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ОТДЪЛЪ I. Епархіальныя распоряженія и 
извѣстія.

Опредѣленія Святѣйшаго Синода,
По опредѣленію Святѣйшаго Синода, изъяснен

ному въ указѣ онаго на имя Его Высокопреосвя
щенства отъ 8 апрѣля сего года за № 1834, назна
чено на ремонтъ церкви въ посадѣ Сопоцкинѣ, Ав
густовскаго уѣзда, Сувалкской губерніи, одна тыся
ча триста пятьдесятъ руб. изъ могущихъ образо
ваться остатковъ отъ ассигнованнаго по § 7 ст. 3 Фи
нансовой смѣты Святѣйшаго Синода 1897 г. кредита 
на устройство православныхъ церквей въ Привислин- 
скихъ и Западныхъ губерніяхъ или изъ того же кре
дита 1898 года.

По опредѣленію Святѣйшаго Синода, изъясненно
му въ указѣ онаго на имя Его Высокопреосвященства 
отъ 2 апрѣля сего года за № 1700, назначено на по
стройку дома для настоятеля въ селѣ Корчевкѣ, Сѣд
лецкой губерніи, одна тысяча четыреста руб. изъ 
остатковъ отъ ассигнованнаго по § 7 ст. 3 Финансо
вой смѣты Святѣйшаго Синода 1897 г. кредита на 
устройство православныхъ церквей въ Привислин- 
скихъ и Западныхъ губерніяхъ, а если бы таковыхъ 
остатковъ не оказалось,—изъ того же кредита 1898 
года.

Преподано Архипастырское разрѣшеніе настоятелю 
Тереспольской церкви, Сѣдлецкой губерніи, священ
нику Николаю Лопатинскому на принятіе и ношеніе 
по установленному серебрянаго вызолоченнаго наперс
наго креста, поднесеннаго ему прихожанами въ вы
раженіе ихъ душевной благодарности за 12-ти лѣт
нюю усердную пастырскую заботливость его объ ихъ 
душевномъ спасеніи и о благолѣпіи приходскаго 
храма.

Преподано Архипастырское разрѣшеніе п благосло
веніе употреблять при богослуженіи бархатную Фіоле
товую скуфью священнику 70 пѣхотнаго Ряжскаго 
полка Александру Бѣляеву, за отлично-усердное и 
ревностное исполненіе пастырскихъ обязанностей, со
гласно ходатайству о томъ протопресвитера военнаго 
и морскаго духовенства.

Назначенъ съ 1-го апрѣля сего года состоящій въ 
штатѣ Варшавскаго архіерейскаго дома священникъ 
Павелъ Зубовскій настоятелемъ церкви при Варшав
ской Главной Уголовной тюрьмѣ, съ исключеніемъ 
его изъ штата означеннаго дома.

Назначенъ студентъ Холмской духовной семина
ріи Иванъ Кескевичъ на вакансію настоятеля Серо- 
чинскаго прихода, Сѣдлецкой губерніи.

Допущенъ съ 1-го апрѣля сего года къ исполне
нію должности младшаго псаломщика Покровской еди
новѣрческой церкви, Сувалкской губерніи, запасной 
старшій писарь Григорій Говядинъ.
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Поручено временное исполненіе обязанностей ка
значея Варшавскаго архіерейскаго дома іеродіакону 
сего дома Гавріилу.

Перемѣщены съ 1-го сего мая настоятели приходовъ: 
Кричевскаго, Сѣдлецкой губерніи, священникъ Ни
колаи Таратута — въ село Обшу, Люблинской гу
берніи, и Макаровскаго, Сѣдлецкой же губерніи, свя
щенникъ Василій Ярмолюкъ—въ село Тіричевъ, оба 
согласно ихъ желанію; Костомлотскаго, той же губер
ніи, священникъ Владиміръ Угриновичъ — въ село 
Замхъ, Люблинской губерніи, и Серочинскаго, Сѣд
лецкой же губерніи, священникъ Іоаннъ Лисовскій 
въ с. Костомлоты, оба по прошенію.

