
'Ж,МОГИЛЕВСКІЯ'7'
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ _ _ _ Подписка принимается въ ре-
, , _ ... КН О дакціи „Епархіальныхъ Вѣдо-
1 и 15 числа. Цѣна годовому изда- ^0 „остей", въ Могилевѣ губерн-
нію 6 р., полугодовому— 3 р, “ скомъ.

1 февраля. Годъ XXXIV. 1916 года.

Ч А С Т Ь О !Ф Ф И Ц I А Л Ь Н А Я.

Прѳподаніе Архипастырскаго благословенія.

— 31 декабря 1915 г. преподано Архипастырское благослове
ніе начальницѣ женской гимназій ОльгЬ Никоноинѣ Коссовичъ, за 
пожертвованія и труды на пользу Епархіальнаго Лазарета.

— 14 января—священнику 12 стрѣлковаго Туркестанскаго 
полка архимандриту Іоанну, за пожертвованіе 11 5 руб. на постройку 
Константиновской цѳркви-іпколы.

— 18 января—прихожанамъ ІІапоротской церкви, Чѳриков- 
скаго уѣзда, за пожертвованіе 1920 руб. на устройство ограды 
вокругъ приходскаго храма, покраску крыши и внутреннихъ стѣнъ 
храма и на пріобрѣтевіѳ семисвѣчника и плащаницы, а также свя
щеннику той же церкви Димитрію Николаеву за расположеніе при
хожанъ къ пожертвованіямъ.

Перемѣны по службѣ.

— 13 января, резолюціей Преосвященнаго Викарія, пса
ломщикъ Вѳликосѳльской церкви, Сѣнненскаго уѣзда, Викторъ Лы
щикова,^согласно прошенію, уволенъ заштатъ, съ 1 марта.
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— 15 января, резолюціей Его Высокопреосвященства, Слу
шатель богословскихъ предметовъ VI класса Могилевской духовной 
семинаріи Іоаннъ Бурминовъ, согласно прошенію, опредѣленъ на 
діаконскую вакансію къ Красовичской церкви, Чериковскаго уѣзда.

— 15 января, резолюціей Его Высокопреосвященства, про
тоіерей Іоаннъ Книжниковъ, согласно прошенію, уволенъ отъ дол
жности благочиннаго 3-го Быховскаго округа.

— 16 января, резолюціей Его Высокопреосвященства, псалом
щикъ Войнинской церкви, Мстиславскаго уѣзда, Николай Шелепинъ 
отчисленъ оьъ должности псаломщика, съ 1-го января.

— 17 января, резолюціей Его Высокопреосвященства, свя
щенникъ Лисичинской церкви, Сѣнненскаго уѣзда, Дмитрій Дьяковъ 
согласно прошенію, перемѣщенъ къ Журавичской церкви, Быхов
скаго уѣзда.

— 19 января, резолюціей Его Высокопреосвященства, свя
щенникъ Жѳлѣзницкой церкви, Гомельскаго уѣзда, Стефанъ Бар- 
ташевичъ, согласно прошенію, отчисленъ отъ занимаемаго мѣста.

— 21 января, резолюціей Его Высокопреосвященства, діаконъ 
Роднянской церкви Климовичскаго уѣзда, Дмитрій Іоковой, согла
сно прошенію, опредѣленъ на священническую вакансію къ той же 
Роднянской церкви и 24 января рукоположенъ въ санъ священника.

— 22 января, резолюціей Его Высокопреосвященства, діаконъ 
Церковищской церкви, Могилевскаго уѣзда, Алексѣй Хомяковъ, 
согласно прошенію, опредѣленъ на священническую вакансію къ 
Гордуновской церкви, Гомельскаго уѣзда.

— 22 января, псаломщикъ Тѳрюхской церкви, Гомельскаго 
уѣзда, Іоаннъ Мурашко рукоположенъ въ санъ діакона.

— 23 января, резолюціей Его Высокопреосвященства, пса
ломщикъ Чернявской церкви, Климовичскаго уѣзда, Евграфъ Фоло- 
метовъ отчисленъ отъ должности псаломщика, съ 7 октября 
1915 года.

— 23 января, резолюціей Его Высокопреосвященства, свя
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щенникъ Городецкой церкви Александръ Рацевичъ назначенъ и. д. 
благочиннаго 3-го Быховскаго округа.

— 26 января, резолюціей Его Высокопреосвященства, псалом
щикъ-діаконъ Копысской Преображенской церкви, Горецкаго уѣзда, 
Антоній Колачевъ, согласно прошенію, опредѣленъ на священни
ческую вакансію къ Жѳлѣзницкой церкви, Гомельскаго уѣзда.

— 26 января, резолюціей Его Высокопреосвященства, діаконъ 
Сѣннѳнской соборной церкви Самуилъ Романовскій, согласно про
шенію, опредѣленъ на священническую вакансію къ Видиничской 
церкви, Оршанскаго уѣзда.

— 26 января, резолюціей Его Высокопреосвященства, воспи
танникъ VI класса Могилевской духовной семинаріи Дмитрій Ан- 
друцкій, согласно прошенію, опредѣленъ на 1-ю псаломщическую 
вакансію къ Рудѳнецкой церкви, Гомельскаго уѣзда.

— 27 января, резолюціей Преосвященнаго Викарія, бывшій 
и. д. псаломщика Волосевской церкви, Сѣнненскаго уѣзда, Тимоѳей 
Смѣляковъ, согласно прошенію, назначенъ псаломщикомъ къ Телѳ- 
шѳвской церкви, Чериковскаго уѣзда, съ 1-го февраля.

Вакантныя мѣста.

а) Священническія при церквахъ—

1) Колодницкой, Сѣнненскаго уѣзда, съ 2 декабря; окладъ жало
ванья 500 р.; церковной земли 53 дес.; помѣщеніе есть; прихожанъ 
833 д. м. п. и 804 д. ж. п., 1 зѳм. и 1 цѳр.-пр. шк.

2) Бабиновичской, Оршанскаго уѣзда, съ 24 декабря; окладъ 
жалованья 600 руб.; церковной земли 47 дес.; помѣщенія нѣтъ; 
прихожанъ 2507 д. муж. п. и 2423 д. ж. п.; 2 цѳрк.-прих. и 
4 зѳм. школы.

3) Лисичанской, Сѣнненскаго уЬзда, съ 17 января; окладъ 
жалованья 500 руб.; церковной вѳмли 32 дес.; помѣщеніе ѳсгь; 
прихожанъ 907 д. м. и. и 921 д. ж. п.; 1 ц.-прих. и 1 мин.
школы.
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б) ДІаконскІЯ при церквахъ —
1) ТГакоечмнском, Сѣнненскаго уѣзда, съ 25 ноября; окладъ 

жалованья 144 р.; церковной земли 40 дес.; помѣщеніе есть; при
хожанъ 2336 д. м. п. и 2390 д. ж. п.

2) Роднянской, Климовичскаго уѣзда, съ 23 января; 
окладъ жалованья 144 руб.; церковной земли 45 дес.; помѣще
ніе есть; ирихожанъ 1278 д. муж. п. и 1346 д. ж. п.

в) Псаломщическія при церквахъ —
1) Сѣнненскомъ соборѣ, съ 1 сентября 1915 г.; окладъ жало

ванья 180 руб.; церковной земли 72 дес.; помѣщенія нѣтъ; прихо
жанъ 1373 д. м. п. и 1341 д. ж. п.

2) Оршанскомъ соборѣ (1-я вакансія), съ 2 сѳніября; окладъ 

жалованья 180 руб.; церковной земли 44 дес.; помѣщеніе ость; 
прихожанъ 1678 д. м. п. и 1709 д. ж. п.

3) Мстиславскомъ соборѣ (2-я вакансія), съ 1 октября; окладъ 
жалованья 180 руб.; церковной земли и помѣщенія нѣтъ; при
хожанъ 1389 д. м. п. и 1370 д. ж. п.

4) Чернявской, Климовичскаго уѣзда, съ 7 октября; окладъ 
жалованья 144 р.; церковной земли 47 дес.; помѣщеніе есть; при
хожанъ 1093 д. м. п. и 1127 д. ж. п.

