имъ ходить достойно 
своего званія, такъ какъ подвигъ, на который идутъ воспитанники, соста
вляетъ честь для воспитавшаго ихъ духовнаго учебнаго заведенія и любе
зенъ святой православной церкви. Каждаго воспитанника Владыка благо
словилъ.

Въ тотъ же день дружина, раздѣлившись на 4 группы, отправилась 
на доброе дѣло.

20 іюня съ дневнымъ поѣздомъ Его Высокопреосвященство, Высоко
преосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ Владимірскій и Суздальскій, из
волилъ отбыть въ Серапіоново-Алексіеву пустынь, Вязниковскаго у., и изъ 
нея во Флорищеву пустынь, гдѣ пробудетъ до 6 іюля. Проводить Архи
пастыря на перронѣ вокзала собрались: Преосвященнѣйшій Евгеній, Епи
скопъ Юрьевскій, о.о. члены и секретарь консисторіи, о. Ректоръ духовной 
семинаріи, епархіальный и уѣздный наблюдатели церковныхъ школъ, смот
ритель училища, благочинный церквей по городу Владиміру, м.м. игуменія 
и казначея Владимірскаго женскаго монастыря и мн. др.

Его Преосвященство, Епископъ Юрьевскій Евгеній 17 іюня совершилъ, 
наканунѣ храмового праздника, всенощное бдѣніе въ Боголюбовѣ монастырѣ 
и 18 іюня тамъ же участвовалъ въ служеніи Его Высокопреосвященствомъ 
Божественной литургіи и молебна. 19 іюня Его Преосвященство совершилъ 
всенощное бдѣніе въ Каѳедральномъ соборѣ и 20 іюня тамъ же Божествен
ную литургію, по окончаніи которой участвовалъ въ служеніи Его Высоко
преосвященствомъ молебна св. Благовѣрному Князю Глѣбу (Андреевичу), 
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Владимірскому чудотворцу. 21 іюня Его Преосвященство совершилъ тамъ 
же Божественную литургію. 22 іюня наканунѣ праздника Владимірской 
иконѣ Божіей Матери Его Преосвященство въ томъ же Каѳедральномъ 
соборѣ совершилъ всенощное бдѣніе и 23 Божественную литургію и мо
лебенъ.

Изъ Мурома. 14 іюня Преосвященнѣйшій Митрофанъ, Епископъ Му
ромскій, окончивши обозрѣніе церквей Переславскаго и Александровскаго 
уѣздовъ, возвратился съ утреннимъ поѣздомъ въ Муромъ. На 18-е число, 
по случаю престольнаго праздника въ честь Боголюбивой Божіей Матери 
Епископъ Митрофанъ всенощное бдѣніе совершилъ въ Спасскомъ мона
стырѣ, въ сослуженіи монашествующей братіи. Въ самый же день празд
ника Божественную литургію совершилъ въ городскомъ соборѣ, въ сослу
женіи протоіерея Алексія Боброва и священниковъ: Александра Алякрин
скаго, села Гришина, Гороховецкаго уѣзда, заштатнаго—о. Николая Вале- 
динскаго, с. Досчатаго завода, Меленковскаго уѣзда, Александра Загорскаго 
и села Мотмоса, того же уѣзда, Димитрія Троицкаго. За литургіею діаконъ 
собора Іоаннъ Погостовскій рукоположенъ во священника въ село Благовѣ
щенское Муромскаго уѣзда. Во время малаго всхода на священника Загор
скаго былъ возложенъ наперсный крестъ, выдаваемый отъ Свят. Сѵнода, 
а на священниковъ: Валединскаго и Троицкаго—камилавки. 21 іюня Вла
дыка Митрофанъ Божественную литургію совершилъ въ городскомъ соборѣ, 
въ сослуженіи протоіерея Алексія Боброва и священниковъ: Александра 
Алякринскаго, села Красна, Муромскаго уѣзда, Петра Смирнова, села Бо
рисоглѣбскаго, того же уѣзда, Александра Острецова, села Фетиньина того 
же уѣзда, Петра Померанцева и села Васильевскаго того же уѣзда Николая 
Архангельскаго. На послѣднихъ четверыхъ во время малаго входа Влады
кой возложены были камилавки. По окончаніи литургіи былъ совершенъ 
молебенъ о дарованіи побѣды надъ врагомъ.

Свящ. А. Алякринскій.