Уволены за штатъ, съ 1-го сего мая, по преклон
ности лѣтъ и слабости здоровья, настоятели прихо
довъ Люблинской губерніи—Обшанскаго священникъ 
Іосифъ Черлюнчакевичъ и Замховскаго священникъ 
Андрей Климко.

Уволенъ отъ должности казначея Варшавскаго ар
хіерейскаго дома состоящій въ штатѣ сего дома свя
щенникъ Павелъ Зубовскій, по случаю назначенія на 
другое мѣсто.

РукоіІОЛОЖенъ Его Высокопреосвященствомъ 15-го 
минувшаго апрѣля въ Холмскомъ каѳедральномъ со
борѣ въ санъ діакона учитель образцовой школы при 
Холмекой духовной семинаріи Михаилъ Савчукъ, съ 
оставленіемъ на занимаемомъ мѣстѣ.

Посвященъ въ стихарь Его Высокопреосвящен
ствомъ 23-го марта сего года въ Холмскомъ каѳедраль
номъ соборѣ псаломщикъ Горышевъ-Польской церкви, 
Люблинской губерніи, Михаилъ Любарскій.

Архипастырское благословеніе за пожертвованія. 
По донесеніямъ Холмскаго Духовнаго Правленія и 
благочинныхъ, полученнымъ въ м. апрѣлѣ сего года, 
въ слѣдующія церкви Холмско-Варшавской епархіи 
сдѣланы пожертвованія: I) въ 1 ерешпольскую, Люб
линской губерніи, протоіереемъ Іоанномъ Сергіевымъ 
__ЮО р. на пріобрѣтеніе колокола; II) въ Савинскую, 
Люблинской же губерніи, тѣмъ же протоіереемъ I. 
Сергіевымъ—100 р.; III) въ Рыгаловскую, Сувалк
ской губерніи, причтомъ и прихожанами—колоколъ, 
стоимостію 111 р. 3 к.; IV) въ Тереспольскую, Сѣд
лецкой губерніи, ко дню св. Пасхи, с.-петербургскимъ 
жителемъ А. Н. Николаевымъ: напрестольная плаща
ница, кадило бѣлаго металла, два подсвѣчника на жер
твенникъ, серебряный вызолоченный напрестольный 
крестъ, выносной подсвѣчникъ бѣлаго металла, пас
хальный трисвѣчникъ и къ нему 2 ф. восковыхъ 
свѣчъ, крестильный ящикъ и три шелковые платка, 
все стоимостію 78 р ; V) въ Ганненскую, той же гу
берніи, московскимъ жителемъ И. Н. Коншинымъ — 
серебряные потиръ, дискосъ, двѣ тарелочки, звѣздица, 
лжица, ковшичекъ и
все стоимостію 88 р.

копіе и серебряный же ковчегъ,' освященныхъ, 
и VI) въ Сувалкскій соборъ:' святителя

1) семействомъ полиціймейстера города Сувалокъ 
А. Ѳ. Берга, — 7 бутылокъ церковнаго вина и 6 бу
тылокъ деревяннаго масла, все цѣною на 8 р.; 2) ка
питаномъ 19 стрѣлковаго полка К. И. Ширинскимъ 
—плетеный коверъ, стоимостію 5 р.; 3) соборнымъ 
старостою К. А. ОбразгііОвьгмъ—такой же коверъ; 4) 
вдовою К. Д. Канаевой— 1 пудъ лампаднаго масла, 
цѣною 10 р.; 5) инспекторомъ Сувалкской гимназіи 
А. И. Толубѣввымъ—проволочный ящикъ для денегъ, 
цѣною 3 р.; 6) женою его Н. И. Толубѣевой—шелко
вое облаченіе на аналогіи и пелена на оный серебря
наго глазета, стоимостію 18 р.; 7) неизвѣстнымъ—по
лотенце, цѣною 1р.; 8) женою старшаго врача 19 
стрѣлковаго полка Н. Я. Автономовой — высеребря- 
ная панихидница, стоимостію 33 р.; 9) женою завѣ
дующаго Сувалкскою женскою гимназіею—11 локтей 
шелковаго канауса на катапетасму, цѣною 6 р.; 10) 
Н. Г. Ярцевой—двѣ лампадки накладнаго серебра съ 
атласными подвѣсками и полфунта ладона, всего на 
12 р.; 11) А. В. Смирновой—икона знаменія Божіей 
Матери въ мѣдной высеребряной ризѣ, цѣною 5 р.; 
12) А. Ѳ. Клименко—двѣ подвѣски къ лампадамъ, 
вышитыя шерстями, цѣною 2 р. и 13) женою жан" 
дармскаго адъютанта Е. Ѳ. Каннабихъ — икона св’ 
мученика Пантелеймона, въ кіотѣ, и лампада къ сей 
иконѣ, все цѣною 10 руб.