5) Красно-Будской (1-я вакансія), Гомельскаго уѣзда, съ. 1 но
ября; окладъ жалованья 144 руб.; церковной земли 83 дес.; по
мѣщенія нѣтъ; прихожанъ 1049 д. м. п. и 1074 д. ж. п.

6) Колодницкой, Сѣнненскаго уѣзда, съ 17 ноября; окладъ 
жалованья 144 руб.; церковной земли 36 дес.; помѣщеніе есть; 
прихожанъ 833 д. м. п. и 144 д. ж. п.

7) Круіовецкой (2-я вакансія), Гомельскаго уѣзда, съ 1 янва
ря 1916 г.; окладъ жалованья 204 руб.; церковной земли 49 дес.; 
помѣщеніе есть; прихожанъ 1425 д. м. п. и 1459 д. ж. п.

8) Войнинской, Мстиславскаго уѣзда, съ 1 января окладъ 
жалованья 144 ^р., церковной земли 43 дес.; помѣщеніе есть; 
прихожанъ 1004 д. м. п. и 946 д. ж. п.
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9) Церковно-Осовецкогі, Быховскаго уѣзда, съ 9 января; 
окладъ жалованья 144 руб.; церковной земли 36 дес.; помѣщеніе 
есть; прихожанъ 858 д. м. п. и 852 д. ж. п.

10) Великоселъской, Сѣнненскаго уѣзда, съ 1 марта; окладъ 
жалованья 144 руб.; церковной земли 78 дес.; помѣщеніе есть; 
прихожанъ 1653 д. м. п. и 1479 д. ж. п.

Отъ Могилевской Духовной Консисторіи.

I. Изъ дѣлопроизводства Духовной Консисторіи видно, что нѣ- 
• которые принты или отдѣльные члены оныхъ очень несвоевременно 

и съ большимъ опозданіемъ получаютъ изъ Казначействъ причита
ющееся жалованье. Нерѣдко случается, что жалованье за прошлое 
время такими лицами требуется изъ Казначействъ по заключеніи 
смѣты, въ мартѣ или апрѣлѣ мѣсяцахъ слѣдующаго за смѣтнымъ 
года, когда Казначейства уже не могутъ удовлетворитъ такія требова
нія. Въ этихъ случаяхъ Духовной Консисторіи приходится просить 
о высылкѣ неполученнаго жалованья уже изъ Хозяйственнаго 
Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ, что всякій разъ бываетъ сопря
жено съ значительной и длительной перепиской. Въ виду этого въ 
минувшемъ году Духовная Консисторія извѣстила духовенство епар
хіи о нежелательности повторенія такого явленія и предложила 
всѣмъ не получившимъ еще жалованья за 1914 годъ немедленно 
истребовать таковое изъ Казначействъ. Не смотря на это, нѣкоторыя 
лица всетаки не получили своего жалованья до истеченія льготнаго 
срока смѣты 1914 года, т. ѳ. до 1 марта 1915 года.

Въ устраненіе этого непорядка и въ виду краткости срока, 
остающагося до заключенія смѣты 1915 года, Духовная Консисто
рія предлагаетъ тѣмъ принтамъ или отдѣльнымъ членамъ оныхъ, ко
ими жалованье за какое либо время 1915 года еще не получено изъ 
Казначействъ, немедленно истребовать изъ подлежащихъ Казначействъ 
всю недополученную сумму, предупреждая, что . лица,. нѳполу - 
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чивпіія своего жалованья за 1915 годъ, въ случѣ требованія такового 
по заключеніи смѣты 1915 года, будутъ подвергаемы Епархіальнымъ 
Начальствомъ взысканіямъ.

II. Разрѣшенный опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, оть 16 
ноября—9 декабря 1912 за А» 10752, къ производству во всѣхъ 
церквахъ Имперіи въ теченіе пяти лѣтъ сборъ пожертвованій на 
построеніе въ г. Москвѣ на Міусской площади храма во имя св. 
благовѣрнаго великаго внязя Александра Невскаго, въ память осво
божденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, въ текущемъ 1916 
году долженъ быть произведенъ въ воскресенье 21 февраля.

Объявляя объ этомъ духовенству епархіи, Духовная Конси
сторія предписываетъ благочиннымъ поступившія отъ принтовъ сум
мы этого сбора представить въ Консисторію.

Отъ Могилевскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

I. Журнальнымъ опредѣленіемъ Совѣта отъ 29 декабря 1915 
года за № 269, утвержденнымъ резолюціей Высокопреосвященнѣй
шаго Архіепископа Константина отъ 12 января 1916 г. за № 17, 
постановлено: довести до свѣдѣніе о.о. завѣдующихъ и учащихъ 
церковныхъ школъ епархіи, что Епархіальный Училищный Совѣтъ, 
обсудивъ возможное, по обстоятельствамъ военнаго времени, сокра
щеніе учебнаго года въ начальныхъ цѳрковно-приходкихъ школахъ 
епархіи, принялъ на второе полугодіе 1915 —16 учебнаго года 
нижеслѣдующую программу школьныхъ занятій и производства вы
пускныхъ экзаменовъ:

1) Въ видахъ увеличенія учебныхъ дней, вести занятія въ 
теченіе всей масленой недѣли, исключая пятницы, субботы и во
скресенія, 19--21 февраля, которые оставить праздничными днями; 
причемъ заупокойную субботу предъ этой недѣлей считать учеб
нымъ днемъ (13 февраля).
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2) Въ теченіе первой седмицы занятія также продолжать, 
причемъ, въ тѣхъ приходахъ, гдѣ мѣстными священниками будетъ 
рѣшено допустить учащихся къ исполненію долга исповѣди и св. 
Причастія на первой седмицѣ,—исполнить этотъ долгъ въ пятницу 
и субботу этой седмицы (26 и 27 февраля); въ тѣхъ же, гдѣ по мѣ
стнымъ условіямъ говѣніе учащихся будетъ отнесено на вторую 
и послѣдующія недѣли поста, обратить въ неѵчебныѳ дни пятницу 
и субботу тѣхъ седмицъ, въ которыя будетъ происходить говѣніе.

3) По средамъ и пятницамъ великаго поста вести учебныя 
занятія не по сокращеннымъ часамъ, а по обычному росписанію 
этихъ занятій.

4) Срокъ производства выпускныхъ экзаменовъ опредѣлить 
между 28 марта (понедѣльникомъ 6 седмицы Великаго Поста) и 
16 апрѣля—субботой пасхальной недѣли, съ исключеніемъ изъ 
этого срока, какъ праздничныхъ, трехъ послѣднихъ дней страстной 
седмицы и трехъ первыхъ дней Пасхи съ 7 по 12 апрѣля.

5) Учебныя занятія съ выпускными отдѣленіями продолжать 
до той поры, пока учащіеся не покинутъ школы; при чемъ, при 
наличности дѣтей, учащіе не должны покидать своихь мѣстъ до 11 
мая; если же въ данной мѣстности обнаружились бы эпидемическія 
заболѣванія или текущія событія приняли для нея угрожаемый 
характеръ, то учебныя занятія, послѣ сношенія съ уѣзднымъ наблю
дателемъ, а въ крайнемъ случаѣ—съ завѣдующимъ, должны быть 
прекращены и учащіеся отпущены по домамъ.

6) Въ отношеніи уѣздовъ, расположенныхъ по лѣвому берегу 
Днѣпра: Горецкому, Чаусскому, Климовичскому, Чериковскому и 
частью Быховскому и Рогачевскому, предоставить Уѣзднымъ Отдѣл6' 
ніямъ рѣшить^вопросъ о томъ, въ какой періодъ времени до пас
хальной недѣли, или же послѣ нея произвести выпускные экзамены 
въ сельскихъ школахъ, руководствуясь въ рѣшеніи этого вопроса 
вышеуказанными сроками.

7) Вопросъ о времени окончанія учебныхъ занятій въ город
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Скихъ и^мѣстѳчковЫхъ одноклассныхъ школахъ, равно какъ и въ 
школахъ двухклассныхъ, гдѣ учащіеся принадлежатъ къ городскому 
населенію и не будутъ привлекаться къ весеннимъ полевымъ рабо
тамъ, предоставить рѣшить Уѣзднымъ Отдѣленіямъ, высказавши 
отъ имени Совѣта пожеланіе, чтобы при нормальномъ теченіи жиз
ни учебныя Занятія съ нѳвыпускными отдѣленіями продолжались 
по возможности до 11 мая; при наступленіи же какихъ либо исклю
чительныхъ событій и обстоятельствъ, могущихъ воспрепятствовать 
нормальному теченію школьной жизни, прекращать занятія въ сро
ки по усмотрѣнію Отдѣленій.

