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ОТДѢЛЪ I.

Высочайшія награды.
Государь Императоръ, по всеподданнѣй

шему докладу Синодальнаго Оберъ - Прокурора, 
согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, 24 
мая сего 1916 г., Всемилостивѣйше соизво
лилъ, за отлично - усердную службу и особые 
труды, понесенные по обстоятельствамъ военнаго 
времени на сопричисленіе къ ордену Си. Анны 
3-и степени священника Св. Успенской церкви 
гор. Варшавы Андроника Онкоккаго и пожалова
ніе: серебряною медалью, съ надписью „за усер
діе- для ношенія на шеѣ, на Владимірской лентѣ- 
псаломщика Варшавской Лазенковской Придвор
ной церкви Ивана Паввлко и серебряною медалью, 
съ надписью „за усердіе", для ношенія на груди, 
на Станиславской лентѣ — псаломщика Августов
ской Петро-Павловской церкви, Варшавской епар
хіи, Александра Евдокимова.

О сохраненіи за священно - служителями назначае
мыми въ дѣйствующую армію занимаемыхъ ими 

по епархіальной службѣ должностей.'

По имѣющимся въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ свѣ
дѣніямъ, нѣкоторыя епархіальныя начальства 
встрѣчаютъ недоумѣнія при разрѣшеніи вопроса 
о сохраненіи за священнослужителями, назначае
мыми въ дѣйствующую армію, занимаемыхъ ими 
по епархіальной службѣ должностей и присвоен
наго симъ должностямъ содержанія. Въ виду 
сего Св. Сѵнодъ призналъ необходимымъ препо
дать разъясненіе по указанному вопросу и по

становилъ: увѣдомить епархіальныхъ преосвящен
ныхъ дли надлежащаго руководства что согласно 
оиредѣлен1” Св. Сѵнода отъ 1 августа 1914 г., 
за № 6809, должности по епархіальной службѣ 
съ присвоеннымъ имъ содержаніемъ сохраняются 
за тѣми священнослужителями, кои командиру
ются въ дѣйствующую армію по мобилизаціон
ному росписанію или по особымъ распоряже
ніямъ Святѣйшаго Сѵнода, причемъ за сими свя
щеннослужителями сохраняются лишь основныя 
предоставленныя имъ въ епархіальномъ вѣдом
ствѣ должности приходскихъ священниковъ, по 
каковымъ должностямъ и должно производиться 
имъ присвоенное содержаніе. При этомъ подъ со
держаніемъ, на которое имѣютъ право означен
ные священнослужители, слѣдуетъ разумѣть ка
зенное жалованье, проценты съ капиталовъ, до
ходы отъ оброчныхъ статей, выгоды отъ земли 
и квартиры въ натурѣ, гдѣ таковыя при церк
вахъ имѣются; кружечные же братскіе доходы 
въ узаконенныхъ частяхъ и вознагражденіе за 
требы надлежитъ предоставлять всецѣло священ
никамъ, командируемымъ къ исполненію пастыр
скихъ обязанностей въ приходахъ, временно 
оставшихся безъ священниковъ, по случаю на
значенія ихъ въ воинскія части дѣйствующей 
арміи.

ОтъВаршавскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Разъясненіе Училищнаго Совѣта при Святѣй
шемъ Синодѣ относительно правъ окончившихъ 
церковныя школы на поступленіе въ военныя 
училища и въ школы прапорщиковъ (Цирк. отн. 
отъ 4 іюня 1916 г. за № 269). .
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1) Лица, выдержавшія испытаніе на званіе учи
теля церковно - приходской школы, могутъ быть 
принимаемы безъ экзамена въ военныя училища, 
наравнѣ съ окончившими учительскія семинаріи 
и церковно учительскія школы, согласно цирку
лярному распоряженію Главнаго Управленія Ге
неральнаго Штаба, сообщенному Синодальному 
Училищному Совѣту въ отношеніи, отъ 13 мая 
1916 г. за № 28860, въ школы подготовки прапор
щиковъ пѣготы; въ послѣднія—при условіи пред
варительнаго поступленія въ одну изъ войско
выхъ частей для строевой подготовки и удостоенія 
строевымъ начальствомъ кѣ" командированію въ 
школу, и 2) для лицъ, имѣющихъ званіе учи
теля церковно - приходской школы, экзаменъ на 
званіе вольноопредѣляющаго второго разряда 
(если бы они пожелали сдавать таковой), — со
гласно разъясненію Департамента Народнаго Про. 
свѣщенія, въ отношеніи отъ 10 марта сего года 
за № 2115, долженъ быть сокращенный, а именно 
только по двумъ предметамъ: геометріи и все
общей исторіи, какъ и экзаменъ на первый клас
сный чинъ.

ОТДѢЛЪ II.

Рѣчи законоучителя во время войны.

Рѣчь предъ молебномъ при началѣ учебныхъ занятій въ 
Варшавской 1-й женской гимназіи (10 ноября 1914 года).

Въ необычное время, среди чрезвычайныхъ, 
исключительныхъ обстоятельствъ приступаемъ мы 
къ учебнымъ занятіямъ. Не только намъ, людямъ 
взрослымъ, но и вамъ — юнымъ, для которыхъ 
все впереди, въ будущемъ, едва ли придется пе
реживать подобное тому, что мы всѣ пережи
ваемъ въ данное время. Міровое по своему зна
ченію столкновеніе народовъ, свидѣтелями и 
участниками котораго мы являемся, далеко еще 
не кончилось, но принесло уже нѣкоторый свой 
плодъ, многому насъ научило, многое предста
вило намъ въ настоящемъ, подлинномъ, неискус
ственномъ свѣтѣ.

И прежде всего эта безпримѣрная по настой
чивости и напряженію борьба народовъ сплотила 
насъ въ живомъ чувствѣ любви къ отечеству и 
родинѣ. Всѣ мы почувствовали себя живыми чле
нами одного великаго цѣлаго, не теоретически, 

не умомъ только постигли, а чувствомъ ощутили, 
какъ дѣйствительно мила и близка намъ родина, 
какими крѣпкими связями соединены мы съ нею. 
То, что мы называемъ любовью къ отечеству, по
лучило для насъ реальное, жизненное значеніе, 
а это, несомнѣнно, большое пріобрѣтеніе.

Мало того. Возникшая борьба есть борьба не 
за законныя только права отдѣльныхъ народовъ, 
но и за общечеловѣческое достояніе, за попран
ныя и поруганныя право и правду. Никогда по
праніе права и правды не выражалось въ такой 
дерзко-вызывающей, наглой формѣ, никогда лич
ность и достоинство человѣка не были въ боль
шей опасности, чѣмъ въ данное время. И мы 
счастливы, что принадлежимъ къ народу, борю
щемуся за торжество правды, съ давнихъ поръ 
выразившему овое міросозерцаніе и настроеніе въ 
глубоко-хрионанской пословицѣ: .Не въ силѣ 
Богъ, а въ правдѣ".

Важность момента и предстоящихъ Россіи за
дачъ обязываетъ васъ юныхъ со всею серьез
ностью отнестись къ лежащимъ на васъ обязан
ностямъ. Сейчасъ расчищается почва, воздѣлы
вать которую предстоитъ вамъ. Въ убѣжденіи, 
что вы съ двойнымъ усердіемъ отнесетесь къ 
своему дѣлу, приступимъ къ учебнымъ заня
тіямъ.

II.

Рѣчь предъ молебномъ при освященіи лазарета „Кружка 
русскихъ дамъ въ Варшавѣ“ (4 января 1915 года).

Св. апостолъ Павелъ, въ своей трудовой апо
стольской дѣятельности испытавшій немало бѣдъ 
и скорбей, желая разъяснить намъ высокое нрав
ственное значеніе страданій, въ одномъ мѣстѣ 
своихъ посланій говоритъ: По мѣрѣ того, какъ 
умножаются страданія Христовы въ насъ, умно
жается Христомъ и утѣшеніе наше (2 Кор. 1, 5). 
Нѣчто подобное, только уже не въ личной рели
гіозной жизни, а въ области народно-обществен
ныхъ отношеній мы замѣчаемъ въ данное время. 
Свѣтлою, безспорно утѣшительною стороною пере
живаемыхъ нами испытаній должно быть при
знано то наблюдаемое нами отрадное явленіе, что 
съ возрастаніемъ тягостей войны, съ умноженіемъ 
ея жертвъ, растетъ и одушевленіе въ обществѣ, 
крѣпнетъ его самоотверженная, граничащая съ 
вдохновеніемъ, готовность служить всѣмъ стра
ждущимъ, облегчать по возможности ихъ стра
данія.