Всѣмъ поименованнымъ жертвователямъ препо
дано Его Высокопреосвященствомъ Божіе благосло
веніе.

Отъ Холмско-Варшавской Духовной Кон
систоріи.

Редакція твореній Димитрія, Архіепископа Хер 
сонскаго и Одесскаго, въ настоящее время присту
пила къ печатанію вторымъ изданіемъ „Полнаго со
бранія проповѣдей Святителя Димитрія'*, въ пяти 
томахъ.

Проповѣди блаженной памяти Святителя Херсон
скаго Димитрія уже оцѣнены по достоинству: а) онѣ 
глубокомысленны и высокоучительны и, при своихъ 
высокихъ качествахъ, доступны пониманію самыхъ 
простыхъ вѣрующихъ людей; б) онѣ удобопримѣнимы 
къ употребленію во время богослужебныхъ и внѣ
богослужебныхъ собесѣдованій; в) наконецъ только 
подобныя проповѣди могутъ воспитывать въ пасты
ряхъ церкви истинный проповѣдническій вкусъ воз
буждать въ нихъ охоту и развивать навыкъ къ со
ставленію собственныхъ проповѣдническихъ опытовъ. 
Въ особомъ Указѣ Святѣйшаго Синода на имя Пре- 

отъ 3 декабря 1883 года, проповѣди 
Димитрія рекомендованы въ качествѣ об- 
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разирвыхъ, коими пастыри церкви должны руково
диться при исполненіи своею пастырскаго долга про
повѣданія Слова Божія (Чернигов. Епарх. Вѣд. 1884 
года, № 19), а Учебнымъ Комитетомъ при Святѣй
шемъ Синодѣ рекомендованы къ пріобрѣтенію въ би
бліотеки—церковныя, благочиннггческія гг монастыр
скія. Желая посильно облегчить духовенству пріобрѣ
теніе цѣнныхъ твореній Архіепископа Димитрія безъ 
посредства книгопродавцевъ, по доступной цѣнѣ, ре
дакція оныхъ проситъ распоряженія Консисторіи, что
бы благочинные церквей и монастырей предложили 
проповѣди Высокопреосвященнаго Димитрія настоя
телямъ ихъ къ подпискѣ, и затѣмъ выписали изданіе 
по числу подписавшихся непосредственно изъ редак
ціи. (Москва д. духовной семинаріи). При требова
ніи по сему предложенію всѣ 5 томовъ могутъ быть 
уступлены по 3 р. 50 к. экз., съ пересылкою на счетъ 
выписывающихъ.

Вслѣдствіе сего Х.-Варшавская Д. Консисторія 
симъ поставляетъ въ извѣстность духовенства X.- 
Варшавской епархіи, что со стороны Епархіальнаго 
Начальства не встрѣчается препятствій къ пріобрѣ
тенію для церковныхъ библіотекъ твореній Архіепи
скопа Димитрія на церковныя суммы, гдѣ таковыя 
имѣются.