8) Во второклассныхъ школахъ, въ виду возможности пре
кращенія занятій послѣ Пасхи, на сырную и первую седмицу вѳ 
ликаго поста учащихся не отпускать и вести учебныя занятія 
въ субботу предъ сырной недѣлей—13 февраля и на сырной 
седмицѣ до четверга включительно; въ періодъ же времени, съ пят
ницы до 4 ч. пополудни воскресенья (19 — 21 февраля), устраивать 
патріотическіе вечера по той программѣ, какая по времени подго
товки окажется доступной и осуществимой. Днями говѣнія назна
чить пятницу и субботу 1 седмицы поста (26—27 февраля).

Вопросъ о послѣ пасхальныхъ занятіяхъ и о времени пере
водныхъ и выпускныхъ испытаній отложить до апрѣля мѣсяца и 
разрѣшить его въ связи съ ходомъ событій въ этомъ мѣсяцѣ по 
нарочитымъ сношеніямъ Совѣтовъ школъ съ Епархіальнымъ.

II. Журнальнымъ опредѣленіемъ Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта отъ 29 декабря 1915 года, утвержденнымъ резолюціей 
Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Константина отъ 12 января 
с. г. за № 18, постановлено: «Выразить благодарность Совѣта учи
тельницамъ Колтовской цер.-пр. школы Матыско и Лабузовой за 
успѣшное веденіе учебнаго дѣла и труды по устройству лѣтомъ 
дѣтскихъ яслей въ школѣ; .священнику Пироговской церкви, Чаус-
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скагэ уѣзда, 1. Максимовскому за прекрасную постановку За
кона Божія и объединеніе прихожанъ около школы чрезъ служе
ніе въ ней всенощныхъ бдѣній, съ участіемъ учащихся въ чтеніи 
и пѣніи; и завѣдующему законоучителю Сохоновской цѳрк.-пр. 
школы священнику Д. Вербицкому за труды по благоустройству 
школы».

III. Резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 2 января 
сего года зв № 1-мъ, на вновь открытую должность второго без
приходнаго наблюдателя церк.-прих. школъ Гомельскаго уѣзда назна
ченъ священникъ Соломбальскаго собора гор. Архангельска имѣющій 
званіе учителя высшаго начальнаго училища Василій Меѳодіевъ.

Отъ Могилевскаго Епархіальнаго Комитета Православнаго Мис
сіонерскаго Общества.

Въ виду наступленія времени производства сбора по церквамъ 
епархіи въ пользу Православнаго Миссіонерскаго Общества, Моги
левскій Комитетъ названнаго Общества доводитъ до свѣдѣнія прин
товъ и церковныхъ старостъ о нижеслѣдующихъ распоряженіяхъ 
Совѣта Общества, касающихся производства сборовъ:

а) сборы въ пользу Православнаго Миссіонерскаго Общества 
установлены трехъ видовъ: 1) церковно-кружечный, чрезъ особыя 
кружки, которыя должны находиться въ каждомъ храмѣ на вид
номъ мѣстѣ, съ надписью: «на распространеніе Православія между 
язычниками»; 2) церковно-тарелочный въ 1-ю седмицу В. Поста 
по воскресеніе нѳд. Православія включительно; и 3) по подпис
нымъ листамъ Общества, производимый въ теченіе цѣлаго года;

б) церковно-тарелочный сборъ въ пользу Общества долженъ 
производиться въ теченіе всей 1-й седмицы В. Поста за всѣми 
службами;

в) духовенство обязывается разъяснять прихожанамъ путемъ 
церковной проповѣди и частныхъ бесѣдъ о задачахъ и цѣляхъ 
Общества; и

г) наконецъ, оно должно давать прихожанамъ примѣръ от
зывчивости къ нуждамъ Общества своими собственными пожертво
ваніями и по возможности вступленіемъ въ члены Общества чрезъ 
запись установленныхъ для сего 3-хъ рублевыхъ взносовъ;
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д) для удобства веденія отчетности по Комитету всѣ сборы 
въ пользу Общества должны направляться непосредственно въ Ко
митетъ, а не чрезъ Консисторію, по адресу—г. г. Могилевъ въ 
Могилевскій Епархіальный Комитетъ Православнаго Миссіонер
скаго Общества: тарелочный вслѣдъ за его производствомъ, т. е. 
послѣ 1-й недѣли В. Поста, а по листамъ и церковно-кружечный 
не позднѣе Января отчетнаго года, при чемъ всѣ сборы должны посту
пать къ окружному благочинному и имъ представляться вь Комитетъ.

Отъ Правленія Общества взаимопомощи учащимъ и учившимъ 
въ церковныхъ школахъ Могилевской епархіи.

По вопросу о созывѣ Общаго и Уѣздныхъ Собраній.
Правленіе Общества взаимопомощи симъ доводитъ до свѣдѣнія 

членовъ Общества г. г. учащихъ церковныхъ школъ, что въ 
1916 году по постановленію Правленія Общества отъ 22-го декаб
ря 1915 года, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ отъ 
отъ 24 декабря за № 821, Уѣздныхъ и Общаго Собраній по Обще
ству взаимопомощи не будетъ вслѣдствіе: а) затруднительности 
въѣзда въ г. Могилевъ, б) отсутствія въ городѣ помѣщеній, 
г) главное-же взятія въ дѣйствующую армію большинства членовъ 
Общества.

Вмѣстѣ съ симъ Правленіе извѣщаетъ, что годичный отчетъ 
по Обществу составленъ, въ собраніи 3 сего января разсмотрѣнъ 
и признанъ правильнымъ, что 2) для провѣрки его вызваны члены 
ревизіонной комиссіи, по утвержденіи каковой комиссіей отчетъ 
будетъ напечатанъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, и что 3) въ 
семъ году въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, по порядку преж
нихъ лѣтъ, имѣютъ происходить собранія Правленія Общества для 
разсмотрѣнія текущихъ дѣлъ, къ каковымъ срокамъ и слѣдуетъ 
присылать прошенія.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ. Преподяніе Архицастырскаго благо
словенія.—Перемѣны по службѣ.—Вакантныя мѣста.—Отъ Могилевской духовной 
консисторіи—Отъ Могилевскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Отъ Могилев
скаго Епархіальнаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества.—Отъ Прав
ленія О-ва взаимопомощи учащимъ и учившимъ въ церк. школ. Могилевской епархіи.

Редакторъ, секретарь Консисторіи П. Сахаровъ.

Пѳч. разрѣшается. 29 января 1916 г. Архіепископъ Константинъ.
Могилевъ губ., Типографія I. Б. Клаза и М. Л. Кагана. Телефонъ № 91.
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ПОУЧЕНІЕ
о причинахъ настоящей кровавой войны.