Постигшее насъ испытаніе не сломило энергіи 
народной, не разслабило и не обезсилило насъ.
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Потрясенная бѣдствіемъ до самыхъ своихъ осно
ваній, русская народная душа, чуткая и чувстви
тельная ко всякому страданію, среди испытаній 
войны не поникла и не ослабѣла въ своемъ дѣй
ствіи, а еще бодѣе окрѣпла, проявилась во всемъ 
своемъ величіи, утончилась въ лучшихъ своихъ 
движеніяхъ и порывахъ. Открываемое лѣчебное 
заведеніе тѣмъ именно и дорого, что оно есть 
плодъ этихъ благородныхъ и чистыхъ движеній 
души, плодъ того проникновеннаго самоотверже
нія, которому теперь отдаются русскіе люди.

Начало доброе, но и продолженіе должно быть 
такимъ же. Дѣло, которому вы себя посвящаете, 
есть именно то дѣло, въ которомъ необходимо 
полагать душу за други своя. И чтобы вамъ 
среди ежедневной, постоянной работы не осла
бѣть во вдохновеніи и порывѣ душевномъ, мы 
призовемъ благословеніе Божіе на вашъ трудъ. 
Будемъ просить Милостиваго и Милосерднаго 
Бога, да поможетъ Онъ вамъ и поддержитъ васъ 
тогда, когда, по немощи человѣческой, вы почув
ствуете или слабость или недостатокъ силъ.

Ш.

Рѣчь предъ молебномъ при открытіи репетиторскихъ клас
совъ Варшавскаго учебнаго округа (4 февраля 1915 года).

Н*т ««л, предъ Отцомъ Мо.шъ 
Неоесымъ, д. погмб.етъ .лицъ т. 
«алыхъ сихъ.

Такъ велика любовь Божія къ человѣку, такъ 
далеко простираются заботы Божіи о каждомъ 
изъ малыхъ сихъ, о каждомъ изъ слабыхъ, не
мощныхъ людей. Богу неугодно, чтобы погибъ 
кто-либо изъ людей. Такъ въ глазахъ Божіихъ 
цѣнна личность человѣка, такъ неизмѣримо-вы
соко достоинство каждаго, кто бы онъ ни былъ. 
Для Бога нѣтъ отверженныхъ, погибшихъ лю
дей, и нѣтъ человѣка, который лишенъ былъ бы 
любви и попеченія Божія.

Таково достоинство личности человѣка въ Бо
жіемъ дѣлѣ спасенія людей, таковымъ же долж
но быть оно и въ человѣческомъ дѣлѣ воспита
нія людей. Что высоко въ глазахъ Божіихъ, то 
въ неменьшей степени должно быть высоко и 
для людей. Для воспитателя и учителя не мо
жетъ быть безнадежныхъ учениковъ, и все вни
маніе воспитателя должно быть обращено къ тому, 
чтобы каждаго ученика довести до яснаго раз
умѣнія и прочнаго усвоенія преподаваемаго уче
нія. Въ процессѣ духовнаго развитія человѣка 
слишкомъ еще много для насъ тайнъ, безспор-

і зч

ные же факты жизни говорятъ намъ о томъ, 
какъ важна для учащагося своевременно оказан
ная помощь и какіе нерѣдко блестящіе плоды 
даетъ она въ дѣлѣ развитія и духовнаго роста 
человѣка.

Возникающіе при управленіи Варшавскаго учеб
наго округа инспекторскіе классы, имѣющіе цѣлью 
помочь учащимся слабымъ, колеблющимся, не
устойчивымъ, цѣнны именно съ той стороны, что 
въ основу ихъ положена забота о каждомъ уча
щемся, забота о томъ, чтобы ученіе ни для кого 
изъ учащихся не было безплоднымъ. И чтобы это 
несомнѣнно полезное начинаніе дало желатель
ные практическіе результаты, помолимся Господу 
Богу и призовемъ благословеніе Божіе на это 
дѣло благое. 

... . . .. РЬчь предъ молебномъ при окончаніи у еб ыхъ занят и 
въ Варшавскихъ первыхъ гимназіяхъ въ 1914—1915 учеб

номъ году (I мая 1915 года).

Среди браней и слышаній бранемъ, среди не
прерывныхъ тревогъ войны протекли наши учеб
ныя занятія въ нынѣшнемъ учебномъ году. Не
продолжителенъ былъ этотъ годъ, но не прошелъ 
онъ безслѣдно для вашего духовнаго развитія. 
Рѣдкій, исключительный годъ для всѣхъ насъ, 
въ особенности для васъ юныхъ, вступающихъ 
въ жизнь и со всею свѣжестью и глубиною чув
ства воспринимающихъ первыя впечатлѣнія жизни. 
И счастье ваше, что это впечатлѣніе не мелочей 
и суеты житейской, а творческаго могущества и 
силы жизни.

Особенное время мы переживаемъ, время ге
роическое въ собственномъ смыслѣ. Въ это время 
не теоретически, не умозрительно, а самою жизнью 
совершается переоцѣнка жизненныхъ цѣнностей. 
Всѣ жизненныя явленія получаютъ надлежащее 
освѣщеніе. Пошлое и ничтожное, какъ бы ни ря
дилось и какъ бы ни украшалось наружно, зани
маетъ свое маленькое соотвѣтствующее ему мѣ
сто. Впереди выступаетъ дѣйствительно цѣнное 
и значительное въ жизни человѣка,—то, что на 
самомъ дѣлѣ достойно преклоненія и возвеличе
нія. Но и среди этого великаго, невольно восхи
щающаго насъ, замѣтно выдѣляются тѣ высокія 
свойства души человѣка, которыя являются луч
шимъ его украшеніемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ соста
вляютъ источникъ творческаго вдохновенія въ 
жизни, залогъ ея развитія и процвѣтанія. Это— 
совершенное безкорыстіе и самоотверженіе въ слу
женіи ближнимъ, полная готовность на всѣ ли-
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шенія и жертвы ради торжества правды и любви. 
Наблюдаемая нами дѣйствительность представля
етъ самыя разнообразныя проявленія этихъ бла
городныхъ свойствъ, этихъ прекрасныхъ и чи
стыхъ движеній души человѣческой.

Подъ такими свѣтлыми впечатлѣніями вы всту
паете изъ школы въ жизнь, и дай Богъ, чтобы 
жизнь ваша полна была того же безкорыстія, та
кого же самоотверженія и любви, какія мы на
блюдаемъ сейчасъ и прежде всего на полѣ 
брани.

V.

Рѣчь предъ молебномъ при открытіи санитарныхъ кур
совъ для народныхъ учителей (12 мая 1915 года).

Самарянинъ же нѣкто, проѣзжая, 
нашелъ на него, и увидѣвъ его, сжа
лился, и подошедъ, перевязалъ ему 
раны, возливая масло и вино.

(Лук. 10, 33—34).

Такъ Спаситель нашъ Христосъ говоритъ о 
подвигѣ самарянина—томъ именно подвигѣ, ко
торый какъ простотою и естественностью своею, 
такъ и глубиною и силою заключеннаго въ немъ 
чувства и понынѣ служитъ совершеннымъ образ
цомъ христіанскаго милосердія и участливости 
къ ближнимъ. Это слово евангельское, увѣковѣ
чившее благородный порывъ самарянина, въ томъ 
отношеніи важно для насъ, что обнажаетъ самые 
истоки, самый корень милосердія христіанскаго, 
въ живомъ движеніи души самарянина показы
ваетъ намъ, въ чемъ заключается достоинство 
милосердія, что дѣлаетъ его цѣннымъ, дорогимъ, 
сообщаетъ ему черты такой высокой красоты ду
ховной.

Самарянинъ, увидѣвъ израненнаго разбойни
ками, сжалился надъ нимъ и по чувству жало
сти оказалъ ему помощь. Вотъ чистый источникъ 
милосердія христіанскаго - чувство жалости и 
участливости къ ближнему, чуткость и воспріим
чивость сердца къ страданію ближняго. Раненый 
прежде всего нуждается въ томъ, чтобы перевя
зать ему раны, но далеко не безразлично, какою 
рукою будутъ они перевязаны,—грубою, безчув
ственною или ласковою и участливою. Есть тя
желая и есть легкая рука, но это тяжесть и лег
кость не самой руки, а сердца, движущаго 
рукою.