Изъ г. Иваново-Вознесенска. Обществомъ трезвости при Спасской 
церкви 3 мая сего года организованъ былъ крестный ходъ въ с. Елюнино 
(въ 12 в. отъ города) на поклоненіе чтимой иконѣ Великом. Пантелеймона. 
Послѣ ранней обѣдни, съ высокой паперти Спасскаго храма прибывшій изъ 
Владиміра миссіонеръ трезвости о. Г. Я. Жукъ напутствовалъ паломниковъ 
краткимъ словомъ о необходимости братской молитвы особенно въ на
стоящее тяжелое время, и потокъ богомольцевъ двинулся по Посадской 
части города. Принявъ въ себя ходы изъ Кладбищенской и Вознесенской 
церквей и огромную толпу народа, занимавшую все шоссе противъ Введен
ской церкви, треззенный ходъ представлялъ величественную картину рели
гіознаго шествія нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ въ преднесеніи до 10 паръ 
хоругвей, большаго креста съ ликомъ Распятаго Господа и многихъ иконъ. 
За городомъ мѣстность холмистая и съ перваго пригорка открывается чуд
ная картина. Впереди густая толпа народа и колыхающіяся надъ ней, сія-
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ющія на солнцѣ хоругви и иконы, а вдали виднѣется лѣсъ, принимающій 
въ свои тѣнистыя объятія эту толпу. Сзади еще болѣе густая, сплошь по
крывающая путь толпа богомольцевъ, извивающаяся по уклонамъ горы и 
теряющаяся въ окраинахъ города. Весь путь туда и обратно не прекраща
лось пѣніе любителей изъ богомольцевъ; отслужено и пропѣто было все
нощное бдѣніе. Сильно дѣйствовала на души паломниковъ эта служба Богу 
на лонѣ природы, гдѣ престоломъ служитъ покрытая нѣжной весенней зе
ленью земля, а куполомъ голубой небесный сводъ съ ярко сіяющимъ солн
цемъ, льющимъ снопы свѣта на эту умилительную картину. За селомъ, 
на широкой среди лѣса полянѣ ходъ изъ с. Елюнина въ ожиданіи встрѣчи 
тоже славословилъ Господа пѣснопѣніями. Многотысячная толпа богомоль
цевъ увеличилась собравшимися изъ окрестныхъ селеній жителями. Обѣдню 
совершалъ соборный о. прот. Сперанскій съ 2 іереями и 2 діаконами. Нѣ
которыя пѣснопѣнія („Вѣрую1, „Отче нашъ") пропѣты были всенародно. 
Къ сожалѣнію, сельскій храмъ не могъ вмѣстить и 10-й части всѣхъ бого
мольцевъ: большинство слушало службу въ оградѣ чрезъ открытыя окна 
храма. По прочтеніи евангелія о. Великосельскій произнесъ поученіе, въ 
коемъ, выяснивъ величіе дѣла отрезвленія Руси Державной волею, горячо 
призывалъ благодарить Бога за эту милость и молиться о здравіи Монарха, 
положившаго прочный фундаментъ великому дѣлу отрезвленія Руси. Въ 
концѣ обѣдни произнесъ поученіе о. Миртовъ. Весьма удачно проповѣд
никъ проводилъ аналогію между исцѣленіемъ Господомъ разслабленнаго и 
исцѣленіемъ Руси отъ пьянства Державной волею, заканчивая слово горя
чимъ призывомъ твердо стать на пути трезвости и не возвращаться вспять. 
Послѣ обѣдни, окончившейся въ 1 ч. дня, на помостѣ, красиво декориро
ванномъ гирляндами хвои, среди обширной площади луга, съ трехъ сторонъ 
окаймляемой панорамой лѣса, началось молебное пѣніе съ акаѳистомъ Ве- 
ликом. Пантелеймону. Здѣсь, къ многотысячной толпѣ, окружавшей помостъ, 
миссіонеръ трезвости обратился съ вдохновеннымъ словомъ. Выяснивъ зна
ченіе братскаго единенія въ молитвѣ около святынь и благодатнаго обще
нія съ сонмомъ святыхъ, лики коихъ на иконахъ предстоятъ взору бого
мольцевъ, о. миссіонеръ призывалъ народъ подражать вѣрѣ и подвигамъ 
святыхъ, избѣгая пороковъ и страстей. Остановившись на главномъ народ
номъ порокѣ —=- пьянствѣ и въ живыхъ образахъ выяснивъ величіе дѣла 
отрезвленія Руси, проповѣдникъ убѣждалъ слушателей пріобрѣтать трезвен- 
ное настроеніе и бояться всякихъ другихъ страстей, которыя снова увле
кутъ души въ бездну грѣха. Указавъ въ общественномъ служеніи и брат
ской любви вѣрное средство избавиться отъ страстей, проповѣдникъ убѣ
ждалъ, что переживаемый Русью моментъ требуетъ служенія родинѣ отъ 
всѣхъ и каждаго. Изображеніе лишеній и страданій воиновъ, скорби объ 
нихъ женъ и семей, горе вдовъ и сиротъ вызвали рыданія женщинъ, и изъ 
глазъ мужчинъ скатилась не одна слеза. Слово закончилось горячимъ при
зывомъ отплатить воинамъ за ихъ подвиги заботой о нихъ, уходомъ за 
ранеными и щедрой помощью семьямъ воиновъ. Молебенъ закончился про
возглашеніемъ многолѣтія Царствующему Дому, Сѵноду и Архіепископу, 
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членамъ Общества трезвости и всѣмъ православнымъ и вѣчной памяти 
павшимъ на полѣ брани воинамъ. Послѣ краткаго отдыха, въ 3 ч. по звону 
порѣдѣвшая уже толпа богомольцевъ снова собралась около помоста. От
служенъ былъ благодарственный молебенъ, за которымъ о. Соловьевъ про
изнесъ слово, убѣждая слушателей нести съ собой въ дома и долго хра
нить молитвенное настроеніе этого свято проведеннаго дня и всемѣрно 
стараться избѣгать пороковъ, изъ коихъ послѣ пьянства самый мерзкій 
сквернословіе Всестороннему выясненію грѣховности этого позорящаго рус
скій народъ порока посвящена значительная часть слова. Подъ мощное 
пѣніе молитвеннаго гимна „Тебе Бога хвалимъ11 ходъ отправился обратно. 
Къ вечеру погода измѣнилась; нѣсколько разъ моросилъ мелкій дождь, и 
глинистый грунтъ дороги замедлялъ обратное шествіе. Лишь въ 7 час. ве
чера ходъ вступилъ въ городъ, привѣтствуемый колокольнымъ звономъ 
посадскихъ церквей. Не смотря на продажу въ этотъ день въ городѣ флаж
ковъ (въ пользу семей воиновъ) и эффектныя приготовленія города къ этой 
продажѣ, участниковъ въ крестномъ ходѣ было не менѣе 10.000 человѣкъ, 
изъ коихъ большинство женщинъ. Надобно слышать воодушевленное, хотя 
не всегда стройное, пѣніе богомольцевъ, надо видѣть, съ какимъ усердіемъ « 
женщины несли въ тяжелыхъ иконостасахъ иконы, съ какимъ благоговѣ
ніемъ богомольцы принимали отъ сопровождавшихъ ходъ пастырей благо
словеніе, сердечно благодаря ихъ за духовную утѣху,—надо слиться съ 
этой толпой и лично пережить одушевлявшія ее чувства, чтобы понять, 
какое великое значеніе имѣютъ подобныя религіозныя торжества.

с. м. В.

Священникъ Алексѣй 5лаДычинъ*
(Некрологъ).

16 апрѣля въ 4 ч. 50 м. утра мирно почилъ о Господѣ заштатный 
священникъ села Стригина, Муромскаго уѣзда, о. Алексѣй Владычинъ на 
83 году отъ рожденія.

Покойный былъ сынъ діакона села Осипова, Ковровскаго уѣзда, ро
дился 1-го марта 1833 года.

По окончаніи курса Владимірской семинаріи въ 1856 году, покойный 
былъ опредѣленъ діакономъ на мѣсто своего родителя въ село Осипово, 
Ковровскаго уѣзда, гдѣ и пробылъ до іюля 1876 года. Въ 1876 году онъ 
былъ перемѣщенъ на должность священника въ село Стригино, Муромска
го уѣзда, гдѣ и священствовалъ до 1904 года, въ которомъ, по разстроен
ному здоровью, ушелъ на покой.