Вотъ уже болѣе года, какъ тянется ужасная и кровопролитная 
война. Болѣе десяти государствъ принимаютъ участіе въ эгой кро
вавой трагедіи. Милліоны солдатъ бьются другъ противъ друга на 
поляхъ сраженій; цѣлые десятки тысячъ выбываютъ ежедневно 
изъ строя убитыми и ранеными. Поля битвъ буквально поливают
ся человѣческою кровью. Сколько тамъ страданій, сколько стоновъ, 
сколько невыносимыхъ физическихъ и душевныхъ мукъ приходится 
переносить воинамъ! Къ сожалѣнію, тяжесть войны приходится вы
носить не однимъ только солдатамъ: ѳѳ чувствуютъ такъ же остро и 
тѣ мирные жители, на родныхъ поляхъ которыхъ движутся милліон
ныя арміи; сотни тысячъ стариковъ,- женщинъ и дѣтей, остаются 
безъ крова, а часто и безъ пищи и одежды. Мало того, многіе изъ нихъ 
подвергаются со стороны враговъ мученіямъ и даже смерти. Тяже
лый отпечатокъ войны замѣтенъ и на всемъ остальномъ населеніи 
государства, удаленномъ даже на цѣлыя тысячи верстъ отъ театра 
военныхъ дѣйствій, ибо слишкомъ много ушло здороваго мужского 
населенія въ ряды войскъ, замѣтенъ недостатокъ рабочихъ рукъ, 
поднялись въ цѣнѣ продукты первой необходимости и, какъ слѣд
ствіе всего этого,—на всемъ лежитъ отпечатокъ бѣды и горя.
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Кому же нужна была эта война, кто ѳѳ началъ? Мы и наши 
союзники говоримъ, что ѳѳ начали нѣмцы; нѣмцы говорятъ, что 
война эта якобы нужна была Англіи. Безспорно всѳтаки то, что къ 
войнѣ больше всѣхъ готовились, больше всѣхъ ея желали и, нако
нецъ, объявили войну Россіи—это нѣмцы. Но могли ли бы на
чать эту войну нѣмцы, или французы, или англичане, или мы рус
скіе, если бы на то не было воли Божіей? Нѣтъ. Въ рукахъ Господа 
Бога находятся всѣ народы и царства, всѣ праведники и всѣ грѣш
ники. И если Ему, Вседержителю, было угодно послать людямъ 
такое испытаніе, какъ настоящая міровая война, то на это, конечно 
были особыя причины.

Какія же это причины? Ни для кого не тайна, какъ жили въ 
послѣднія десятилѣтія многія государства. Начнемъ хотя бы съ 
нѣмцевъ. Около ста лѣтъ тому назадъ нѣмцы не представляли изъ 
себя такого сильнаго, организованнаго государства, какимъ въ на
стоящее время является Германія. Тогда они жили отдѣльными кня
жествами. Но около пятидесяти лѣтъ тому назадъ среди нѣмцевъ 
возникло желаніе соединиться всѣмъ отдѣльнымъ княжествамъ 
герцогствамъ и графствамъ въ одно сильное государство. Къ тому 
же въ это время, а именно въ 1870 году, нѣмцы стали воевать съ 
французами, которыхъ они побѣдили, и . взяли съ нихъ большую 
контрибуцію. Послѣ этой войны нѣмцы окончательно соединились 
въ одно государство, которое стало называться Германіей, и стали 
быстро богатѣть. На взятыя съ французовъ деньги они построили 
много фабрикъ и заводовъ, на которыхъ изготовлялись пушки и 
другое оружіе. Мало-по-малу нѣмцы стали думать, что они первый 
народъ на землѣ, самый лучшій, самый культурный. Среди нихъ 
появились такіе ученые люди, которые писали и говорили, что 
сильный тѣломъ и умомъ человѣкъ долженъ подчинять себѣ слаба
го и смотрѣть па него, какъ на рабочую скотину. Отсюда всѣ во
обще нѣмцы пришли къ такому убѣжденію, что имъ должно при
надлежать первое мѣсто на землѣ, какъ народу избранному; всѣ 
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Же остальные народы, по ихъ мнѣнію, должны были склониться 
передъ ними. Для того же, чтобы добиться этой цѣли, нужно сна
чала завоевать другіе народы и подчинить ихъ своей віасти. И 
нѣмцы въ теченіе цѣлаго полустолѣтія лихорадочно слЬішю гото
вились къ войнѣ. Когда же какой-либо отдѣльный человѣкъ со
бирается напасть на другого и задушить его, то у такого человѣ
ка, естественно, отсутствуетъ всякое доброе начало и состраданіе 
къ ближнему. Неудивительно поэтому, если нѣмцы, какъ дикіе звѣ
ри, проявляютъ въ настоящую войну самыя невѣроятныя звѣрства 
и жестокости надъ нашими солдатами и мирными жителями. Имъ 
совершенно чужда всепрощающая христіанская любовь. Напротивъ, 
гордость и увѣренность въ себѣ, ненависть и презрѣніе къ другимъ 
народамъ, самообожѳствлепіе — вотъ присущія нѣмцамъ качества. Вь 
священномъ же Писаніи сказано, что гордымъ Богъ противится, 
смиреннымъ же даетъ благодать. Примѣромъ тому на вѣчныя вре
мена является отверженный Богомъ діаволъ, который дерзалъ стать 
наравнѣ съ Богомъ.

Наши союзники, французы и англичане, тоже были далеко не 
бѳзгрѣ > ны. Тамъ на первомъ мѣстѣ стояли страсть, стремленіе къ на
живѣ, къ богатству. Желаніе быть богатымъ во Франціи, напримѣръ, 
заполонило все передъ собою. Во Франціи даже самый бѣдный че
ловѣкъ старался изъ послѣднихъ силъ во что бы то ни стало скопить 
себѣ такой капиталъ, съ котораго можно было-бы получать столько 
процентовъ, чтобы на нихъ можно было прожить, ничего не дѣлая. 
Поэтому гамъ вошло почти вь законное празэ не имѣть болѣе 
одного, много трехъ дѣтей, чтобы не расточать своего богатства на 
воспитаніе дѣтей, чтобы изъ-за дѣтей не имѣть много заботъ. 
Слѣдствіемъ такого направленія жизни явилось то, что большин
ство французовъ почти забыло Бога, перестало молиться Ему, хо
дить въ церковь. А если тамъ ѳіце и оставались вѣрующіе люди, 
то они сами должны нанимать себѣ священника, сами строить хра
мы. У насъ часто говорятъ, что мы, русскіе, живемъ плохо, что
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у насъ не всѣ равны, а посмотрѣли бы какъ, напр., живутъ въ 
Англіи. Тамъ есть страшные богачи, владѣющіе милліонами, но 
есть и такая бѣднота, о которой мы даже не имѣемъ понятія. Тамъ 
есть десятки тысячъ такихъ людей, которые не имѣютъ не только 
своего помѣщенія, но даже наемнаго. Эти люди почти всю свою 
жизнь проводятъ на улицѣ, подъ открытымъ небомъ.

Какъ же жила наша Св. Русь въ послѣдніе годы? Русскій 
народъ заливался водкой, хулиганствовалъ, предавался разврату. 
Если у насъ въ селахъ и деревняхъ пьянство было еще наполо
вину, то въ городахъ и особенно тамъ, гдѣ есть фабрики и заводы, 
пьянство лилось широкой рѣкой со всѣми его пагубными послѣд
ствіями. А наша молодежь? Она стала совершенно не та, какова 
была раньше. Прежняго уваженія дѣтей къ родителямъ и почти
тельнаго отношенія къ старшимъ какъ не бывало. Если парень 
поднимался на ноги, ему исполнялось 16-17 лѣтъ, онъ уже хотѣлъ 
быть во всемъ самостоятельнымъ; отецъ или мать не всегда уже 
могли останавливать его въ его дурныхъ поступкахъ. Среди взро
слыхъ, пожилыхъ мужчинъ участились побои, воровство. Нигдѣ не 
положатъ своего добра, отовсюду стащатъ. Ломаютъ замки, вору
ютъ изъ-подъ рукъ, что лежитъ на открытомъ мѣстѣ. Возьмите да
же дѣтей! Вотъ, напр., толпа мальчишекъ отъ 10 до 15 лѣтъ. При
слушайтесь къ ихъ разговору, что тамъ слышно? Что ни слово, то 
все скверныя, гнилыя слова. Объ угожденіи Богу, о нравственномъ 
совершенствованіи у насъ перестали заботиться. Нерѣдко уже стали 
раздаваться такіе голоса, что Бога нѣтъ, что ходить въ церковь 
или молиться Богу—дѣло совершенно лишнее. Зная все это, мы 
еще спрашиваемъ: «почему и отчего Богъ послалъ намъ такую 
страшную, кровопролитнѣйшую войну?»