Справка о новомъ, 2 изданіи проповѣдей Архіе
пископа Димитрія.

Для 2-го изданія собраніе проповѣдей Архіеписко
па Димитрія обработано заново. Выли собраны всѣ 
изданія, въ которыхъ печатались проповѣди присно
памятнаго Святителя при его жизни. Кромѣ печат
ныхъ данныхъ, редакція имѣла въ распоряженіи око
ло 200 автографовъ проповѣдей, кромѣ вошедшихъ въ 
первое изданіе. Основательно изучивъ весь матеріалъ, 
тщательно разобравъ и сличивъ всѣ проповѣди, ре
дакція открыла много новыхъ оригинальныхъ пропо
вѣдей, которыя не вошли въ 1-е изданіе полнаго со
бранія, а нѣкоторыя еще нигдѣ не были напечатаны. 
1-й томъ имѣетъ быть снабженъ портретомъ автора, 
съ автографомъ его, также приложеніемъ, въ которое 
войдетъ перечень: а) всѣхъ помѣщенныхъ и непомѣ- 
іценныхъ въ изданіи проповѣдей въ хронологическомъ 
порядкѣ; б) текстовъ на которые написаны онѣ; и, на
конецъ, регистеръ содержанія ихъ. Въ типографскомъ 
отношеніи изданіе будетъ вполнѣ опрятное.

Управляющій дѣлами Комитета Сибирской желѣз
ной дороги, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ, въ пись
мѣ къ Его Высокопреосвященству отъ 23 января с. г. 
за № 162, сообщилъ, между прочимъ, что по почину 

Августѣйшаго Предсѣдателя Комитета Сибирской 
желѣзной дороги было положено основаніе дѣлу соо
руженія церквей въ раіонѣ названной дороги на сред
ства какъ казны, такъ и ревнителей вѣры православ
ной, пожертвованія которыхъ денежными суммами, а 
также предметами христіанскаго почитанія и церков
наго обихода поступаютъ въ особо образованный фондъ 
Имени Императора Александра ІП.

Благодаря отпущеннымъ Комитетомъ Сибирской 
желѣзной дороги средствамъ и поступившимъ донынѣ 
пожертвованіямъ, удалось приступить къ сооруженію 
76 храмовъ. Между тѣмъ существующихъ и возво
димыхъ церквей далеко не достаточно для удовлетво
ренія духовныхъ потребностей большинства осѣвшихъ 
въ Сибири новоселовъ. Его Императорскому Вели
честву благоугодно было обратить вниманіе на такое 
печальное положеніе послѣднихъ: въ отчетѣ его, 
Статсъ-Секретаря А. Куломзина, о поѣздѣ въ Сибирь, 
Государю Императору благоугодно было, Собственно
ручно отчеркнувъ слова „надлежитъ напречь всѣ уси
лія къ неослабному развитію церковнаго строитель
ства и школьнаго обученія въ Сибири “, начер
тать „Да;‘.

Вслѣдствіе сего, по распоряженію Его Высокопре
освященства, печатается ниже извлеченіе изъ отчет
ности Статсъ-Секретаря А. Куломзина по церковному 
и школьному строительству въ раіонѣ Сибирской желѣ
зной дороги за 1894—1896 гг. для свѣдѣнія духовен
ства Х.-Варшавской епархіи и лицъ, желающихъ сво
ими пожертвованіями оказать помощь сему благому 
дѣлу.

Отчетныя свѣдѣнія по сооруженію церквей и 
школъ въ раіонѣ Сибирской желѣзной дороги за 

1894—1896 года.