Продолжительна и многотрудна была жизнь почившаго; воистину онъ 
жилъ о Господѣ и только въ немъ имѣлъ упованіе!

Будучи сыномъ бѣднаго сельскаго діакона, о. Алексѣй въ продолже
ніе почти всей своей долгой жизни, имѣя многочисленную семью, очень и 
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очень нуждался матеріально. Особенно поразительна была эта бѣдность въ 
годы его діаконства. Приходилось иногда, въ періоды наиболѣе острой 
нужды, наниматься болѣе состоятельнымъ іереямъ исполнять всякаго рода 
канцелярскія работы...

Но вотъ, о. Алексѣй священникъ. Теперь онъ всей душой отдается 
своему служенію. Большую часть своего времени онъ отдаетъ своимъ при
хожанамъ, и они скоро полюбили своего новаго батюшку. Любили его при
хожане за его истовое и не торопливое отправленіе Богослуженія, за его 
прямодушіе, доступность, сердечную простоту и особенно за его бесѣды 
о ихъ многоразличныхъ духовныхъ нуждахъ. Здѣсь о. Алексѣй забывалъ 
все. Воистину можно сказать, что отъ него никто не отходилъ безъ на
ставленія, утѣшенія и какой-нибудь помощи. Никогда не забудется одинъ 
случай изъ жизни о. Алексѣя. Въ 1886 году случился пожаръ въ селѣ. 
Домъ о. Алексѣя, какъ стоявшій на ряду съ домами крестьянъ, сгорѣлъ. 
Самъ о. Алексѣй въ это время былъ боленъ и вынесенъ на рукахъ изъ 
дома. На другой день послѣ пожара, рано утромъ, древняя старушка по
стучала въ окно сторожки церковной, гдѣ помѣщался о. Алексѣй, и пода
вая кусочекъ чернаго хлѣба, сказала: „чай батюшка-то еще не ѣлъ, мать, 
на, дай ему, пусть закуситъ родной—вѣдь насъ-то онъ всѣхъ жалѣетъ". 
Долго хранился этотъ кусокъ чернаго хлѣба, и никто изъ домашнихъ не 
могъ безъ слезъ смотрѣть на него. Такъ просто и любовно—трогательно 
была выражена любовь бѣдной прихожанки къ своему батюшкѣ.

Такъ изъ года въ годъ продолжалась служба почившаго. Къ преж
нимъ трудамъ, съ теченіемъ времени, прибавлялись новые, а силъ стано
вилось меньше и меньше. Какъ-то на святкахъ' о. Алексѣй простудился въ 
приходѣ и на нѣсколько недѣль слегъ въ постель. Оправившись отъ бо
лѣзни, онъ не захотѣлъ съ надорванными силами продолжать свою служ
бу и уступилъ свое мѣсто пастырю со свѣжими силами.

Послѣдній десятокъ лѣтъ своей жизни о. Алексѣй угасалъ, окружен
ный лаской, вниманіемъ и сердечной любовію своихъ многочисленныхъ дѣ
тей. Бывшіе духовные дѣти о. Алексѣя съ любовію и свойственной имъ 
простотой весьма часто освѣдомлялись о здоровьѣ своего стараго батюшки 
и всегда благодарили за прежнюю доброту, отзывчивость и ласку.

Когда печальный звонъ возвѣстилъ прихожанамъ о кончинѣ ихъ ста
раго батюшки, они пришли къ нему въ домъ и просили родныхъ отло
жить погребеніе до воскреснаго дня, чтобы дать возможность большему 
числу прихожанъ отдать послѣдній долгъ бывшему духовному отцу.

Бывшіе на погребеніи о. Алексѣя были свидѣтелями единственной въ 
свемъ родѣ картины: шестеро сыновей выносили прахъ своего отца изъ 
дома въ церковь, совершили надъ нимъ обрядъ отпѣванія, вынесли изъ 
храма и сами опустили въ могилу.

Миръ твоему праху добрѣ подвизавшійся о. Алексѣй! До конца дней 
нашихъ наша за тебя молитва къ престолу Всевышнаго.

М.
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Съ театра военныхъ дѣйствій.

(По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ съ /7 по 24 іюня).

Галиційскій фронтъ. Операціи на галиційскомъ фронтѣ въ бли
жайшее истекшее время вступили въ новую фазу развитія. По занятіи 
Львова и отступленіи нашихъ войскъ изъ большей части Галиціи, непрія
тель достигъ поставленныхъ имъ ближайшихъ цѣлей и приступилъ къ вы
полненію операцій болѣе рѣшительнаго характера; имъ предпринято на
ступленіе въ наши предѣлы, при чемъ главнымъ объектомъ непріятельскаго 
наступленія является линія Вислы и вся Польша. Этимъ наступленіемъ 
австро-германскихъ силъ вызваны многочисленные бои, которые ведутся на 
огромномъ фронтѣ, начиная отъ лѣваго берега Вислы до Прута.