Настоящая война, исключительная и безпри
мѣрная какъ по числу жертвъ, такъ и по силѣ 
и остротѣ переживаемыхъ ими страданій, безпри
мѣрна и въ томъ отношеніи, что въ самыхъ ши

рокихъ размѣрахъ пробуждаетъ во всѣхъ кру
гахъ общества чуткость и участливость къ стра
даніямъ, какъ бы изощряетъ душу общества, дово
дитъ ея чувствительность и воспріимчивость къ 
нуждѣ ближняго до высшаго напряженія. И на
стоящее начинаніе также есть плодъ этого высо
каго настроенія, господствующаго въ обществѣ. 
И чтобы вамъ, добровольно рѣшившимся помочь 
своимъ страждущимъ ближнимъ, какъ въ подго
товительной вашей работѣ, такъ и въ самомъ 
служеніи больнымъ и раненымъ воинамъ не осла
бѣть въ вдохновляющемъ васъ теперь порывѣ 
душевномъ, мы призовемъ благословеніе Божіе 
на ваше дѣло и предстоящіе вамъ труды.

VI.

Рѣчь предъ молебномъ при открытіи перваго комплекта 
лѣтнихъ классовъ для учащихся среднихъ учебныхъ заве 

деній гор. Варшавы (15 мая 1915 года).

Исключительное по трудности условій жизни 
переживаемъ мы время. Врагъ, безпощадный и 
жестокій, девятый мѣсяцъ угрожаетъ нашему 
отечеству, посягая не только на цѣлость его 
границъ, но и на наше духовное достояніе. Но 
къ великому утѣшенію, постигшія насъ испытанія 
не только не разслабили и не обезсилили насъ, 
но еще подняли энергію народную. На поляхъ 
брани доблестные воины наши кровью своею за
щищаютъ насъ отъ нападеній врага, а оставшіеся 
на мѣстахъ граждане, въ сознаніи важности пе
реживаемыхъ событій, въ мѣру силъ своихъ тру
дятся надъ осуществленіемъ задачъ, выдвигае
мыхъ потребностями времени. Открываемые лѣт
ніе классы для учащихся среднихъ учебныхъ 
заведеній служитъ лучшимъ показателемъ того, 
что общественная жизнь въ нашемъ отечествѣ 
не только не остановилась въ своемъ теченіи, но 
развивается усиленнымъ, ускореннымъ темпомъ. 
Для самихъ же учащихся классы эти принесутъ 
несомнѣнную пользу и не въ одномъ только ум
ственномъ отношеніи, но—что особенно важно— 
и въ нравственно-воспитательномъ. Занятія на 
этихъ классахъ,—свободныя и добровольныя,— 
обогатятъ учащихся новыми разнообразными по
знаніями и явятся для нихъ серьезной школой 
труда, школой всегда необходимой, особенно въ 
данное время военныхъ волненій и тревоги. По
молимся Богу, да увѣнчаетъ Онъ успѣхомъ ваши 
труды и расположитъ умъ и сердца ваши къ 
пріятію наказанія добрыхъ ученій.
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VII.

Рѣчь предъ молебномъ при открытіи второго комплекта 
лѣтнихъ классовъ для учащихся среднихъ учебныхъ за

веденій гор. Варшавы (15 мая 1915 г.).

Сейчасъ мы присутствуемъ при открытіи вто
рого комплекта лѣтнихъ классовъ для учащихся 
среднихъ учебныхъ заведеній. Явленіе отрадное, 
свидѣтельствующее какъ о томъ, что въ обществѣ 
есть потребность въ подобнаго рода вспомогатель
ныхъ учрежденіяхъ, такъ также и о томъ, что 
тѣмъ же обществомъ сознается значеніе труда, 
какъ важнѣйшаго условія и плодоноснаго разви
тія жизни и полноты ощущенія жизни или иначе 
радости жизни. Радость жизни,—а что же за жизнь 
безъ радости,—возможна только при постоянномъ, 
дѣятельномъ трудѣ, когда всѣ силы человѣка, и 
духовныя и тѣлесныя, находятся въ движеніи и 
развиваются нормально. Тогда человѣкъ не зна
етъ усталости, не испытываетъ постылаго чув
ства безцѣльности жизни и каждую минуту ощу
щаетъ полноту жизни. Съ этой стороны откры
ваемые лѣтніе классы будутъ полезны вамъ — 
учащимся, — такъ какъ научатъ васъ пониманію 
важности и плодотворности труда. Да почіетъ 
благословеніе Божіе на занятіяхъ вашихъ „и да 
„ г„..„

Рѣчь предъ молебномъ при открытіи третьяго комплекта 
лѣтнихъ классовъ для учащихся среднихъ учебныхъ за

веденій гор. Варшавы (18 мая 1915 г.).

Въ теченіе нѣсколькихъ дней открывается третій 
комплектъ лѣтнихъ классовъ для учащихся гор. 
Варшавы. Во всякое время, самое спокойное и 
нормальное время, слѣдовало бы привѣтствовать 
это безспорно полезное начинаніе, такъ быстро 
развивающееся, — тѣмъ болѣе въ переживаемые 
нами тревожные дни міровой войны. Ничто не 
можетъ вселить такую твердую увѣренность въ 
своихъ силахъ, столь необходимую намъ въ дан
ное время, какъ спокойная, созидательная, уравно
вѣшенная работа. И сейчасъ во дни тревогъ и 
волненій войны каждому нужно находиться на 
своемъ мѣстѣ, у своего дѣла, помня, что только 
дружнымъ, согласнымъ напряженіемъ силъ всѣхъ 
гражданъ можно сокрушить упорнаго, настойчи
ваго, рѣшительно ни предъ чѣмъ не останавли
вающагося врага. Лѣтнія занятія на открывае
мыхъ классахъ, помимо прямой, непосредствен
ной пользы, утвердятъ васъ въ сознаніи, что и 

вы, не будучи еще полноправными гражданами, 
все-же послужили родинѣ, чѣмъ могли, въ труд
ное для нея время. Помолимся Господу, да бла
гословитъ Онъ ваши занятія и труды.

IX.

Рѣчь при погребеніи убитаго въ бою у Равы Русской 8 
Іюня 1915 года поручика Лейбъ-Гвардіи артиллерійской 
бригады, Бориса Владиміровича Свинарскаго, бывшаго 
воспитанника Варшавской I ой мужской гимназіи (11 іюня 

1915 года).

Больше сея любви виктоже имать 
да кто душу свою положить за други 
своя (Іоан. 15, 13).

Это слово Христово, всегда трогающее и уми
ляющее душу, во всей глубинѣ жизненнаго сво
его значенія открывается намъ сейчасъ, предъ 
гробомъ усопшаго, жизнь свою положившаго за 
други своя. Сейчасъ мы стоимъ лицомъ къ лицу 
предъ величайшимъ подвигомъ самоотверженія 
и любви, и намъ становится понятно, какъ не
измѣримо великъ этотъ подвигъ, какая сила, 
какой вдохновенный, всю душу захватывающій 
порывъ любви необходимъ, чтобы совершить та
кой подвигъ и отдать жизнь свою за ближнихъ 
своихъ. И тѣмъ большую цѣнность пріобрѣтаетъ 
подвигъ усопшаго, что для него подвигъ этотъ 
въ собственномъ смыслѣ былъ подвигомъ сво
боды и любви, — подвигомъ, къ которому, какъ 
всегда возможному исходу своего долга, онъ го
товился сознательно, съ пониманіемъ всей его 
важности, всего высокаго и спасающаго его зна
ченія. Блестяще окончивъ нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ нашу гимназію, усопшій при своихъ бога
тыхъ дарованіяхъ могъ и съ обычной человѣче
ской точки зрѣнія имѣлъ право избрать себѣ родъ 
дѣятельности, обезпечивающій возможно большую 
сумму благъ житейскихъ. Однако же онъ добро
вольно, по собственному побужденію, остановился 
на такомъ родѣ служенія, который, не предста
вляя выгодъ житейскихъ, даетъ широкій про
сторъ проявленію благородныхъ влеченій души, 
завѣдомо предполагаетъ готовность во всякое 
время положить душу и жизнь свою за други 
своя, за угнетаемыхъ и утѣсняемыхъ ближнихъ 
своихъ. Для усопшаго эта готовность, всегда 
ясно представляемая, по устроенію Божію, стала 
дѣломъ. Какъ добрый и достойный своего званія 
воинъ, онъ палъ на посту своемъ, защищая оте
чество отъ вторженія въ него врага, — врага 
злобнаго, посягающаго на самую душу народную.