Въ Сибири, при разбросанности селеній, зачастую 
отстоящихъ на многія вереты одно отъ другого, и при 
крайней рѣдкости церквей, приходы растянулись на 
несоразмѣрно большія пространства, такъ что сплошь 
и рядомъ крестьянину, для того чтобы попасть въ 
храмъ, приходится сдѣлать путешествіе въ 30__40,
а иногда и 70 и даже до 100 верстъ по плохимъ, вре
менами совершенно непроѣзднымъ дорогамъ. Корен
ной сибирякъ, потомокъ не всегда добровольныхъ вы
ходцевъ изъ Европейской Россіи, издавна привыкъ 
къ борьбѣ съ суровою окружающею его природою; 
онъ одинъ на одинъ выходитъ на дикаго звѣря, изъ 
поколѣнія въ поколѣніе раздѣлываетъ все дальше и 
дальше сибирскія степи и тайгу. Жизнь его прохо
дитъ въ вѣчной, можно сказать борьбѣ съ приро
дою, жизнь эта крѣпко привязала сибиряка-старожила 
къ землѣ и, сосредоточивъ въ ней всѣ его интересы 
лишила его духа, парящаго въ высь п стремящагося 
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въ созерцаніи духовнаго идеала, забыть всѣ тягости 
земнаго существованія. При этихъ условіяхъ нече
го и думать о правильномъ посѣщеніи сибиряками бо
гослуженія, а также и о неуклонномъ совершеніи 
предписываемыхъ церковнымъ уставомъ требъ; поне' 
волѣ создается отчужденность населенія отъ церкви. 
Такое положеніе дѣла, естественно, доляшо имѣть са. 
мое пагубное вліяніе на характеръ и нравы народа; 
во время моей поѣздки по Сибири для ознакомленія 
съ переселенческимъ вопросомъ мнѣ пришлось лично 
убѣдиться, что коренные сибирскіе старожилы по сво
ему отношенію къ церкви ни мало не похожи на кре- 
стьянъ Европейской Россіи; по всему видно, что они, 
находясь въ тяжелыхъ условіяхъ жизни въ пустын
номъ и дикомъ краѣ и лишенные близкаго сосѣдства 
церкви, настолько отъ нея отвыкли, что она уже не 
составляетъ для нихъ насущной потребности; развѣ 
только въ Рождество и на Пасху, да еще въ престоль
ные праздники, съ которыми соединены обыкновенно 
ярмарки, пріѣзжаютъ они въ храмъ.

Не таковы переселенцы, притокъ которыхъ въ Си
бирь постепенно усиливался за послѣднее время и те
перь достигъ уже вееьма значительныхъ размѣровъ. 
При всей неприхотливости своихъ потребностей, при 
первобытности своей небогатой культуры, при подчасъ 
неказистыхъ проявленіяхъ своего грубаго еще быта, 
русскій крестьянинъ въ тайникѣ богато одареннаго 
духа своего несетъ, однако, драгоцѣннѣйшій кладъ,— 
можно сказать, чисто дѣтскую вѣру и любовь къ хра. 
му Божію. На родинѣ церковь у него подъ рукою; 
онъ привыкъ къ неуклонному исполненію всѣхъ ду
ховныхъ требъ, предписываемыхъ церковнымъ уста
вомъ. Не говоря о посѣщеніи богослуженія по воскре
снымъ и праздничнымъ днямъ, онъ считаетъ смерть 
безъ покаянія и причащенія страшнымъ несчастіемъ; 
онъ не понимаетъ похоронъ безъ отпѣванія въ церкви 
и не представляетъ себѣ, какъ можно недѣлями и мѣ
сяцами оставлять дѣтей некрещенными. Но вотъ, прі
ѣхавъ въ Сибирь, поселившись гдѣ-нибудь между 
старожильческими деревнями, въ десяткахъ верстъ 
отъ церкви, или, еще хуже, въ пустынной степи Акмо
линской области или въ глухой тайгѣ, переселенецъ 
вынужденъ привыкать къ этимъ повседневнымъ тяже. 
лымъ условіямъ мѣстной жизни. Душа новоселовъ 
рвется къ Дому Божію, но, заваленные первое время 
но прибытіи громаднымъ количествомъ работы, неиз
бѣжной при водвореніи въ незаселенной мѣстности, 
они не имѣютъ никакой возможности отлучаться на 
долгое время для посѣщенія отдаленнаго храма. Меж
ду тѣмъ жить имъ приходится среди старожильческа
го населенія, погруженнаго въ матеріальныя заботы, 
или среди магометанъ, язычниковъ, раскольниковъ и 
сектантовъ самыхъ вредныхъ толковъ, не исключая и 
штундистовъ.