На лѣвомъ берегу Вислы до 12 іюня мы занимали фронтъ по линіи 
Завихостъ-Ожаровъ-Островецъ. 12 іюня здѣсь начались непріятельскія ата
ки сперва у с. Яникувъ, потомъ на участкѣ между Яникувомъ и Ожаро- 
вомъ и, наконець, къ сѣверо-западу отъ Ожарова у мѣстечка Глиняны. 
Атаки у Глинянъ велись съ особеннымъ упорствомъ. Пунктъ этотъ былъ 
занятъ нашимъ батальономъ и казаками. Австрійцы, не взирая на мѣткій 
о[онь нашихъ батарей, докатившись до нашихъ проволочныхъ загражденій, 
перерѣзали ихъ. Казаки удержались, но батальонъ пѣхоты, на который 
непріятель катился валъ за валомъ, принужденъ былъ отойти въ тыловые 
окопы. Начальникъ дивизіи предложилъ генералъ-маіору Токареву, коман
диру атакованнаго попка, подкрѣпленіе въ четыре батальона, но Токаревъ 
отказался воспользоваться и съ батальономъ полкового резерва бросился 
въ штыки на непріятеля, устроившагося въ нашихъ окопахъ. Послѣ полу
часового рукопашнаго боя австрійцы бросились бѣжать, но были прижаты 
къ нашимъ проволочнымъ загражденіямъ и истреблялись на выборъ. Контръ- 
атака непріятельскихъ резервовъ, подошедшихъ къ часу ночи, отбита 
исключительно ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ. Доблестный коман
диръ полка Токаревъ въ рукопашной свалкѣ былъ тяжело раненъ и скон
чался по дорогѣ въ перевязочный пунктъ. Въ окопахъ одной 14-й роты 
непріятель оставилъ 400 убитыхъ, а на правомъ участкѣ полка у загра
жденій тысячу. Передъ каждымъ нашимъ окопомъ лежало до 50 тѣлъ. 
Вслѣдствіе ожесточенія плѣнныхъ взято нами только 50 человѣкъ. Наши 
потери сравнительно незначительны: убитъ командиръ полка, ранено че
тыре офицера и нижнихъ чиновъ: убито 40, ранено 160, безъ вѣсти про
пало 126. Послѣдніе—большею частью раненые, оставленные при первона
чальномъ отходѣ батальона изъ окоповъ. И другія атаки австрійцевъ на 
этомъ фронтѣ не имѣли успѣха. Тѣмъ не менѣе 18-го іюня бои здѣсь уже 
велись на фронтѣ Юзефовъ-Сѣнно, т. е. верстъ на 20—25 къ сѣверу отъ 
линіи Завихостъ-Ожаровъ-Глиняны.—На этомъ же фронтѣ, протянувшемся 
къ западу до с. Пакославъ (верстахъ въ 5 къ западу отъ города Ильжи), 
бои продолжались и 19-го іюня.
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На правомъ берегу Вислы въ предѣлахъ Люблинской губерніи къ 
18 іюня мы находились въ соприкосновеніи съ непріятелемъ на линіи рѣкъ 
Выжница-Поръ. Линія эта является непосредственнымъ продолженіемъ къ 
востоку линіи Юзефовъ-Сѣнно. На этихъ рѣкахъ бои идутъ и въ настоя
щее время. Сообщеніе штаба Верховнаго Главнокомандующаго отмѣчаетъ 
19-го іюня упорный бой на рѣкѣ Порѣ.—Къ 20 іюня наступленіе непрія
теля на рѣкѣ Выжницѣ нами успѣшно остановлено.—21 іюня послѣ упор
ныхъ боевъ непріятель продвинулся на фронтѣ между Красникомъ и рѣ
кою Вепржъ.—Вечеромъ 21 іюня и на слѣдующее утро наиболѣе упорные 
бои велись въ участкѣ между селеніями Уржендовъ и Быхава. Движеніе про
тивника, наступавшаго къ востоку отъ Красника было остановлено нашимъ 
ударомъ во флангъ непріятелю на высотахъ къ сѣверо-западу отъ Велько- 
лаза (на полдорогѣ между Уржендовъ и Быхава), гдѣ мы нанесли непріятелю 
тяжкія потери. Въ теченіе утра 22 іюня нами взято свыше 2000 плѣнныхъ 
при 29 офицерахъ, и передъ фронтомъ нашихъ войскъ можно было насчи
тать до 2000 непріятельскихъ тѣлъ.

Главныя усилія однако непріятель сосредоточилъ не на этомъ, такъ 
называемомъ, люблинскомъ направленіи, а на пространствѣ между рѣками 
Вепржемъ и Бугомъ, или, такъ называемомъ, холмскомъ направленіи. 14-го 
іюня непріятель занялъ городъ Томашовъ.—15-го іюня, какъ отмѣчаетъ 
обзоръ „Армейскаго Вѣстника", непріятель продолжалъ наступленіе отъ 
Томашова на сѣверо-востокъ къ Тышовцамъ. 16-го іюня велись непрія
тельскія атаки на фронтѣ Краснобродъ-Комаровъ, верстахъ въ 15 отъ То
машова, на полдороги къ Замостью.—-18-го іюня бои шли къ сѣверу отъ 
Замостья, около селенія Жукова, откуда нами былъ выбитъ захватившій 
деревню прусскій гвардейскій полкъ. Все это были арріергардные бои, ко
торыми задерживали непріятеля наши отходившія войска. Въ послѣдніе 
дни сообщеніе штаба Верховнаго Главнокомандующаго прямо говоритъ о 
бояхъ. 19-го іюня шелъ упорный бой къ сѣверу отъ Замостья.—Вечеромъ 
19-го іюня и 20 утромъ напряженные бои шли въ районѣ впаденія рѣки 
Волицы въ Вепржъ, на линіи селъ Тержимѣхи-Красное-Стрыевъ. Непрія
тель, который стремится продвинуться въ направленіи Замостье-Красно- 
ставъ, понесъ здѣсь весьма тяжкія потери. Селеніе Тержимѣхи захвачено 
непріятелемъ вечеромъ 19-го іюня, а на разсвѣтѣ 20-го снова перешло въ 
наши руки послѣ смѣлой атаки полковъ генерала Ирманова.—Всѣ атаки 
германцевъ между Вепржемъ и Бугомъ, а также на послѣдней рѣкѣ между 
селеніемъ Крыловъ и городомъ Сокаль 20 іюня и утромъ 21 іюня отбиты; 
нами1 захвачено при этомъ нѣсколько сотъ плѣнныхъ.—Новыя попытки 
непріятеля наступать между Вепржемъ и западнымъ Бугомъ и на селеніе 
Крыловъ въ теченіе 22 іюня были нами успѣшно отбиваемы.

Дальше въ юговосточномъ направленіи отъ Сокаля непріятельскій 
фронтъ идетъ къ югу по Бугу до Каменки и затѣмъ по Гнилой Липы под
ходилъ къ Днѣстру у Галича. Находящіяся здѣсь непріятельскія силы 
играютъ роль заслона съ востока главныхъ операцій, направленныхъ на 
сѣверъ и сѣверо-востокъ. Но этотъ заслонъ не держался пассивно, а стре
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мился оттѣснить русскіі силы на болѣе далекое разстояніе отъ линіи Льво
ва. Съ 15-го же іюня начались настойчивыя атаки непріятеля на линію 
Гнилой Липы, въ большинствѣ случаевъ остававшіяся безрезультатными. Къ 
вечеру 18-го іюня значительнымъ непріятельскимъ силамъ удалось однако 
утвердиться на лѣвомъ берегу Гнилой Липы, южнѣе г. Рогатина. Задержавъ 
напоръ противника на Гнилой Липѣ, наши охраняющія части въ ночь на 
21 іюня отошли къ Золотой Липѣ.