Потеря дорогого, близкаго человѣка, въ рас-
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цвѣтѣ силъ и дарованій, не можетъ не причи
нять скорби и боли душевной и особенно роднымъ 
его, связаннымъ съ нимъ кровными узами. Но 
блаженъ, его же избралъ и пріялъ еси, Господи, все
лится во дворѣхъ твоихъ (Пс. 64, 4), — говоритъ 
царь Давидъ, знающій глубину скорби человѣ
ческой, извѣдавшій не мало горя. Усопшій ухо
дитъ отъ насъ въ ореолѣ подвига столь высо
каго, выше котораго нѣтъ для человѣка, и эта 
славная кончина служитъ для насъ ручатель
ствомъ того, что Господь Правосудный, глубиною 
мудрости человѣколюбно вся строяй, съ правед
ными упокоитъ вѣрнаго раба своего и удостоитъ 
его почестей и вѣнцовъ небесныхъ.

Протоіерей В. ПІингаревъ. 
(Окончаніе будетъ).

Служеніе духовенства Варшавской епархін 
больнымъ и раненымъ воинамъ въ настоя

щую войну.
(Продолженіе) 1).

Въ гор. Томашевѣ, Петроковской губерній.

Въ предѣлахъ Томашевскаго прихода первою 
жертвою настоящей войны, въ среднихъ числахъ 
августа мѣсяца 1914 года, былъ рядовой пѣхот
наго полка Василій Семеновъ. Находясь на охра
нѣ моста черезъ рѣку Пилицу, онъ нѣмецкимъ 
разъѣздомъ былъ тяжело раненъ въ область жи
вота. Будучи доставленъ въ мѣстную городскую 
вольницу, Василій Семеновъ настоятелемъ То
машевской церкви, священникомъ о. Стефаномъ 
Вокановичемъ былъ напутствованъ, а затѣмъ, 
когда чрезъ нѣсколько дней послѣ того умеръ, 
«му были устроены жителями Томашева безъ 
различія національностей и вѣроисповѣданій 
торжественные похороны на мѣстномъ право
славномъ кладбищѣ. Въ пользу семьи покойнаго 
о. Волкановичемъ собрано было 72 рубля пожер
твованій. Эти деньги, согласно волѣ жертвовате
лей, были препровождены имъ въ Варшавскую 
Духовную Консисторію для отсылки по принад
лежности.

Во время перваго наступленія нѣмцевъ на Вар
шаву въ сентябрѣ и октябрѣ 1914 года о. С. Вол
кановичъ оставался на мѣстѣ своего служенія въ 
гор. Томашевѣ. Здѣсь, въ мѣстной городской боль
ницѣ нѣмцы устроили свой полевой подвижной 
госпиталь, который, затѣмъ, по мѣрѣ своего от
ступленія отъ Варшавы и приближенія боевъ къ
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гор. Томашеву, обратили въ эвакуаціонный пе
ревязочный пунктъ. На этомъ пунктѣ среди боль
шого количества раненыхъ солдатъ нѣмецкой 
арміи изрѣдка попадались и наши русскіе ране
ные воины—офицеры и солдаты. О. Волкановичъ 
нѣсколько разъ пытался навѣстить ихъ, но вся
кій разъ, въ виду запрещенія со стороны нѣмец
кихъ военныхъ властей никого изъ постороннихъ 
къ раненымъ не допускать, попытки эти успѣха 
не имѣли. Все-же ему удавалось узнавать какъ 
о числѣ нашихъ раненыхъ въ госпиталѣ, такъ и 
о состояніи ихъ здоровья и положеніи. Получая 
свѣдѣнія о томъ, что нѣмцы совсѣмъ или почти 
не кормятъ нашихъ раненыхъ и перевязки ранъ 
дѣлаютъ имъ въ числѣ послѣднихъ, а иногда и 
совершенно не дѣлаютъ, о. Волкановичъ очень 
часто чрезъ церковнаго сторожа и нѣкоторыхъ 
другихъ прихожанъ, которымъ тѣмъ или другимъ 
способомъ удавалось пробраться въ больницу, 
посылалъ нашимъ раненымъ молоко, булки, хлѣбъ, 
папиросы и т. п., а для перевязки ранъ кое-ка
кія веши изъ бѣлья. Только однажды съ разрѣ
шенія нѣмецкаго фельдшера, о. Волкановичу поз
волено было зайти въ мертвецкую, гдѣ въ это 
время лежало на каменномъ полу семь труповъ, 
изъ коихъ три оказалось нѣмецкихъ и четыре 
русскихъ. Среди послѣднихъ три католика и 
одинъ православный, узнанный по православному 
крестику на груди. По просьбѣ о. Волкановича, 
на счетъ обывательскаго комитета умершимъ бы
ли сдѣланы простые некрашенные гробы, а за
тѣмъ, соотвѣтственно ихъ вѣроисповѣданіямъ, 
похоронены были на мѣстныхъ кладбищахъ. Ко
гда бои, по мѣрѣ отступленія нѣмецкой арміи 
отъ Варшавы, происходили вблизи Томашева и 
по всему было видно, что наши войска скоро 
освободятъ Томашевъ отъ непріятеля, о. Волка
новичъ внушилъ служившимъ въ больницѣ мѣ
стнымъ жителямъ спрятать гдѣ-либо въ больни
цѣ нашихъ раненыхъ офицеровъ, если таковые 
будутъ доставлены, и такимъ образомъ освобо
дить ихъ отъ нѣмецкаго плѣна. Дѣйствительно, 
въ ночь на 15 октября 1914 года среди множе
ства нѣмецкихъ раненыхъ, доставленныхъ въ 
больницу, оказалось два русскихъ офицера: одинъ 
вполнѣ здоровый, офицеръ Сибирскаго пѣхотна
го полка К., а другой—тяжелораненый ручными 
бомбами. Воспользовавшись суматохой при вы
грузкѣ раненыхъ и ночнымъ временемъ, этихъ 
двухъ офицеровъ спрятали въ темной подчердач
ной комнатѣ въ больницѣ, гдѣ они и просидѣли 
до прихода нашихъ войскъ въ Томашевъ. Осво-
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божденные такимъ образомъ изъ плѣна, одинъ— 
здоровый присоединился къ своему полку, дру
гой—тджело раненый, пробывъ въ мѣстной боль
ницѣ нѣсколько дней, былъ отправленъ въ го
спиталь въ Варшаву.

16 октября 1914 года въ гор. Томашевѣ былъ 
бой, закончившійся побѣдою нашихъ войскъ. Въ 
этомъ бою на улицакъ Томашева былъ тяжело 
раненъ въ колѣно офицеръ Т—ъ. Мѣстные жи
тели подобрали его на улицѣ въ безсознатель
номъ состояніи и помѣстили въ частномъ домѣ. 
Офицеръ Т., почувствовавъ себя чрезъ нѣсколь
ко дней бодрѣе, выразилъ желаніе быть отвезен
нымъ въ госпиталь въ Варшаву. За содѣйствіемъ 
обратились къ о. Волкановичу. О. Волкановичъ у 
одного мѣстнаго фабриканта выхлопоталъ для 
больного карету и счелъ долгомъ лично сопро
вождать его въ Варшаву. Но въ дорогѣ больно
му стало настолько худо, что временно пришлось 
его помѣстить въ городской больницѣ гор. Равы. 
Впослѣдствіи указанный офицеръ достигъ своей 
цѣли и доставленъ былъ въ госпиталь въ Вар
шаву.

Въ Варшавѣ.