Да оттого, что какъ у насъ и нашихъ союзниковъ, такъ и 
у нашихъ враговъ народъ сошелъ съ истиннаго пути Божія и по
шелъ по пути грѣха и порока. Вмѣсто угожденія Богу, люди ста
ли угождать самимъ себѣ, своей грѣховной плоти. Ивъ ветхозавѣт-
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ной же исторіи, изъ священной книги, которая называется Библіей, 
мы знаемъ, что когда еврейскій народъ забывалъ истиннаго Бога, 
отступалъ отъ Него и начиналъ грѣшить, то Господь Богъ, чтобы 
вразумить этотъ народъ, направить на путь истины, посылалъ на 
него различныя бѣдствія: посылалъ голодъ на аемлю, болѣзни, на
правлялъ на нихъ другіе' народы, которые избивали ихъ и покоря
ли подъ свою власть. Когда же еврейскій народъ раскаивался въ 
своихъ грѣхахъ предъ Богомъ и обращался къ Нему съ молитвою 
о помощи. Господь снова являлъ ему Свою милость: избавлялъ 
отъ враговъ, давалъ имъ мирную, спокойную жизнь на землѣ. И 
въ настоящее время, видно, Господу угодно было послать на со
грѣшившихъ людей нынѣшнюю кровавую войну, чтобы наказать 
насъ за грѣхи наши. Будемъ же и мы непрестанно взывать къ 
Господу и Его Пречистой Матери о помощи, будемъ и мы каять
ся во грѣхахъ своихъ и молиться.

Тяжесть войны въ данный моментъ особенно больно отзыва
ется на насъ русскихъ и на нашей героической союзницѣ, братской 
намъ Сербіи. Сильный и дерзкій врагъ вступилъ въ нашу землю 
и теперь война происходитъ въ нашихъ предѣлахъ. Въ послѣднее 
время нѣмцамъ удалось забрать много нашихъ городовъ, селъ и 
мѣстечекъ, откуда къ намъ двинулись цѣлые милліоны тамошняго 
мѣстнаго населенія, которыхъ мы здѣсь называемъ бѣженцами. Да 
не закрадется, кому-нибудь изъ насъ при видѣ этихъ голодныхъ, 
измученныхъ людей грѣховная мысль, что мы живущіе здѣсь, луч
ше ихъ, менѣе грѣховны. Вотъ и у насъ все чаще и настойчи
вѣе говорятъ, что врагъ можетъ скоро придти и къ намъ сюда. Не 
вѣрьте этимъ слухамъ. Война происходитъ отъ насъ далеко и намъ, 
живущимъ здѣсь, тревожиться и безпокоиться понапрасну не слѣ
дуетъ. Видно та кровавая чаша, которую Господь судилъ испить 
Россіи за неправды наши, еще не испита нами до конца; видно, 
пролитой крови и слезъ еще недостаточно для спасенія нашего.

Будемъ же, однако, надѣяться, что мы не настолько прогнѣ-
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вали Господа, чтобы врагъ нашъ одержалъ верхъ надъ нами. Бу
демъ надѣяться, что послѣ временныхъ, тяжелыхъ испытаній Господь 
пошлетъ намъ снова радость и утѣшеніе. Будемъ надѣяться, что 
наша Святая Русь, хранительница вѣры православной, послѣ ны
нѣшней войны засіяетъ еще большей, чѣмъ прежде, славой и 
счастьемъ во славу Святыя и Живоиачальныя Троицы всегда нынѣ 
и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.—

Свящ. Георгій Григоровичъ.

Война предъ лицемъ Евангельскихъ идеаловъ. *)

Что же касается отдѣльныхъ членовъ церкви, то какъ въ од
номъ тѣлѣ у насъ много члегговъ, но не у всѣхъ членовъ одно и 
то же дѣло. Такъ и мы многіе составляемъ одно тѣло во Хри
стѣ, а порознь одинъ для другого члены (Рим. ХП, 4—5). По
сему въ церкви каждому дается (особое) проявленіе Духа на 
пользу. Одному даегпся Духомъ слово премудрости; другому сло
во знанія гпѣмъ оісе Духомъ; иному дары исцѣленій... Иному чудо- 
творенія, иному пророчество, иному различеніе духовъ, иному раз
ные языки, иному истолкованіе языковъ] (I Кор. XII, 7—10). И какъ 
по данной намъ благодагпи, имѣемъ различныя дарованія, то, имѣ
ешь ли пророчество, пророчествуй по мѣрѣ вѣры; имѣешь ли слу
женіе, пребывай въ служеніи; учитель ли—въ ученіи; увѣщателъ 
ли—увѣщевай; раздавагпель ли—раздавай въ простотѣ; началь
никъ ли—начальствуй съ усердіемъ; благотворитель ли—благотвори 
съ радушіемъ (Рим. XII, 6 —8). Здѣсь каждый служитъ тѣмъ даромъ, 
какой (кто) получилъ (I ІІетр. IV, 10). И какъ бы ни былъ малъ даръ 
благодати и соотвѣтствующее ему званіе и обязанность—сами по се
бѣ, въ отношеніи къ достиженію полноты идеала жизни, носительни
цей коей является церковь съ главою-Хрисгомъ, всѣ дары и званія 
и обязанности равноцѣнны, подобно тому, какъ въ тѣлѣ всѣ члены

•) Продолженіе,—см. 2,
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равночестны и равноцѣнны, такъ что даже члены, которые кажут
ся слабѣйшими, (для тѣла) бываютъ гораздо нужнѣе сильнѣй
шихъ (I Кор. ХП, 14—24). Вотъ почему, хотя христіанину предъ
является недосягаемый подвигъ личнаго нравственнаго совершен
ства, уподобляющаго его совершенству Отца Небеснаго (Мѳ. V, 48), 
но цѣнятся великою нравственной цѣной и самыя ничтожныя, по
видимому, дѣла, если только они совершаются съ христіанскимъ 
чувствомъ и въ достиженіе христіанскихъ цѣлей жизни. Такъ чаша 
студеной воды, поданная во имя Христа благовѣстнику Его еван
гелія, лепта вдовицы, помазаніе ногъ Христа мѵромъ, даже одинъ 
покаянный вздохъ отъ глубины сердца—ставятся самимъ Христомъ 
въ разрядъ добродѣтелей, выражающихъ высоту и подлинность хри
стіанскаго званія ихъ носителей. А этимъ въ свою очередь объяс
няется, почему пришедшіе трудиться въ виноградникъ Христовъ въ 
одиннадцатый часъ, достигаютъ въ царствѣ Божіемъ того-же, что и 
ставшіе на работу въ ранніе часы дня (Матѳ. XX, 1 — 17).

Далѣе, при церковно-органической жизни христіанства въ 
борьбѣ съ окружающимъ зломъ христіанинъ не предоставляется 
исключительно самому себѣ; здѣсь въ этой борьбѣ дѣйствуетъ так
же организація церковнаго управленія и власти,—чрезъ слово увѣ
щанія, наставленія, вразумленія, обличенія и посредствомъ суда 
церковнаго (Матѳ. ХѴШ, 15 —18; I Кор. V, 1- 6; II Тим. IV, 2; 
Тит. II, 1 и др.). «Непротивленіе злу» здѣсь уже не можетъ 
быть единственнымъ и исключительнымъ средствомъ борьбы со 
зломъ; поскольку христіанинъ отвѣчаетъ здѣсь не за свое только 
благо, но и за благо ближнихъ своихъ. Ибо, если христіанинъ не 
всегда и не при всякихъ обстоятельствахъ силенъ личнымъ нрав
ственнымъ вліяніемъ побѣдить зло, лично къ нему относящееся, то 
тѣмъ болѣе онъ безсиленъ бываетъ для побѣды надъ зломъ, угро
жающимъ цѣлой христіанской общинѣ; и, посему, «непротивленіе 
злу» здѣсь являлось бы преступнымъ попустительствомъ вреда 
ближнимъ, нарушающимъ основной законъ христіанства—любовь 
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(Лук. X, 27). Посему, въ строѣ церковно общинной жизни хри
стіанъ отъ нихъ требуется не одна простота и незлобіе голубя, 
по коимъ христіанинъ готовъ идти безпрекословно и безропотно 
на подвигъ страданія, а вмѣстѣ и мудрость змѣи—въ смыслѣ бла
горазумія и осмотрительности христіанскаго поведенія (Мо.Х, 13, 16).