На прочихъ участкахъ нашего боевого фронта замѣтныхъ перемѣнъ 
въ теченіе недѣли не произошло. Сообщеніе штаба Верховнаго Главно
командующаго отмѣчаетъ многочисленныя частныя атаки противника на 
различныхъ участкахъ восточно-прусскаго и польскаго фронта, но пока 
еще не видно, насколько серьезный характеръ носитъ оживленіе боевой 
дѣятельности на этихъ фронтахъ.

Оживленный характеръ, въ ближайшее истекшее время, носили опе
раціи въ Балтійскомъ морѣ. 15-го іюня противникъ, въ составѣ броненосца 
береговой обороны тип? „Зигфридъ" (4,000 тоннъ водоизмѣщенія, 15 уз
ловъ хода, вооруженіе: три 9,4 дюймовыхъ и десять 3,5-дюймовыхъ орудій, 
главная броня—8Ч2 дюймовъ), 4 крейсеровъ, нѣсколькихъ миноносцевъ и 
тральщиковъ, предпринялъ операціи у курляндскаго побережья, въ районѣ 
Виндавы, заключавшіяся въ обстрѣливаніи порта Виндавы и въ попыткѣ 
высадить небольшой десантъ. Обстрѣливаніе порта броненосцемъ въ тече
ніе 15-ти минутъ было безрезультатно, а непріятельскіе крейсеры и мино
носцы, прикрывавшіе операціи съ сѣвера, атакованные нашими миноносца
ми, послѣ краткаго артиллерійскаго боя были вынуждены отойти къ югу. 
Десантъ, направлявшійся на шлюпкахъ къ берегу, былъ обстрѣлянъ и от
раженъ, а при траленіи противникомъ нашего миннаго загражденія взор
вался на немъ и погибъ одинъ изъ тралящихъ миноносцевъ. Потерь у 
насъ, какъ на судахъ, такъ и на берегу, не было.

8-го іюня крейсера „Рюрикъ", „Макаровъ", «Баянъ», «Богатырь» и 
«Олегъ», возвращаясь съ операціи въ южной части Балтійскаго моря, при 
сильной мглѣ, около 8 час. утра, между островомъ Готландомъ и кур
ляндскимъ берегомъ встрѣтили отрядъ непріятельскихъ судовъ, состоявшій 
изъ одного легкаго крейсера типа „Аугсбургъ1*,  крейсера-заградителя типа 
„Альбатросъ» и трехъ эскадренныхъ миноносцевъ. Нашъ крейсерскій от
рядъ немедленно вступилъ въ бой, стремясь отрѣзать противнику пути 
отступленія. Во время завязавшагося артиллерійскаго боя непріятельскіе 
миноносцы атаковали голову нашей колонны, но были отогнаны огнемъ. 
Выпущенныя мины прошли мимо. Сильная мгла скрывала временами силуэ
ты судовъ противника и мѣшала точности стрѣльбы. Однако черезъ пол
часа съ начала боя крейсеръ типа „Аугсбургъ1* бросилъ болѣе тихоходнаго 
товарища и, пользуясь сгустившимся туманомъ, прорвался на югъ. Мино
носцы вновь пытались атаковать наши суда, но каждый разъ были оста
навливаемы сильнымъ огнемъ крейсеровъ. Для облегченія участи „Альбат
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роса“ миноносцы во время боя примѣняли дымовую завѣсу, скрывая обстрѣ
ливаемый корабль. Около 9 часовъ утра на „Альбатросѣ" была сбита пе
редняя мачта; онъ сталь сильно парить, получилъ легкій кренъ на лѣвый 
бортъ, описалъ нѣсколько круговъ, спустилъ флагъ и направился къ берегу. 
Въ виду того, что поврежденный „Альбатросъ" быстро приближался къ 
нейтральнымъ водамъ, наши крейсера прекратили огонь, „Альбатросъ" же 
вскорѣ выбросился на отмель острова Готланда, за маякомъ Эстернарнъ. 
Послѣ боя отрядъ продолжалъ путь на сѣверъ, но около 10 часовъ утра 
замѣтилъ справа рядъ дымовъ, оказавшихся броненоснымъ крейсеромъ типа 
„Роонъ“, легкимъ крейсеромъ типа „Аугсбургъ" и четырьмя миноносцами. 
Наши крейсера тотчасъ вступили съ противникомъ въ бой, длившійся около 
получаса. Непріятельскіе крейсеры, получивъ нѣсколько попаданій, круто 
повернули на югъ и стали уходить, а нашъ отрядъ подвергся безрезуль
татной атакѣ подводной лодки. Тогда „Рюрику", шедшему сзади отряда, 
приказано было атаковать непріятеля. Черезъ 15 минутъ „Рюрикъ" всту
пилъ въ бой съ двумя крейсерами: броненоснымъ—типа „Роонъ" и лег
кимъ—типа „Бременъ", видимо, толысо-что присоединившимся. Крейсеръ 
же „Аугсбургъ", шедшій въ сторонѣ, вѣроятно, поврежденный въ предше
ствующихъ бояхъ, участія въ сраженіи съ „Рюрикомъ" не принималъ. Ре
зультатъ блестящей стрѣльбы „Рюрика" быстро сказался. Огонь „Роона" 
слабѣлъ: изъ четырехъ 8 ми дюймовыхъ пушекъ у него черезъ подчаса 
дѣйствовала только одна; кромѣ того видны были пожары. Не желая даль
ше рисковать, непріятепьскіе крейсера увеличили ходъ и скрылись въ ту
манѣ отъ преслѣдовавшаго ихъ „Рюрика". Въ концѣ боя „Рюрикъ" тоже 
былъ атакованъ подводной лодкой, но безрезультатно. Поврежденія нашихъ 
судовъ ничтожны. На судахъ убитыхъ нѣтъ. Ранены 14 матросовъ. При 
подходѣ къ своимъ берегамъ отрядъ крейсеровъ и вышедшіе имъ навстрѣ
чу линейные корабли были окружены нашими миноносцами, охранявшими 
ихъ отъ подводныхъ лодокъ, замѣченныхъ ранѣе нашими наблюдательны
ми постами и дозорными судами. Одна изъ лодокъ пыталась атаковать 
„Рюрика", но охранявшій его миноносецъ „Внимательный" въ свою оче
редь атаковалъ подводную лодку и таранилъ ее. Результатъ контръ-атаки 
миноносца „Внимательнаго" не извѣстенъ, но въ его подводной части об
наружены поврежденія, свидѣтельствующія о силѣ удара.