Наибольшее число госпиталей и лазаретовъ 
сосредоточено было въ Варшавѣ. Варшава явля- 
ласъ самымъ удобнымъ мѣстомъ для врачебной 
помощи больнымъ и раненымъ воинамъ, какъ по 
достаточному числу легко приспособляемыхъ для 
лечебныхъ цѣлей помѣщеній, такъ и по преиму
ществамъ большого культурнаго города. И уже 
съ августа 1914 года, когда стали подвозить въ 
Варшаву первыхъ раненыхъ, въ ней начали от
крывать свои дѣйствія созданныя .на время вой
ны разнаго типа лечѳбныя заведенія. Прежде все
го магистратъ города Варшавы оборудовалъ гро
мадный по размѣрамъ госпиталь въ свободномъ 
помѣщеніи Суворовскаго кадетскаго корпуса, съ 
объявленіемъ войны эвакуированнаго въ Москву. 
Госпиталь этотъ, содержимый на средства города, 
расчитанъ былъ на 1500 кроватей. Съ первыхъ 
же дней войны расширила свою дѣятельность и 
Варшавская Елисаветинская Община Краснаго 
Креста. Помимо врачебныхъ учрежденій въ постоян
номъ своемъ помѣщеніи на Смольной улицѣ, она 
открыла подвѣдомственные ей лазареты въ зда
ніи тоже эвакуированнаго Александринско-Маріин- 
скаго дѣвичьяго Института на Вейской улицѣ и 
въ старомъ зданіи Варшавской Конторы Государ
ственнаго Банка на Банковой площади. Въ то же 
время стали функціонировать въ Варшавѣ лаза

реты иногороднихъ общинъ Краснаго Креста. Петро
градская Александровская община заняла подъ 
свой лазаретъ обширное помѣщеніе Пражской муж
ской гимназіи. Смоленская община размѣстилась 
въ столь же обширномъ и прекрасно устроенномъ 
зданіи 5 мужской гимназіи. Зданіе Института глу
хонѣмыхъ и слѣпыхъ занято было Петроградской 
Елисаветинской общиной, устроившей кромѣ того 
отдѣленіе своего госпиталя по сосѣдству въ 4 
мужской гимназіи. Зданіе 1. мужской гимназіи, 
служившее первоначально помѣщеніемъ для кан
целяріи Главноуполномоченнаго Общества Крас
наго Креста, съ ноября 1914 года взято было 
подъ 2-й лазаретъ Георгіевской общины, открыв
шій свое отдѣленіе въ сосѣднемъ помѣщеніи Рус
скаго Собранія. На Волѣ въ фабричномъ зданіи 
устроенъ былъ обширный лазаретъ (№ 4) Евго- 
невской общины. Нѣсколько лечебныхъ заведен й 
въ разныхъ частяхъ города открылъ Всероссій
скій земскій союзъ. Затѣмъ, въ большомъ числѣ 
стали возникать госпитали и лазареты, большіе 
и малые, мѣстныхъ организацій разнаго рода и 
разныхъ національностей. Достаточно лечебныхъ 
заведеній открыто было еврейскимъ обществомъ. 
Среди нихъ, какъ числомъ кроватей, такъ и образ
цовымъ, даже изящнымъ ихъ оборудованіемъ вы
дѣлялся лазаретъ устроенный въ помѣщеніи рим
ской гостиницы. Русскія дамы, организовавшись 
въ кружокъ, устроили на Хмѣльной улицѣ хо
рошо обставленный лазаретъ на 40 кроватей, 
дѣйствовавшій съ 4 января по іюль 1915 года. 
Въ б. Королевскомъ замкѣ нашелъ пріютъ лаза
ретъ финскихъ промышленниковъ. Въ зданіи 3 ей 
мужской гимназіи помѣстился лазаретъ имени 
Великой Княгини Маріи Павловны Старшей для 
тяжело раненыхъ. Отдѣленіе этого лазарета за? 
нимало частное помѣщеніе на улицѣ Манюшки. 
Полевыхъ запасныхъ госпиталей было свыше 20. 
На всѣхъ вокзалахъ устроены были тыловые 
эвакуаціонные и перевязочные пункты.

Удовлетвореніе религіозныхъ нуждъ раненыхъ 
и больныхъ воиновъ во всѣхъ указанныхъ гос
питаляхъ и лазаретахъ, за исключеніемъ поле
выхъ запасныхъ госпиталей, въ большинствѣ 
имѣвшихъ своихъ священниковъ, возложено бы
ло на епархіальное духовенство города Варшавы 
и тѣхъ городовъ Привислинскаго края, которые 
заняты были непріятелемъ и священники кото
рыхъ, будучи эвакуированы, имѣли временное 
пребываніе въ Варшавѣ. Лазареты Варшавской 
Елисаветинской Общины Краснаго Креста — на 
Вейской, Смольной ул. и на Банковой площади
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находились въ вѣдѣніи священника общины, о. 
Евгенія Преображенскаго. Многолюдные по числу 
больныхъ и раненыхъ, они требовали непрерыв
ной напряженной работы, съ которой о. Преобра
женскій едва справлялся. Обыкновенно весь день 
посвященъ былъ удовлетворенію нуждъ лежав
шихъ въ нихъ больныхъ и о. Преображенскій 
переѣзжалъ изъ лазарета въ лазаретъ. Большого 
труда требовалъ и городской лазаретъ въ Суво
ровскомъ кадетскомъ корпусѣ. Число больныхъ 
доходило здѣсь до 1500 человѣкъ. Въ этомъ ла
заретѣ усердно работали—по назначенію священ
никъ Мокотовской тюрьмы, о. Іоаннъ Алексѣевъ, и 
добровольно, по собственному желанію, протоіерей 
Дворцовой Лазенковской церкви, о. Наумъ Ми- 
зецкій. Много труда и работы требовали и лаза
реты иногороднихъ общинъ Краснаго Креста,— 
Петроградскихъ Александровской, Елисаветинской, 
Георгіевской и Евгеніевской, городовъ Смоленска, 
Екатеринбурга. Указанные лазареты, хорошо тех
нически оборудованные и обслуживаемые опыт
нымъ медицинскимъ персоналомъ, чаще всего 
принимали тяжело раненыхъ, Кромѣ того, каждый 
изъ нихъ расчитанъ былъ не менѣе, чѣмъ на 
500 больныхъ, во время же усиленнаго притока 
раненыхъ число ихъ доходило до 700. Священ
ническая работа въ этихъ госпиталяхъ не легка 
была. Выполняли ее слѣдующіе священнослужи
тели. Въ лазаретѣ Петроградской Александров
ской общины священникъ Пражской церкви о. 
Алексѣй Соколовъ, въ Георгіевскомъ 2-мъ госпи
талѣ, помѣшавшемся въ зданіи І-ой мужской гим
назіи законоучитель гимназіи, протоіерей о. Кон
стантинъ Голоскевичъ, въ госпиталѣ Елисаветин
ской Петроградской общины протоіерей Подваль
ной церкви, о. Павелъ Недумовъ, и въ отдѣленіи 
его законоучитель 4 ой мужской гимназіи, свя
щенникъ о. Іаковъ Козловскій, въ лазаретѣ Смо
ленской общины священникъ уголовной тюрьмы, 
о. Онуфрій Федонъ, въ госпиталѣ Евгеніевской 
общины протоіерей Вольской кладбищенской цер
кви, о. Александръ Лицевъ.

Протоіерей В. Шингаревъ.
(Окончаніе будетъ).

Прославленіе святителя Іоанна, митрополита 
Тобольскаго и Сибирскаго.

10 іюня въ городѣ Тобольскѣ состоялось вели
кое торжество церковное — прославленіе новаго 
угодника Божія, святителя Іоанна, митрополита 
Тобольскаго и Сибирскаго.

Новый угодникъ родомъ Малороссъ, происхо
дилъ изъ дворянскаго рода Васильковскихъ, но 
принялъ фамилію по своему отчеству—Максимо
вичъ. Родился онъ въ Нѣжинѣ въ 1651 году. 
У Іоанна было пять братьевъ: изъ нихъ четверо 
служили въ войскѣ сотниками и хорунжими, а 
одинъ былъ священникомъ. Іоаннъ Максимовичъ 
воспитывался въ кіевской духовной академіи^ 
которую блестяще окончилъ и былъ оставленъ 
при ней. Вскорѣ молодой профессоръ принялъ въ 
Кіево-Печерской лаврѣ монашескій постригъ. Въ 
1677 году, несмотря на то, что іеромонаху Іоанну 
было 26 лѣтъ отъ роду, на него возложили важ
ное и отвѣтственное порученіе: братія лавры по
слала его въ Москву къ царю Ѳеодору Алексѣе
вичу молить о защитѣ Кіева и лавры отъ враже- 
екихъ полчищъ турецкихъ, которыя тучей надви- 
г“ивь ва.Кіевъ ибыли уже въ Чиг.тнѣ-Мо’ 

“о- такъ изобразилъ царю бѣдственное 
положеніе родного края, что царь немедленно 
отправилъ сильное войско на защиту Кіева. За 
это порученіе, блестяще исполненное, іеромонахъ 
Іоаннъ былъ возведенъ въ санъ архимандритаг 
и въ теченіе 20 лѣтъ управлялъ разными мона
стырями, будучи строгимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
милостивымъ настоятелемъ, вникавшимъ во всѣ 
нужды какъ всей обители, такъ и отдѣльныхъ 
иноковъ.