Примѣръ такого поведенія опять-таки явилъ въ своемъ лицѣ 
Христосъ Спаситель. Онъ не сразу и не безпрекословно отдалъ се
бя въ руки враговъ, что, конечно, было бы, если бы въ «непроти
вленіи злу» Онъ полагалъ единственное средство для борьбы съ нимъ. 
Мы видимъ, какъ Христосъ, въ теченіе всего времени своего об
щественнаго служенія, грознымъ словомъ своимъ обличалъ сѣяте
лей зла—фарисеевъ (Мато. ХІП гл.); видимъ также, какъ Онъ нѣ
сколько разъ уклонялся отъ злобы и насилія раговъ (Лук. IV, 
28-30; Іоан. ѴШ, 59); и если, наконецъ, отдался имъ въ руки, 
то опять-таки не прежде, какъ обличивши безсмысленность и же
стокость насильниковъ (Мато. XXVI, 55; Іоан. XVIII, 4—6) и 
увѣрившись въ томъ, что не остается иного вѣрнаго средства для 
торжества правды и добра, какъ въ безропотномъ отданіи Себя, во
площенія правды и добра, на подвигъ невиннаго страданія.

Само собою разумѣется, что и христіанину состоящему въ 
церковномъ союзѣ жизни, нѣтъ запрещенія избирать путь высша
го нравственнаго подвига жизни, нерѣдко увѣнчивающагося стра
даніемъ и мученичествомъ, и въ этомъ достигать подлиннаго осу
ществленія идеальнаго завѣта Христова «не противитеся злу», ко
гда это необходимо и неизбѣжно, и при этомъ,—если только хри
стіанинъ силенъ нравственно подъять на себя этотъ подвигъ. Вь 
такомъ случаѣ, если бы внѣшне-обрядовая организація церковной 
жизни въ какомъ-либо отношеніи препятствовала ему въ этомъ, 
христіанинъ въ правѣ сказать: суббота человѣка ради, а не чело
вѣкъ субботы ради.

Въ противномъ же случаѣ въ отысканіи пути христіанской жиз
ни заповѣдуется не думать о себѣ больше, нежели должно думать, 
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но думать скромно, по мѣрѣ вѣры, какую каждому Богъ удѣ
лилъ (Рим. XII. 3). Здѣсь для христіанина долженъ быть очень 
поучительнымъ урокъ, данный Спасителемъ богатому юношѣ, ко
торый искалъ путей высшаго нравственнаго совершенства, а въ 
дѣйствительности былъ безсиленъ исполнить самое элементарное 
требованіе нравственнаго закона—побѣдить пристрастіе къ стя
жанію (Мато. XIX, 16-25). Поучителенъ также и другой еван
гельскій примѣръ, когда Спаситель поставилъ скромный поступокъ 
женщины, помазавшей мѵромъ Его ноги, выше идейныхъ сообра
женій своихъ, еще не вполнѣ просвілцен зыхъ Духомъ Божіимъ, 
учениковъ о благотвореніи нищимъ (Матѳ. XXVI, 6 — 14), потому 
что эти соображенія легко могли остаться только словами (ср. 
Лук. XX, 33 — 36). и по крайней мѣрѣ, у одного изъ учениковъ 
(Іуды Искаріотскаго) прикрывали низкую страсть къ скряжниче
ству (Іоан. XII, 6); а поступокъ женщины просто и скромно, но 
за то совершенно искренно выражалъ чувство Христовой любви.

Имѣя собственную организацію общественной жизни въ церкви, 
христіанство не отрицаетъ и организаціи жизни гражданской, госу
дарственной. Эта организація утверждается и ограждается силою 
власти. Если мы вникнемъ въ самое слово: «власть»,—для насъ 
станетъ очевиднымъ, что корень этого слова, однозначущій съ кор
немъ слова «владѣть», будетъ рѣченіе «ладъ», тожественное съ 
понятіями миръ, согласіе, порядокъ. Отсюда, не трудно видѣть, что 
организація гражданской жизни въ государствѣ цѣлью своею имѣ
етъ огражденіе и утвержденіе нравственнаго порядка жизни людей. 
А если такъ, то власть и государство по своему существу боже
ственнаго происхожденія. На это и указываетъ ап. Павелъ, говоря: 
нѣсть бо власть, еще не отъ Бога (Рим. XIII, 1); а цѣль и 
значеніе ихъ полагаетъ въ томъ, да тихое и безмолвное житіе по
живемъ во всякомъ благочестіи гі чистотѣ (I Тим. II, 2). Такимъ 
образомъ, организація государственная гель не что иное, какъ ми
нимумъ того высшаго идеальнаго нравственнаго порядка, который 
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христіанство поставляетъ конечною цѣлью міровой исторіи. Теперь, 
понятно, почему Спаситель не отвергъ власти и повиновенія ей: 
на вопросъ лукавыхъ фарисеевъ — позволительно ли давать дань 
Кесарю, Онъ отвѣчалъ: воздадите кесарево Кесареви (Матѳ. XXII, 
15-22). И Самъ подалъ примѣръ такого поведенія, когда велѣлъ 
своимъ ученикамъ уплатить пошлину сборщикамъ ея (Матѳ- XVII, 
24—27).

Апостолы, слѣдовавшіе завѣту своего Божественнаго Учителя, 
также заповѣдали повиноваться власти и исполнять гражданскія 
обязанности въ томъ званіи, въ какомъ кто прлзванъ (1 Пѳтр. II, 
13-17; Рим. XIII, 1—7; I Кор. VII, 20).

Христіанинъ, честно исполняющій свои гражданскія обязан
ности, чрезъ посредство ихъ въ извѣстной мѣрѣ достигаетъ тѣхъ же 
нравственныхъ цѣлей, которыя ему ставитъ христіанство. Конечно, 
эти цѣли и степень достиженія ихъ здѣсь являются въ минимумѣ 
идеала Христова, но вѣрный въ маломъ, вѣренъ и въ большемъ, 
а невѣрный въ маломъ, невѣренъ и въ большемъ (Лук. X, 10). 
Посему, христіанинъ, вѣрный въ своихъ гражданскихъ обязанно
стяхъ, можетъ быть способнымъ и сильнымъ и къ высокой христі
анской жизни, содѣйствуя постепенному преобразованію граждан
скихъ отношеній жизни на началахъ идеала Христова, мира, брат
ства и любви. И дѣйствительно въ ликѣ святыхъ мы ублажаемъ 
многихъ лицъ, различныхъ гражданскихъ званій и положеній, и 
знаемъ, какъ велико было ихъ христіанское вліяніе на граждан
скую жизнь.

Правда, государственная организація не всегда служитъ вы
шеуказаннымъ нравственнымъ цѣлямъ. Иногда она загораживаетъ 
ихъ отъ христіанства. Это бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда власть 
обращается въ эгоистическое властвованіе съ насиліемъ надъ со
вѣстью христіанина (Мат. XX, 20-28), а исполненіе граждан
скихъ обязанностей подмѣнивается беззастѣнчивою лестью и угод
ничествомъ эгоистическому поползновенію власть имущихъ (Кол. 
III, 22—25).
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При такихъ условіяхъ христіанинъ имѣетъ право быть внѣ 
союза съ государственнымъ строемъ жизни. Онъ воленъ избрать 
себѣ свободный и чистый путь для достиженія нравственныхъ 
цѣлей жизни. И если бы упомянутый строй государственный силил
ся помѣіпать ему въ этомъ, для него открылось бы идеальное сред
ство для борьбы съ такимъ противодѣйствіемъ,—въ «непротивленіи 
злу», въ страданіи за правду.

Возможность такого христіанскаго поведенія открывается изъ 
того, что Христосъ заповѣдалъ воздавать кесарево Кесареви съ 
добавленіемъ: а Божіе Богови. Ясно, что если «кесарѳво»’нѳ слу
житъ цѣлямъ «Божьяго» и становится въ явное противодѣйствіе 
ему, то христіанинъ быть въ общеніи съ первымъ не можетъ.