19 іюня, въ 3 ч., англійская подводная лодка атаковала на Балтій
скомъ морѣ и взорвала двумя минами головной непріятельскій корабль ти
па „БеиізсЫашІ". Суда этого типа являются лучшими германскими броне
носцами до-дрэднотнаго періода. Они спущены на воду въ 1904—1906 г.г., 
имѣютъ по 13,200 тоннъ водоизмѣщенія.
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Съ ВОЙНЫ.

Вотъ и праздникъ Св. Пасхи встрѣтили! И встрѣтили, какъ подобаетъ 
русскимъ людямъ, по христіански. Счастливыя условія, въ какихъ оказа
лась наша дивизія, а именно—война позиціонная и, слѣдовательно, отсут
ствіе передвиженій, позволили мнѣ совершить всѣ наиболѣе важныя службы 
страстной седмицы. Своевременно представлено было мною командиру рас
писаніе церковныхъ службъ, начиная съ вербной субботы, имъ одобрено и 
объявлено въ приказаніи.

За всенощнымъ бдѣніемъ въ вербную субботу, какъ положено, было 
совершено освященіе и раздача „ваій"—причемъ, молитва на освященіе, 
импровизирована. Но какъ использовать потомъ вербы? Мѣстные поляки, 
видимъ мы, изъ освященныхъ въ костелѣ вербъ понадѣлали маленькихъ 
крестиковъ и отнесли ихъ на засѣянныя озимью поля, поставивъ крестики 
на концахъ своихъ полосъ. Использовали вербы и наши православные 
воины, использовали соотвѣтственно своимъ должностямъ и положенію. 
Строевые украсили ими свои окопы, обозные — свои повозки, походныя 
кухни, фельдшера—перевязочный пунктъ и т. д...

На великій четвертокъ были объявлены въ расписаніи исповѣдь и 
причащеніе „отсталыхъ". Такихъ набралось 30—-35 человѣкъ. Причащался 
и нашъ георгіевскій кавалеръ Ш., недавно вернувшійся изъ госпиталя въ 
строй. Съ вечера наканунѣ была совершена утреня. Пѣніе тропаря „Егда 
славніи ученицы" и экзапостиларія „Чертогъ Твой" особенно приблизило 
насъ къ воспоминаемымъ изъ жизни Христа Спасителя событіямъ, и за
полненное ими сознаніе отодвинуло на задній планъ событія дня. Но, вотъ, 
за утреней слѣдующаго дня (12 евангелій), когда шла служба и вѣрующіе 
стояли съ заженными свѣчами, слушая чтеніе евангелія, диссонансомъ вор
вались въ наше настроеніе „происшествія улицы": надъ нами разорвалась 
шрапнель, и пули ея какъ горохомъ осыпали деревянную крышу нашего 
походнаго храма. Чуть было не пострадалъ офицеръ, вышедшій изъ храма 
встрѣтить подъѣзжавшаго бригаднаго генерала.

На слѣдующій день, въ положенное уставомъ церковнымъ время, въ 
2 часа дня, совершена вечерня, съ выносомъ плащаницы. Небольшая на
престольная плащаница полагается въ комплектѣ церковно-богослужебныхъ 
предметовъ походной церкви. А для гробницы приспособили равнаго съ 
плащаницею размѣра столъ, прикрывъ его со всѣхъ сторонъ выпрошенными 
у мѣстныхъ жителей скатертями. Вечеромъ того же дня была отправлена 
утреня великой субботы. Къ сожалѣнію, погребеніе Господа не могли со
вершить такъ, какъ обычно совершается. Не было крестнаго хода съ пла
щаницею при пѣніи заупокойнаго „Святый Боже“, такъ какъ некуда было 
идти. Кромѣ юго, за неимѣніемъ нотъ мои пѣвчіе не могли справиться 
„со статьями". Пришлось ихъ прочитать.

Въ ночь на субботу и весь слѣдующій день съ позицій приходили 
поочереди прикладываться къ плащаницѣ наши сѣрые герои. Къ сожалѣнію, 
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опять мы съ ктиторомъ не имѣли возможности удовлетворить желаніе 
каждаго поставить у плащаницы свѣчечку. Нашъ посланецъ мало привезъ 
изъ Кіева свѣчей. Въ Кіевѣ, въ складѣ военно-свѣчного завода, свѣчей не 
оказалось. Направили во Львовъ. Въ Львовѣ же отвѣтили: свѣчи еще не 
получены. А праздники приближались... Пришлось вернуться посланцу лишь 
съ небольшимъ количествомъ свѣчей.

Въ великую субботу была совершена, какъ и въ четвергъ, литургія 
св. Василія Великаго. Исповѣдывались и причащались — командиръ полка 
съ чинами штаба и до сотни человѣкъ, вновь прибывшихъ на пополненіе. 
Эта служба была совершена со всѣми ея особенностями. Чтеніе положен
ныхъ паремій за вечерней, пѣніе „Воскресни Боже“ и въ то время пере- 
облаченіе священнослужителя въ пасхальныя ризы. Но переоблачался я не 
изъ черныхъ ризъ—у насъ ихъ нѣтъ, а изъ зеленыхъ—будничныхъ.

Итакъ, великопостная служба справлена. Чувствуется наступленіе ве
ликаго праздника. Удачно пришлось, что въ полку въ послѣдніе дни поста 
оказались запасы соленой кеты. Такимъ образомъ, наши солдатики имѣли 
возможность предъ праздникомъ попоститься. Послѣ литургіи великой суб
боты перевезъ я церковныя принадлежности во вновь устроенную къ Пасхѣ 
обширную церковь и поѣхалъ къ сосѣду-священнику исповѣдываться...

А новая церковь достойна особаго вниманія. Устроена подъ откры
тымъ небомъ на полѣ. Алтарь на пригоркѣ и, такимъ образомъ, много 
выше остального пространства. Надъ алтаремъ дальше сдѣланъ громадный 
шатеръ, и сверху, и съ боковъ закрытый солдатскими палатками. А еще 
дальше, какъ дворъ Моисеевой скиніи, огороженный четыреугольникъ. Из
городью служатъ воткнутыя со всѣхъ сторонъ ели. Къ алтарю ведетъ 
устроенная въ грунтѣ земли и досками укрѣпленная сверху и съ ребра 
лѣстница. Предъ алтаремъ, все пространство котораго забрано деревяннымъ 
поломъ, солея и клиросъ. Всюду ковры постланы. Ими снабдили насъ ксендзъ 
и мѣстные жители. Большая бумажная икона . оскресенія Христова, копія 
съ картины Плокгорста, наклеенная на папку и вставленная въ самодѣль
ную, но удивительно художественно сдѣланную рамку, служила намъ за
престольнымъ образомъ. А предъ нимъ деревянный подсвѣчникъ съ тремя 
большими люстровыми свѣчами. За устройство такого храма капитану— 
устроителю была объявлена въ приказѣ командиромъ полка благодарность.