Въ 1698 году архимандритъ Іоаннъ на радѣ 
въ Черниговѣ былъ избранъ въ епископы Чер
нигова, являясь преемникомъ по каѳедрѣ вели
каго подвижника, сопричисленнаго уже къ лику 
святыхъ, Ѳеодосія Углицкаго. Въ Черниговѣ 
епископъ Іоаннъ проявилъ большую энергію по 
насажденію народнаго образованія и устроенія 
приходовъ. Онъ сталъ лично извѣстенъ царю 
Петру, которому между прочимъ предрекъ побѣду 
надъ Шведами. Когда святитель будучи въ Го
роднѣ, встрѣтилъ императора, онъ ему сказалъ: 
„Благословенъ ты, егда входиши, и благосло
венъ, егда исходити, предастъ бо Господь Богъ 
враги твоя, сопротивляющіеся тебѣ, сокрушенны 
передъ лицемъ Твоимъ; путемъ единѣмъ прі
идутъ къ тебѣ и седмію путьми побѣгутъ отъ 
лица твоего".

Будучи горячимъ малороссійскимъ патріотомъ, 
епископъ Іоаннъ черниговскій былъ замѣшанъ 
въ дѣло гетмана Мазепы, а именно было пере
хвачено письмо, посланное Мазепою къ Іоанну 
Максимовичу. По разслѣдованіямъ, произведен
нымъ самимъ царемъ Петромъ, выяснилось, что 
епископъ Іоаннъ къ дѣлу измѣны отношенія не



№ 13 ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ЛИСТОКЪ. 145

имѣлъ, и онъ былъ оправданъ. Вскорѣ епископъ 
Іоаннъ былъ возведенъ въ санъ архіепископа. 
Когда Мазепа палъ, въ Глуховъ были вызваны 
Петромъ архіереи, въ числѣ ихъ и Іоаннъ, и со
борнѣ они отлучили Мазепу отъ церкви. Повелѣно 
было избрать новаго гетмана, которымъ сталъ 
Скоропадскій; объ избраніи его Іоаннъ оповѣ
стилъ черниговскую паству особой грамотой.

Тѣмъ не менѣе Петръ Великій нашелъ умѣ
стнымъ удалить архіепископа Іоанна изъ Мало
россіи, поручивъ ему въ управленіе почетную, 
хотя и отдаленную сибирскую митрополію. Епар
хія эта обнимала собою всю Сибирь отъ Урала 
до Камчатки. Прибывъ 60-лѣтнимъ старцемъ въ 
Тобольскъ, митрополитъ Іоаннъ, подобно тому, 
какъ и въ Черниговѣ, прежде всего обратилъ 
вниманіе на народное образованіе, учредивъ рус
ско-латинскую коллегію. Но особенно прославился 
онъ своей широкой и разнообразной благотвори
тельной дѣятельностью. Прославился несмотря на 
то, что творилъ дѣла благотворенія, соблюдая 
строжайшую тайну. Въ Тобольскѣ митрополитъ 
Іоаннъ святительствовалъ менѣе 4 лѣтъ и пре
ставился вечеромъ 10 іюня 1715 года, стоя на 
вечерней молитвѣ. Когда, не получая отвѣта на 
стукъ въ дверь, вошли въ митрополичью келью, 
то нашли святителя колѣнопреклоненнымъ передъ 
привезеннымъ имъ изъ Чернигова образомъ Во- 
гоматери. Митрополитъ былъ погребенъ въ Уепен. 
окомъ соборѣ, въ подземельѣ, гдѣ спустя 200 
лѣтъ найдены были его мощи нетлѣнно почи
вающими. Не подверглись тлѣвію даже одежды 
и мантія, покрывавшія останки митрополита.

Митрополитъ Іоаннъ оставилъ послѣ себя цѣ- 
лыи рядъ богословскихъ трудовъ, нѣкоторые изъ 
нихъ политическаго характера, какъ напримѣръ, 
„Ѳеотронъ*—сочиненіе, посвященное Петру Вели
кому и содержащее рядъ наставленій, съ совѣ
томъ и поученіемъ лицамъ, власть имущимъ. 
Особенно извѣстно его сочиненіе, написанное пер
воначально на латинскомъ языкѣ, затѣмъ на сла
вянскомъ, а въ недавнее время переведенное и 
на русскій языкъ—„Иліотропіонъ", т. е. подсол
нечникъ, представляющій собою богословскій трудъ 
о Божественномъ міроуправленіи и о сообразова
ніи человѣческой воли съ Божественною.

Вопросъ о прославленіи Іоанна Максимовича 
возникъ въ серединѣ прошлаго столѣтія, а при 
епископѣ Алексіѣ, впослѣдствіи экзархѣ Грузіи, 
былъ офиціально выдвинутъ, но получилъ раз
рѣшеніе лишь въ прошломъ 1915 году, ко дню 
200-лѣтія его праведной кончины.

8 іюня, въ 6 часовъ вечера начались въ То
больскѣ торжества всенароднаго прославленія 
святителя Іоанна Максимовича, митрополита то
больскаго.

Колокольный звонъ всѣхъ церквей возвѣстилъ 
жителямъ и пришлымъ богомольцамъ о началѣ 
торжественной службы.

На обширной Соборной площади, среди кремля, 
на нарочито устроенномъ крытомъ помостѣ, воз
главленномъ въ восточной части красивымъ ку
поломъ, московскій митрополитъ Макарій въ со
служеніи восьми іерарховъ, многочисленнаго сонма 
духовенства, совершилъ величественную длитель
ную службу парастаса.

Послѣднее моленіе объ упокоеніи блаженнаго 
митрополита Іоанна, родителей, сродниковъ его 
и всѣхъ почившихъ тобольскихъ архипастырей, 
совершаемое соборомъ святителей и духовенства 
въ свѣтлыхъ ризахъ, окруженнымъ многотысяч
ной толпой богомольцевъ съ горящими свѣчами 
въ рукахъ, при мощномъ пѣніи всего народа, въ 
тихій догарающій вечеръ представляло захваты
вающее зрѣлище.

Торжественность богуслуженія была усилена 
приливомъ новой народной волны, прибывшимъ 
изъ Тюмени крестнымъ ходомъ.

Богослуженіе окончилось въ началѣ 12 часа 
ночи.

Въ тотъ же день доставленъ изъ Москвы но
вый художественный кипарисовый гробъ, въ ко
торомъ заключенные въ серебряный ковчегъ бу
дутъ покоиться священные мощи святителя Іоанна 
Тобольскаго. Сооруженный благочестивыми жерт
вователями гробъ представляетъ точное воспро
изведеніе гробницы московскаго патріарха Гер
могена.

Глубокой ночью съ 8 на 9 іюня въ Златоустов
скомъ придѣлѣ каѳедральнаго собора митрополи
томъ Макаріемъ и епископомъ тобольскимъ Вар
навой, при помощи нѣкоторыхъ духовныхъ лицъ, 
совершено открытіе гробницы св. Іоанна, запеча
танной архіепископомъ литовскимъ Тихономъ, про
изводившимъ освидѣтельствованіе честныхъ остан
ковъ по порученію Святѣйшаго Синода.

Не только честные останки святителя оказа
лись нетлѣнными, но даже одежда святителя, 
пролежавшая въ гробу двѣсти лѣтъ, превосходно 
сохранилась.

По облаченіи въ новыя одѣянія, честные останки 
святителя были переложены въ серебрянный ков
чегъ, который былъ заключенъ въ кипарисовый 
гробъ, запертый затѣмъ двумя замками.
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Въ 9 часовъ утра въ каѳедральномъ соборѣ, 
митрополитомъ московскимъ Макаріемъ въ со
служеніи шести другихъ іерарховъ и множества 
духовенства торжественно совершена послѣдняя 
заупокойная литургія по блаженномъ митропо
литѣ Іоаннѣ Максимовичѣ, родителямъ его и 
сродникамъ.