Однако, такое нарушеніе союза христіанина съ государствен
ной организаціей не имѣетъ ничего общаго съ отрицательнымъ 
отношеніемъ къ этой организаціи современныхъ непротивленцевъ. 
Прежде всего, оно имѣетъ мѣсто лишь въ крайнихъ случаяхъ, когда 
сложившійся порядокъ жизти, опирающійся на власть, рѣшительно 
мѣшаетъ соблюденію христіанскаго званія, требуя измѣны самымъ 
основамъ вѣры и нравственности. Проникнуто оно бываетъ исклю
чительно святою ревностью о правдѣ и добрѣ, и совершенно без
корыстно. При такихъ условіяхъ здѣсь и возможно примѣненіе 
высшаго христіанскаго принципа «непротивленія злу», страданія за 
правду. Всякое же иное неповиновеніе власти, когда ему присуща 
извѣстная доля эгоистическихъ чувствъ личнаго недовольства, раздра
женія и пр., христіанство признать не можетъ. Не можетъ потому 
именно, что это неповиновеніе лишь прикрывается высшими идеаль
ными побужденіями, а въ дѣйствительности въ основѣ своей имѣетъ 
далеко не христіанскія чувства самомнѣнія, высокоумія,’ гордыни, 
и, потому, часто бываетъ въ полномъ сродствѣ и даже служитъ 
источникомъ страстей революціоннаго характера. Революціонныя же 
чувства и христіанскія совершенно исключаютъ другъ друга, посколь
ку первыя характеризуются злобою, ненавистью и эгоистическимъ 
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раздраженіемъ. Потому то чрезъ революціонное отрицаніе порядка 
жизни гражданской, какъ бы онъ ни былъ нравственно низокъ, 
открываемся не путь лучшаго нравственнаго порядка, а путь пол
ной нравственной разнузданности и озвѣрѳнія. Если же за пе
ріодомъ революціи въ исторіи слѣдуетъ улучшеніе порядка жизни, 
то этого приписать дѣйствію революціи нельзя. Зломъ—добраго по
рядка жизни создать нельзя. Въ періодъ революціонной борьбы по 
существу происходитъ слѣдующее: бытовое зло, т. е. зло, прояв
ляющееся въ бытовомъ порядкѣ жизни гражданской, вызываетъ 
раздраженія и озлобленія. Это послѣднее по характеру своему и 
размѣрамъ обычно является зломъ, горшимъ перваго. Крайнее об
остреніе вражды между іѣмъ и другимъ побуждаетъ добрые, сози
дательные элементы общества на переоцѣнку строя жизни и на 
пересозданіе его на новыхъ, болѣе совершенныхъ началахъ. Этимъ 
и объясняется, почему мирное теченіе жизни послѣ угара револю
ціи не направляется ни прежнимъ русломъ, ни тѣмъ новымъ, ка
кое указывала революція, а своимъ особымъ.

Совсѣмъ иное мы видимъ въ истинно-христіанскомъ протестѣ 
противъ государственнаго строя жизни—протестѣ, примѣромъ кото
раго можетъ служить исторія первыхъ христіанъ. Будучи принци
піально вѣрными и честными членами государства, они отказыва
лись отъ повиновенія власти всякій разъ, когда эта власть требо
вала измѣны христіанской вѣрѣ и совѣсти, но это неповино
веніе одупіевпялось такими высоко-нравственными чувствами, что 
отнюдь не могло служить къ революціонному разжиганію страстей 
толпы, а, наоборотъ, вдохновляло на подвигъ нравственнаго пере
рожденія въ духѣ кротости, смиренія и любви, и, такимъ обра
зомъ, не разрушая и не ломая существовавшаго порядка жизни, 
постепенно подготовляло его оздоровленіе и обновленіе на основѣ 
высшихъ христіанскихъ началъ жизни.

(Продолженіе будетъ).

Свящ. В. Марковъ,



Церковно школьная жизнь.

Увеличеніе состава церковно-школьной инспекціи.

Съ новымъ годомъ совпало увеличеніе состава церковно
школьной инспекціи въ нашей епархіи.

Резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 2 января на дол
жность второго безприходнаго наблюдателя церковно-приходскихъ 
школъ Гомельскаго уѣзда назначенъ священникъ Соламбальскаго 
собора въ г. Архангельскѣ, имѣющій званіе учителя высшаго 
начальнаго училища и окончившій курсъ духовной семинаріи, Васи
лій Меѳодіевъ.

Теперь, когда самимъ народомъ въ лицѣ лучшихъ его пред
ставителей—доблестныхъ нашихъ защитниковъ—съ особенной 
болѣзненностью и остротой сознается, что неграмотный воинъ напо
ловину борецъ съ культурнымъ нашимъ врагомъ и наполовину 
оплотъ для Отечества, есть особыя побужденія пожелать новому 
члену школьной уѣздной инспекціи силъ и успѣха въ подъемѣ и 
улучшеніи состоянія народнаго образованія въ Гомельскомъ уѣздѣ, 
первомъ по количеству школъ (122) изъ прочихъ уѣздовъ епархіи.

Святочный вечеръ во второклассной школѣ для дѣтей 
бѣженцевъ.

3-го января вь Буйничской второклассной школѣ состоялся 
святочный вечеръ для дѣтей бѣженцевъ,—живущихъ въ пріютѣ при 
этой школѣ. Программа вечера дѣлилась на два отдѣленія. Въ ка
ждомъ изъ нихъ участвовали дѣти-бѣженцы и ученицы второклас
сной школы, въ которой въ виду исключительныхъ обстоятельствъ 
военнаго времени учебныя занятія велись и. въ Рождественскіе 
праздники. Этими исполнителями прочитанъ цѣлый рядъ патріоти
ческихъ стихотвореній, при чемъ особенно интересно и дорого было 
слышать лепетъ пятилѣтнихъ и шестилѣтнихъ дѣтей, читавшихъ 
стихотворенія и исполнявшихъ дѣтскія сцены.. Участіе этихъ малю-
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товъ въ вечерѣ должно отнести умѣнью, искусству и немалому 
труду учительницъ школы г.г. ІПелютто и Барцевичъ. Хоровыя же 
дѣтскія игры и сцены вокругъ елки разучила и образцово выпол
нила учительница г. Калѳцкая, пользующаяся въ епархіи давнишней 
и заслуженной извѣстностью выдающейся по способностямъ регент
ши и учительницы пѣнія.

Вся вокальная часть вечера составлена была г. Калѳцкой 
по изданіямъ «Народнаго Образованія» и произведеніямъ редактора 
этого журнала II. II. Мироносицкаго. Она же, г. Калецкая, и завѣ
дующій школой священникъ Бригиневичъ при участіи музыкальнаго 
своего семейства—матушки и сыновей—выполнили и музыкальный 
отдѣлъ программы вечера.

Попутно нельзя не выразить положительно удивленія при видѣ 
тѣхъ трудовъ, какіе понесъ учащій персоналъ школы и монахини 
Буйничскаго монастыря по воспитанію дѣтѳй-бѣженцевъ и по ухо
ду за ними. Этихъ дѣтей въ школьномъ пріютѣ сорокъ. Осиротѣв
шія или покинутыя родными, они приняты въ пріютъ съ путей 
движенія бѣженцевъ полунагими и въ ужасающемъ видѣ неопрятно
сти и заброшенности. II за четыре мѣсяца пребыванія при пріютѣ, 
содержимомъ Могилевскимъ Губернскимъ Земскимъ Комитетомъ, 
эти дѣти измѣнились до неузнаваемости. Вымытыя, одѣтыя, физически 
здоровыя и бодрыя, вмѣстѣ съ ученицами школы они пріучены къ 
школьно^ дисциплинѣ, участвуютъ въ общихъ вечернихъ и утрен
нихъ молитвахъ, учатся грамотѣ, посѣщаютъ монастырскій храмъ.