Въ половинѣ 12 часа ночи иду я въ церковь. По всему фронту идетъ 
пальба. Особенно сильная артиллерійская. Наши солдатики предупреждены, 
чтобы въ эту свят/ю ночь только въ случаѣ крайней необходимости от
крывали огонь. Видимо, нервничаетъ противника, какъ всегда боящійся 
темноты. Подхожу къ церкви,—у плащаницы кучка солдатъ, слышится 
чтеніе „Дѣяній"... Вся служба пасхальная — подъ неумолкаемый аккомпа- 
ниментъ всякаго рода стрѣльбы. Впечатлѣній отъ этой великой службы 
много, но они не уложились въ свои рамки. И мощное въ отвѣтъ „Воистину 
воскресе" въ тотъ моментъ, когда кругомъ гулъ орудійной стрѣльбы... И 
блескъ стальныхъ штыковъ, слабо освѣщаемыхъ свѣчами въ рукахъ нашихъ 
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воиновъ.. И вдругъ свѣтъ усиливается, когда лучи непріятельскаго прожек
тора пробѣгутъ по небу или вспыхнетъ горизонтъ заревомъ пущенной ра
кеты... Эхомъ въ горахъ отдаются слова моего поученія вмѣсто положен
наго „аще кто благочестивъ"... Тутъ и радость, переживаемая при пѣніи 
побѣдныхъ надъ смертью пасхальныхъ пѣснопѣній, и печаль, что въ такую 
ночь люди проливаютъ кровь человѣческую...

Служба закончена. Отправились офицеры къ командиру разговляться. 
Иду и я. Не успѣлъ освятить пасхальную трапезу, какъ получено по те
лефону распоряженіе: „немедленно резервному баталіону вашего полка от
правиться въ Т“. Эхъ, жизнь походная—боевая! Думали ли мы пять минутъ 
предъ тѣмъ, что многіе члены нашей полковой семьи не раздѣлятъ съ 
нами братской трапезы!..

Съ восходомъ солнца командиръ полка съ однимъ изъ штабныхъ 
офицеровъ и я съ пѣвчими отправились пѣшкомъ на позицію. Только вы
шли, на дорогѣ валяется подкова. Предзнаменованіе по народной примѣтѣ 
доброе. Взошли на гору и увидѣли показавшееся на горизонтѣ солнце. 
Вспомнили свое дѣтство, когда послѣ пасхальной службы и разговѣнья 
нарочно не ложились спать, чтобы посмотрѣть, какъ „солнышко будетъ 
играть1'. И, дѣйствительно, смотримъ, солнце играетъ! На фонѣ чистаго 
безоблачнаго неба сіяетъ увеличеннаго размѣра солнце и переливаются, 
какъ хорошей игры брилліанты, яркіе лучи его... Потъ, и солдатикъ встрѣ
чаетъ насъ. Онъ высланъ провести насъ въ расположеніе лѣваго участка 
нашего полка. „Можно, ваше высокоблагородіе,—говоритъ онъ полковнику,— 
и здѣсь пройти горой. Но противникъ увидитъ насъ и обстрѣляетъ. Можно 
и овражкомъ, но зато дальше будетъ".—Нѣтъ ужъ лучше „поищемъ броду", 
шутя заявляю я командиру.—Разъ уже на этомъ самомъ мѣстѣ я былъ 
подъ обстрѣломъ. Едва ушелъ и, простите за выраженіе, буквально на 
всѣхъ четырехъ. Здѣсь, если не ошибаюсь, и поручика П. ранили.—Пошли 
въ круговую.