. Въ виду недостаточной вмѣстимости собора, 
облаченіе первосвятителя и значительная часть 
богослуженія совершались на открытомъ воздухѣ.

Грандіозную картину представляла колѣно
преклоненная подъ лучами солнца толпа во
кругъ собора во время пѣнія великой панихиды 
и послѣдней вѣчной памяти новопрославляемому 
святителю.

Необычайное зрѣлище пришлось наблюдать 
также по окончаніи богослуженія, когда весь на
родъ сопровождалъ пѣніемъ митрополита, благо
словлявшаго богомольцевъ, въ его покои.

Одновременно во всѣхъ храмахъ города и по
всемѣстно въ епархіи совершались такія же бого
служенія.

Народъ огромными массами говѣлъ и испо- 
вѣдывался у храмовъ подъ открытымъ небомъ.

Прибылъ оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода 
гофмейстеръ А. Н. Волжинъ, посѣтившій въ по
кояхъ мѣстнаго владыки митрополита Макарія и 
прочихъ собравшихся іерарховъ.

. ............... . . ““
9 іюня, наканунѣ самаго торжества прославле

нія святителя Іоанна, прибыли въ сопровожденіи 
нѣсколькихъ тысячъ богомольцевъ еще два крест
ныхъ хода, принесшихъ чудотворную икону 
Божіей Матери изъ Абалакскаго монастыря.

Въ тотъ же деиь вечеромъ совершился самый 
важный священный актъ всецерковнаго прослав
ленія тобольскаго святителя Іоанна Максимовича.

Торжественная всенощная передъ установлен
ной среди каѳедральнаго собора гробницей съ 
честными останками святителя Іоанна была со
вершена по аѳонскому чину. На богослуженіи 
первенствовалъ митрополитъ московскій Макарій 
въ со служеніи со слѣдующими двѣнадцатью 
архипастырями: архіепископомъ иркутскимъ Іоан
номъ, епископами: тобольскимъ—Варнавой, ека
теринбургскимъ—Серафимомъ, омскимъ — Силь
вестромъ, томскимъ—Анатоліемъ, енисейскимъ— 
Никономъ, забайкальскимъ—Мелетіемъ, оренбург
скимъ—Меѳодіемъ, челябинскимъ—Серафимомъ, 
псковскимъ—Евсевіемъ, гдовскимъ—Веніаминомъ 
и каргопольскимъ—Варсонофіемъ.

Началось умилительное служеніе съ поліелеемъ.

Кромѣ ряда іерарховъ, отъ алтаря въ срединѣ 
храма выступаютъ двумя серебряными лентами 
80 священнослужителей съ горящими свѣчами въ 
рукахъ; вспыхиваютъ свѣчи, паникадила и у бо
гомольцевъ, своды храма оглашаются мощнымъ 
поліелейнымъ пѣніемъ всего народа.

Стоявшіе на стражѣ священнослужители съ 
рипидами и свѣтильниками отходятъ.

Съ гроба снимается покровъ, обрѣзаются шнуры 
съ печатями.

Митрополитъ приближается къ священному гробу 
съ ключемъ и отпираетъ замки.

Открывается крышка гроба и начинается все
народное величаніе святителя.

Волна этихъ громовыхъ звуковъ, казалось, 
сквозь куполъ храма неслась къ небу.

У соборной паперти уже стоятъ двумя рядами 
бѣлыя хоругви и святыни, пришедшія съ кре. 
стными ходами.

Огромная соборная площадь залита моремъ 
огоньковъ-свѣчей въ рукахъ народа.

Изъ нѣдръ собора выходитъ процессія, во главѣ 
которой на рукахъ іерарховъ плавно движется 
надъ головами открытый гробъ со святыми 
мощами.

Всколыхнулась народная масса, увидя дорогой 
завѣтный гробъ святителя, два вѣка покоивша
гося въ землѣ и нынѣ, какъ бы воскресшаго, 
снова осязательно всѣмъ близкаго. Въ воздухѣ 
стоялъ красный звонъ колоколовъ и неслось мо
гучее народное пѣніе величанія.

Къ родному святителю тянутся руки, несутся 
молитвенные вздохи, на глазахъ у всѣхъ слезы 
умиленія.

Этотъ высокій религіозный порывъ народа не 
поддается описанію.

Площадь, залитая огнями свѣчей, словно ты
сячами звѣздочекъ, въ этотъ священный тихій 
вечеръ представляетъ трогательное, величавое, 
незабываемое зрѣлище.

Величественное шествіе остановилось на по
мостѣ среди площади, гдѣ, на особо устроенномъ 
катафйлкѣ, установленъ былъ гробъ Святителя.

Стоя у гроба, протоіерей Восторговъ, произнесъ, 
съ присущимъ ему ораторскимъ талантомъ, слово 
о значеніи празднуемаго событія и непреоборимой 
духовной силѣ русскаго народа-богомольца.

Здѣсь въ полночь закончилась всенощная, и 
народъ всю ночь прикладывался къ святымъ 
мощамъ, получая помазаніе елеемъ.

10 іюня, во всѣхъ церквахъ города и епархіи
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совершены торжественныя литургіи съ молеб
нами новоявленному святителю.

Митрополитъ съ семью іерархами служилъ въ 
Успенскомъ соборѣ, куда съ крестнымъ ходомъ 
къ началу литургіи перенесены святыя мощи 
которыя, при пѣніи: „пріидите поклонимся", вне
сены въ алтарь на горнее мѣсто.

Послѣ обѣдни гробъ святителя, былъ обнесенъ 
вокругъ Кремлевской площади и установленъ для 
постояннаго пребыванія въ раку подъ сѣнью.

Во всѣхъ храмахъ города цѣлодневный звонъ.
Среди народа глубокое, умиряющее впечатлѣ

ніе производятъ разсказы о новыхъ, чудесныхъ 
исцѣленіяхъ, полученныхъ у гроба новопрослав
леннаго святителя.

Говорятъ о прозрѣніи по молитвѣ матери, 
слѣпорожденнаго трехлѣтняго сына, о возстанов
леніи способности говорить онѣмѣвшаго въ япон
скую войну отъ контузіи солдата и двухъ боль
ныхъ, съ парализованными ногами, которые стали 
ходить. Во всѣхъ этихъ случаяхъ духовными вла
стями производятся разслѣдованія.

Русскій госпиталь въ Варшавѣ.

Возвратившаяся на-дняхъ въ Петроградъ изъ 
Варшавы старшая сестра милосердія варшавскаго 
госпиталя Краснаго Креста г-жа, Кузнецова пред
ставила главному управленію общества Краснаго 
Креста докладную записку о современномъ поло
женіи госпиталя въ Варшавѣ.

Въ распоряженіи варшавскаго госпиталя было 
оставлено 45.000 р. По израсходованіи этихъ 
денегъ старшій врачъ госпиталя д-ръ Добро
вольскій обратился къ общественной помощи. 
Сдѣлано это было въ виду того, что госпиталь 
въ то время былъ переполненъ больными. На 
призывъ о помощи отозвались польскій комитетъ, 
пожертвовавшій 36.000 р., директоръ т-ва „Эмиль 
Циндель" г. Истоминъ давшій взаймы 34.000 р. 
и уполномоченный Краснаго Креста г. Дмохов- 
скій, пожертвовавшій 5.000 р. Кромѣ того, гер
манцы уплатили за реквизированную мѣдь 673 р. 
и за содержаніе германскихъ офицеровъ и ниж
нихъ чиновъ 13.400 р.

Благодаря пребыванію въ варшавскомъ госпи
талѣ раненыхъ германцевъ, русскіе раненые по
лучали отъ германскаго управленія продукты и 
уголь для отапливанія зданій.

Къ апрѣлю мѣсяцу всѣ имѣвшіяся средства 
были израсходованы, вслѣдствіе высокихъ цѣнъ 
на продукты. Германцами въ виду этого было 

выдано по 3 марки на каждаго русскаго ране
наго и больного, всего свыше 12.000 р.

Содержаніе каждаго нижняго чина обходилось 
въ 1 р. 50 к. въ сутки, а офицера въ 2 р. 20 к.

Въ теченіе дней 23, 24, 25 и 26 іюля 1915 
года варшавскій госпиталь находился подъ об
стрѣломъ, причемъ въ ночь съ 23-го на 24-е іюля 
на дежурствѣ у кровати больного была убита 
сестра милосердія военнаго времени Берта Ва
сильковская. Обстрѣломъ были попорчены двери, 
окна, крыша и т. д.