Святочный вечеръ, устроенный 3 января, внесъ въ ихъ одно 
образную будничную жизнь свѣтлую дѣтскую радость и оживленіе. 
Эту радость ихъ увеличили елочные подарки, пріобрѣтенные за 
счетъ щедрой лепты Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен

нѣйшаго Архіепископа Константина.
II. Строгановъ.
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Лѣтопись епархіальной жизни.
День Богоявленія Господня, обычно ознаменовавшійся крѳщѲН_ 

кимъ парадомъ войскамъ, происходилъ также въ Царской Ставкѣ. 
Въ присутствіи Государя Императора торжественно была соверше
на литургія. Служилъ Высокопреосвященный Архіепископъ Констан
тинъ со своимъ Викаріемъ и прочимъ духовенствомъ. Церковь 
была полна молящимися. Въ 11 часовъ утра послѣдовалъ изъ цер
кви крестный ходъ на «іордань» къ рѣкѣ. Начиная отъ церкви вдоль 
широкаго отлогаго спуска на рѣку шпалерами стояли войска, со
ставляющія гарнизонъ Ставки. Первыми заняли мѣста казаки 
Собственнаго Его Императорскаго Величества своднаго пѣхотнаго 
полка. Потомъ особый батальонъ, составленный почти весь изъ 
Георгіевскихъ кавалеровъ отъ разныхъ полковъ. Па правомъ флан
гѣ войскъ стоялъ хоръ музыки. Духовенство въ серебряныхъ ри
захъ потянулось длинной бѣлой лентой къ мѣсту «іордани». Разда
лась команда: «слушай, на караулъ!»—и полились торжественные, 
красивые звуки молитвы «Коль славенъ». Высокопреосвященный 
Константинъ, держа надъ головой крестъ, предшествовалъ Госуда
рю Императору. За Его Величествомъ шли начальникъ штаба гѳ. 
нералъ Алексѣевъ, министръ Двора, командующій Императорскою 
главною квартирой, генералъ-адъютантъ графъ Фредериксъ, Госу
дарева свита, иностранные военные агенты въ своихъ формахъ, 
чины штаба и всѣ присутствовавшіе въ церкви. Вдоль пути про
цессіи стояли густыя толпы населенія, среди которыхъ были кре
стьяне и крестьянки, пришедшіе изъ окрестныхъ селъ. Процессія 
медленно спустилась къ берегу рѣки къ особо устроенной на льду 
іорданской сѣни. Архіепископъ Константинъ совершилъ чинъ освя
щенія воды и погрузилъ крестъ въ воду. Въ ту-же минуту по 
сигналу раздался орудійный салютъ въ 101 выстрѣлъ. Прекрасный 
солнечный морозный день и рѣявшіе надъ рѣкой голуби и стороже
вой аэропланъ дополняли красивую картину крещенскаго парада.
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Государь Императоръ приложился къ кресту и принялъ отъ Архі
епископа окропленіе святой водой, послѣ чего процессія тѣмъ же 
порядкомъ направилась обратно въ церковь. Около помѣщенія шта
ба Государь Императоръ, милостиво простившись съ духовенствомъ, 
прошелъ съ начальникомъ штаба въ свое помѣщеніе для обыч
ныхъ занятій. Могил. ВЬст.

Изъ жизни Могилевскаго епархіальнаго лазарета.

Обстоятельства военнаго времени сдѣлали меня жертвою тя
желыхъ условій продолжительнаго пребыванія въ переполненныхъ 
поѣздахъ желѣзныхъ дорогъ.

Неумѣло сдѣланная мнѣ перевязка на одномъ изъ перевязоч
ныхъ пунктовъ заставила меня вспомнить о тѣхъ отрадныхъ отзы
вахъ, которые неоднократно приходилось слышать о Могилевскомъ 
епархіальномъ лазаретѣ, и обратиться къ нему за необходимою по
мощью. Я какъ заболѣвшій въ связи съ военными обстоятельства
ми, съ благословенія нашего Милостивѣйшаго Архіепископа, 
любезно былъ принятъ въ епархіальный лазаретъ для леченія.

Здѣсь я воочію убѣдился въ справедливости той доброй ре
путаціи, какую создалъ себѣ епархіальный лазаретъ.

Ближайшею помощницей завѣдываюіцаго лазаретомъ неуто
мимаго врача Л. Р. Образцовой-Соловьевой—состоитъ старшая се
стра милосердія дочь генерала-отъ-инфантеріи Е. К. Баіова, болѣе 
года безплатно, съ замѣчательнымъ усердіемъ, работающая въ 
лазаретѣ.

Число воиновъ, лечившихся въ лазаретѣ, достигаетъ уже по
чтенной цифры 326, а число проведенныхъ ими больничныхъ 
дней 9232.

Такая большая семья нуждается и въ большихъ заботахъ о 
ней и влечетъ за собою немалые труды со стороны лицъ, стоя
щихъ во главѣ этого благого учрежденія.
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Все сложное дѣлопроизводство съ ежедневными и періодиче
скими отчетностями по епархіальному лазарету ведется исключи
тельно В. И. Соловьевымъ.

Эти безвозмездные труженики вникаютъ во всѣ детали слож
наго дѣла лѣченія раненыхъ и держатъ его на должной высотѣ.

Они входятъ не только въ тѣлесныя, но и въ духовныя ну
жды ввѣренныхъ ихъ попеченію больныхъ и раненыхъ воиновъ. По
стоянная религіозная настроенность руководителей дала имъ воз
можность внести небесный ликъ Христовъ и въ жизнь епархіаль
наго лазарета.

Съ благословенія Высокопреосвя’щеннѣйшаго Покровителя ла

зарета каждую недѣлю приглашаются тѣ или иные священнослу
жители и совершаются въ лазаретѣ различныя богослуженія съ пѣ
ніемъ хора, организованнаго изъ сестеръ милосердія и монахинь, 
состоящихъ на службѣ въ лазаретѣ, и при участіи выздоравлива
ющихъ больныхъ, пѣвшихъ когда-либо въ церковныхъ хорахъ. Не
рѣдко и самъ милостивѣйшій Владыка навѣщаетъ лазаретъ, пре
подавая раненымъ свое архипастырское благословеніе и утѣшеніе.

День больныхъ въ лазаретѣ начинается въ 8-мъ часу утра. 
Всѣмъ больнымъ измѣряется температура, затѣмъ въ большой па
латѣ читается утренняя молитва, къ которой собираются всѣ ране
ные и больные за исключеніемъ тяжело больныхъ, не встающихъ 
съ постели, и подается чай съ хлѣбомъ и булками. Послѣ чая по
ется молитва: «Благодаримъ Тя, Христѳ Боже нашъ», и больные 
расходятся по палатамъ, беря съ собою журналы, газеты и книж
ки изъ библіотеки лазарета.

Въ 10-мъ часу является врачъ, обходитъ больныхъ верхняго 
и нижняго этажа, тщательно осматриваетъ каждаго больного, дѣ
лая распоряженія относительно пріема лѣкарствъ и діеты боль
ныхъ. Затѣмъ начинаются перевязки. Врачъ, самъ осматривая ка
ждую ранку, не только дѣлаетъ надлежащія указанія сестрамъ ми
лосердія, но, въ болѣе трудныхъ случаяхъ, и самъ принимаетъ на 
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себя трудъ перевязки, чтобы облегчитъ сопряженныя съ перевяз
кою тяжкія страданія больного. Такое сердечное отношеніе врача 
къ свопмъ паціентамъ вызываетъ чувство глубокаго уваженія и 
любви, какимъ пользуется онъ со стороны больныхъ и раненыхъ, 
воиновъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Хроника архіерейскихъ служеній.
Въ воскресенье, 17 января, Его Высокопреосвященство, Высоко

преосвященнѣйшій Константинъ, Архіепископъ Могилевскій и Мстислав
скій, совершилъ утромъ въ каѳедральномъ соборѣ литургію и молебенъ о 
дарованіи побѣды, а вечеромъ въ Крестовой церкви вечерню съ акаѳи
стомъ Спасителю. Во время литургіи проповѣдывалъ секретарь Епархі
альнаго Архіерея священникъ А. Лобковскій, а послѣ акаѳиста помощ
никъ инспектора семинаріи священникъ П. ІІосовичъ.

Въ пятницу, 22 января, Его Высокопреосвященство въ Крестовой 
же церкви совершилъ литургію и панихиду.

Въ воскресенье, 24 января, Высокопреосвященнѣйшій Владыка 
утромъ въ каѳедральномъ соборѣ совершилъ литургію и молебенъ о 
дарованіи побѣды, а вечеромъ въ Крестовой церкви вечерню съ ака
ѳистомъ Спасителю. Въ соборѣ, какъ и въ предшествующее воскресенье^ 
проповѣдывалъ священникъ А. Лобковскій, а въ Крестовой церкви 
послѣ акаѳиста—духовникъ семинаріи священникъ П. Охотскій.

Въ среду, 27 января, Его Высокопреосвященство въ Крестовой 
церкви читалъ акаѳистъ предъ иконою Божіей Матери „Всѣхъ скорбя
щихъ радости".

*-------- --------------
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