Вотъ, на лѣсной полянкѣ, защищенной со стороны противника гор
кой, около устроенной изъ зелени часовни, построенъ „покоемъ" баталіонъ. 
Команда „на молитву", и я начинаю служеніе пасхальной утрени. Пѣніе 
моего хора докатилось и до противника. Въ отвѣтъ послана имъ „очередь" 
шрапнели. Но такъ какъ вѣтеркомъ пѣніе относило въ сторону, то и 
шрапнель легла много лѣвѣе насъ. Служба закончена. Освятилъ я куличи 
и другія яства и поздравилъ воиновъ съ праздникомъ, сказавъ при этомъ 
соотвѣтствующее моменту поученіе. Командиръ полка поздравилъ баталіонъ, 
похристосовавшись со взводными. Послѣ того командиръ пожелалъ обойти 
окопы. Рѣшилъ и я съ крестомъ въ рукахъ пройтись по окопамъ, дабы 
дать почувствовать .праздникъ тѣмъ, кто, дежуря въ окопѣ, не могъ при
сутствовать при богослуженіи.—„Нѣтъ, батюшка, я васъ не беру,—гово
ритъ командиръ.—Мнѣ приказано изъ штаба дивизіи поберечь васъ и въ 
окопы не пускать".— „Ну, простите, г. полковникъ, въ данномъ случаѣ я 
не могу исполнить приказъ вашъ и дивизіи!.."—-И пошли. Удивительно 
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близко здѣсь расположены окопы паши и противника другъ къ другу: пя
тидесяти саженъ не будетъ. Безъ бинокля отлично видны проволочныя за
гражденія, бойницы противника. Сегодня тихо. Только одиночные выстрѣлы 
изъ винтовокъ нарушаютъ тишину и имъ въ горахъ громко вторитъ эхо. 
Наши защитники зорко слѣдятъ за дѣйствіями противника. Обойдя окопы 
и распрощавшись съ офицерами баталіона, мы отправились въ сосѣдній 
участокъ, въ другой баталіонъ. Тамъ была выполнена та же программа. 
Утреня, освященіе яствъ, проздравленіе—съ краткимъ при томъ поученіемъ, 
хожденіе по окопамъ и дальше.. Идемъ въ правый участокъ полка. Див
ный день! Такъ жарко, что едва идемъ. А путь къ тому же не легкій— съ 
горы на гору. Совершивъ и здѣсь все „положенное по чину", мы идемъ 
къ командиру баталіона чай пить. .Да вы, Константинъ Адамовичъ, съ 
комфортомъ живете,—говоримъ мы.—Не въ землянкѣ, а въ халупѣ"!— 
„Да все равно, гдѣ жить. „Тяжелая" вездѣ найдетъ. Не спрячешься отъ 
нея и въ землянкѣ. Вотъ, на дняхъ этотъ снарядъ къ намъ въ халупу 
ввалился. Мои телефонисты и вѣстовые — кто куда шмыгнулъ. Думаютъ, 
спасутся. На наше счастье, какъ видите, снарядъ не разорвался. А, вотъ, 
этотъ стаканчикъ разорвался надъ нашей стадолой. Посмотрите, какъ 
разнесло ее“. А „стаканчикъ"—съ пудъ, если не больше, едва поднимаешь 
его.— „У васъ, капитанъ, и стекла продыравлены".—„А это, какъ мѣстные 
жители выражаются, „кульки летаютъ"...—Съ наслажденіемъ мы попили 
чаю и отдохнули. А теперь можно и по окопамъ пройти.—„Сейчасъ уви
дите одно грандіозное сооруженіе", говоритъ капитанъ. „Намъ необхо
димо взобраться на эту гору. И, вотъ, мои солдаты соорудили туда лѣст
ницу. Вотъ, на аркѣ и названіе ея".—Читаемъ: „Лѣствица Св. Іакова". И, 
дѣйствительно, такъ и кажется, что въ небеса она упирается, какъ видѣн
ная патріархомъ Іаковомъ.—„Вѣдь болѣе ста ступеней,-продолжалъ ка
питанъ,—Необходима она намъ, чтобы въ нужный моментъ подать резервъ. 
Разрѣшите, г. полковникъ, сфотографировать васъ съ батюшкой тутъ".— 
Снимаемся и идемъ дальше. Вотъ, ходъ сообщенія, а, вотъ, и въ окопѣ 
мы. Въ расположеніи каждой роты я освящаю яства и поздравляю дежур
ныхъ съ праздникомъ. Выстрѣловъ не слышно. Набираемся храбрости мы 
и вылѣзаемъ изъ окоповъ. Не стрѣляютъ по намъ австріяки. Вотъ, и они 
вылѣзаютъ. Что это бѣлое у нихъ? Офицеръ смотритъ въ бинокль и го
воритъ, что это ксендзъ въ своемъ бѣломъ облаченіи. Ну, вотъ какъ хо
рошо! Тутъ по окопамъ православный священникъ идетъ, а тамъ, вѣдь, и 
у католиковъ Пасха сегодня, ксендзъ за тѣмъ же дѣломъ... Вѣроятно, и 
мой золотистый епитрахиль и крестъ отливаютъ на солнцѣ и ставятъ 
противника въ недоумѣніе—что это?.. Прошли вдоль всѣхъ окоповъ, спу
стились въ лощину и здѣсь, распрощавшись съ гостепріимными офицерами, 
сѣли въ ожидавшій насъ экипажъ. Довезъ меня командиръ полка до дому, 
пересѣлъ я на своего верховаго коня и поѣхалъ на батарею—совершить 
службу артиллеристамъ. Вернулся домой около 4-хъ часовъ дня и рѣшилъ 
заснуть. Теперь я до завтрашняго дня свободенъ. А завтра утромъ назна
чено, въ присутствіи командира полка и резервныхъ ротъ, служеніе пани
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хиды на кл ’дбищѣ, гдѣ уже насчитывается семнадцать братскихъ могилъ. 
Каждая обложена къ празднику дерномъ и осѣнена деревяннымъ крестомъ 
съ надписью именъ павшихъ героевъ.

Сонъ смежаетъ мнѣ очи и мѣшаетъ подвести итоги минувшаго дня 
и прошлой недѣли. Но чувствуется, что воспоминанія встрѣчи Свѣтлаго 
Христова Воскресенія этого года никогда не изгладятся изъ памяти и краски 
пережитаго не только не поблекнутъ отъ времени, но чѣмъ дальше, тѣмъ 
яркость ихъ рельефнѣе обрисуетъ картину до мельчайшихъ ея деталей...

Іерей Захарія Кромскій.
(«Вѣст. воен. и морск. духовенства» № 10).

Редакторъ Н. Малицкій.
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Объявленіе.
Къ предстоящему 900-лѣтію со дня кончины св. равноапостольнаго 

великаго князя Владиміра, Петроградскимъ Славянскимъ Благотворитель
нымъ Обществомъ переиздано сочиненіе извѣстнаго русскаго историка 
И. И. Малышевскаго: „Житіе святаго равноапостольнаго князя Владиміра". 
Цѣна 15 коп.

Сочиненіе написано общедоступнымъ языкомъ, въ прежнихъ изданіяхъ 
• удостоилось весьма лестныхъ отзывовъ и одобрено для распространенія въ 

церквахъ, школахъ и библіотекахъ.
Складъ изданія: Петроградъ, Звенигородская, 24. Для духовенства и 

учащихся дѣляется скидка въ 30%. При выпискѣ на сумму не менѣе 3 р. 
Общество принимаетъ пересылку на свой счетъ.

Слѣдующій N° Епархіальныхъ Вѣдомостей выйдетъ II іюля.

При этомъ № разсылается № 7-й журнала „Проповѣдни
ческій Листокъ".

Печатано въ скоропечатнѣ И. Коиль 27-го іюня 1915 года.
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I. Отдѣлъ оффиціальный.

II. Отдѣлъ неоффиціальный.

Св. Равноапостольный Князь Владиміръ.

Семейный бытъ евреевъ.

Пожертвованія для подарковъ воинамъ дѣйствующей арміи ко 
дню Св. Пасхи, отправленныя Его Высокопреосвященствомъ.

Епархіальныя извѣстія.

Священникъ Алексѣй Владычинъ. (Некрологъ).

Съ театра военныхъ дѣйствій.

Съ войны.
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Цѣна безъ пересылки. і ! Цѣна съ пересылкой и доставкой,
На годъ: въ обложкахъ . 5 р. 50 к. рі На годъ: въ обложкахъ 6 р. — к.

Печатано по благословенію Его Высокопреосвященства.



Губ. г. Владиміръ 
Скоропечлтня И. Ко иль.




	№26 отд. оф.