Старшій врачъ д-ръ Добровольскій посылалъ 
черезъ испанскаго консула въ главное управле
ніе Краснаго Креста запросы относительно даль
нѣйшей судьбы госпиталя и, не получая отвѣта, 
собственной властью закрылъ госпиталь 15 го 
мая 1916 г. н. с.

Надъ моремъ житейскимъ. Слова, рѣчи и бесѣды про
тоіерея Петра Миртова. Петроградъ, 1914 г., стр. 1-457. 
Цѣна 1 р. 30 коп.

Его же. О завѣтахъ М. В. Ломоносова родному русско
му народу. Петроградъ, 1915 г., стр. 1—16. Цѣна 10 коп.

Его же. Равноапостольный подвигъ св. князя Влади
міра въ связи съ переживаемыми событіями. Петро
градъ, 1915 г., стр. 1—16. Цѣна 10 коп.

Указанная книга и двѣ брошюры принадлежатъ из
вѣстному дѣятелю трезвости, руководителю Всероссій
скаго Александро-Невскаго Братства Трезвости, и одно
му изъ лучшихъ Петроградскихъ проповѣдниковъ,— 
протоіерею П. А. Миртову.

Книга „Надъ моремъ житейскимъ" представляетъ 
сборникъ словъ, рѣчей и бесѣдъ автора, преимуще
ственно за послѣдніе годы его широкой и энергичной 
церковно общественной дѣятельности. Это не обычный 
сборникъ проповѣдей на дни церковныхъ праздниковъ 
и установленій. Встрѣчаются въ сборникѣ и слова на 
дни церковныхъ воспоминаній, но такихъ сравнительно 
немного. Сборникъ состоитъ преимущественно изъ рѣ
чей по поводу важнѣйшихъ событій церковно-обще
ственной и государственной жизни. Казалось бы, что 
проповѣдническій сборникъ съ такимъ содержаніемъ 
можно было бы считать пригоднымъ для духовенства 
городского, и при томъ большихъ городовъ, гдѣ го
сударственная и общественная жизнь получаетъ доста
точно полное выраженіе. Но въ данное время и госу
дарственная и церковно-общественная жизнь прини
маетъ такіе широкіе размѣры, что важнѣйшее въ 
ней находитъ соотвѣтствующее отраженіе и въ самыхъ 
глухихъ уголкахъ Россіи, и сборникъ рѣчей, освѣщаю
щихъ современную дѣйствительность съ евангельской 
и православно-церковной точки зрѣнія можетъ быть ре
комендуемъ не только городскому, но и сельскому ду-
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ховенству,—тѣмъ болѣе, что по достоинствамъ и со
держанія и формы онъ того заслуживаетъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что проповѣдь и рѣчь типа пропо
вѣди самый трудный видъ ораторскаго искусства. Для 
успѣха проповѣди, для того, чтобы она производила 
впечатлѣніе и была вліятельнымъ словомъ, мало и осно
вательнаго, всесторонняго знакомства съ предметомъ и 
искуснаго его изложенія и представленія. Помимо все
го этого, проповѣднику необходимо пережить то, о 
чемъ онъ намѣренъ говорить, и пережить не индиви
дуально и обособленно, а въ согласіи съ переживаніями 
и чувствами своихъ слушателей, необходимо овладѣть 
этими чувствами, войти въ душевное настроеніе слуша
телей. Это свойство вліятельнаго слова въ достаточной 
степени принадлежитъ о. Миртову. Характерная черта 
рѣчей и бесѣдъ о. Миртова—это ихъ внутренняя правди
вость или умѣнье уловить и соотвѣтствующимъ обра
зомъ выразить настроеніе и переживанія слушателей. 
Чѣмъ въ большей степени проявляетъ авторъ эту свою 
способность, тѣмъ дѣйственнѣе и вдохновеннѣе его 
слово. Съ этой стороны, по проникновенности и со
отвѣтствію настроенія проповѣдника переживаемому 
моменту, по мѣткости и вѣрности характеристикъ, луч
шими должна быть признана рѣчь при открытіи первой 
Государственной Думы, слова, посвященныя памяти 
митрополита Петроградскаго Антонія и П. А. Столы
пина, Свѣтлые дни въ Саровѣ, или слово, посвящен
ное дѣйствительно свѣтлымъ воспоминаніямъ о Саров
скихъ торжествахъ и друг. Тепло и задушевно напи
сана бесѣда о паломничествѣ русскихъ людей къ свя
тымъ мѣстамъ. Такою же теплотою и сердечностью 
проникнута рѣчь, „освп.ценнап памяти несравненнаго 
проповѣдника сгова Бож,я, прото.ерея Р Путятина, 
по поводу столѣтія дня его рожденія. Но особенно ярко 
выступаютъ проповѣдническія дарованія автора въ раз
сѣянныхъ по всей книгѣ рѣчахъ и бесѣдахъ о трез
вости и о борьбѣ съ алкоголизмомъ. При чтеніи этихъ 
рѣчей сразу же видно, что борьба съ алкоголизмомъ— 
величайшимъ зломъ русской народной жизни—жизнен- 
иая задача автора и главний нервъ его дѣятельности.

Такихъ же достоинствъ брошюры автора. Вошедшая 
въ составъ сборника и съ нѣкоторыми измѣненіями 
отдѣльно изданная рѣчь. „О завѣтахъ М. В. Ломоно
сова русскому народу", представляющая прекрасную 
характеристику этого выдающагося русскаго человѣка, 
есть горячій, одушевленный призывъ къ здоровому, 
бодрому труду, такъ необходимому русскимъ людямъ 
въ данное время.

Брошюра: „Равноапостольный подвигъ св. князя Вла
диміра въ связи съ переживаемыми событіями", вы
ясняя значеніе подвига просвѣтителя Россіи, намѣчаетъ 
вытекающія изъ этого подвига и предлежащія намъ 
жизненныя задачи.

Данное краткое обозрѣніе трудовъ протоіерея П. А,

Миртова позволяетъ намъ пожелать имъ самаго широ
каго распространенія.

Польскія вѣсти.
(Изъ газетъ).

Нищета, царящая въ Царствѣ Польскомъ, въ 
особенности въ Варшавѣ, достигли крайнихъ пре
дѣловъ. По словамъ корреспондента „СЫса§;о 
Баііу Ыелѵз", Антонія Чарнецкаго, въ Варшавѣ 
дѣти, стоя на колѣняхъ, умоляютъ прохожихъ на 
улицахъ о кускѣ хлѣба. Куда ни пойдешь,—по 
главной ли улицѣ, на вокзалъ или въ паркъ,—- 
повсюду можно увидѣть массы изможденныхъ 
дѣтей, просящихъ хлѣба.

Толпы матерей, озабоченныя прокормленіемъ 
своихъ малютокъ, на всѣхъ улицахъ города ата
куютъ прохожихъ, умоляя о помощи Среди ни
щенствующихъ немало молодыхъ иителлигент- 
ныхъ женщинъ, которыя, не имѣя никакого зара
ботка и средствъ, предпочитаютъ просить мило
стыни, чѣмъ заниматься проституціей.

Сотня дешевыхъ столовыхъ, въ которыхъ пища 
выдается за ничтожную плату, свидѣтельствуетъ 
лишь объ огромной нищетѣ, доведшей до край
ности тысячи жертвъ пережитой краемъ тра
гедіи.

Объ этой же нищетѣ говорятъ воззванія, пуб
ликуемыя въ разныхъ городахъ внѣ Царства 
Польскаго, съ призывами притти на помощь на
селенію Царства Польскаго, несмотря на то, что 
де повсюду плохо, повсюду нужда и горе.

Такъ „Сахеіа СгтиЛгіагка" (въ Пруссіи) гово
ритъ въ воззваніи, что „у насъ съ продовольствіемъ 
все хуже, но если у насъ такъ обстоитъ, то можно 
себѣ представить, каково въ Царствѣ Польскомъ. 
Сколько людей тамъ уже изнурено голодомъ, 
сколько бѣдныхъ дѣтей тамъ ежедневно выми
раетъ вслѣдствіе отсутствія пищи!“
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Совѣта.—Отдѣлъ II. Рѣчи законоучителя во время войны.— 
Служеніе духовенства Варшавской Епархіи больнымъ и ра
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