Подъ вліяніемъ, съ одной стороны, тяжелыхъ усло

вій борьбы съ суровою сибирскою природою, а съ дру
гой, дурнаго нравственнаго воздѣйствія разноплемен
наго и разновѣрнаго населенія этого края, переселен
цы, лишенные духовнаго назиданія, страшно подумать, 
должны неизбѣжно огрубѣть сердцемъ и умомъ, и не
минуемо съ теченіемъ времени въ нихъ должны загло
хнуть тѣ зародыши нравственнаго и умственнаго раз
витія, которые они приносятъ съ собою изъ Европей
ской Россіи. Поэтому и надо безотлагательно придти 
къ нимъ на помощь въ самое первое время по ихъ 
водвореніи, надо посодѣйствовать имъ въ созданіи 
церквей, которыя, поддерживая въ нихъ живую и дѣ
ятельную вѣру, дадутъ имъ силу съ Божіей помощью 
успѣшно, не падая духомъ, бороться съ неблагопріят
ными внѣшними условіями и пережить первые труд
ные годы устройства въ Сибири.

Сами переселенцы прекрасно сознаютъ настоятель
ную необходимость сооруженія храмовъ. Во время 
моего пребыванія въ Сибири почти въ каждомъ изъ 
посѣщенныхъ мною поселковъ крестьяне со слезами 
на глазахъ умоляли меня объ оказаніи имъ содѣйствія 
для устройства церкви. Почти вездѣ новоселы выра
жаютъ полную искреннюю готовность работать безвоз
мездно, а часто они кромѣ того удѣляютъ изъ своихъ 
скудныхъ средствъ порядочныя суммы на сооруженіе 
храмовъ. Въ поселкѣ Ново-Рождественскомъ Такмык- 
ской волости, Тарской округи, Тобольской губерніи, 
усердіе переселенцевъ дошло до того, что за возкою 
матеріаловъ для церкви они упустили время для вы
возки назначеннаго имъ на ихъ собственныя построй, 
ки лѣса. Въ другомъ поселкѣ — Демьяновскомъ, 
Крупянской волости, Тюкалинской округи, той же гу
берніи, крестьяне все лѣто отрывались отъ полевыхъ 
работъ, чтобы возить необходимый для ихъ церк
ви лѣсъ.

Польза содѣйствія крестьянамъ въ Сибири при по
стройкѣ церквей сознавалась уже давно. Еще въ 
1883 г. въБозѣ почившему Государю Императору 
Александру ПІ благоугодно было начертать на всепод
даннѣйшемъ отчетѣ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода, свидѣтельствовавшемъ о недостаткѣ церквей 
въ Сибири: „на это надо обратить вниманіе жертво
вателей; тутъ дѣйствительно можно жертвовать съ 
пользою41.

Наслѣдникъ Цесаревичъ Николай Александровичъ, 
нынѣ благополучно царствующій Государь Импера
торъ, во время путешествія Своего по Сибири, пора
женъ былъ малочисленностью церквей и ихъ тѣснотою. 
По назначеніи Его Высочества Предсѣдателемъ Коми
тета Сибирской желѣзной дороги, по высокому Его по' 
чину и съ соизволенія Императора Александра Ш, 
при Канцеляріи Комитета Министровъ былъ открытъ 
пріемъ пожертвованій на образованіе капитала, кото* 
рому по кончинѣ Царя-Миротворца было дано назва
ніе Фонда имени Императора Александра Ш, для но 
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стройки въ раіонѣ Сибирской желѣзной дороги церк
вей, а также школъ, являющихся вторымъ могуще
ственнымъ средствомъ содѣйствія духовному развитію 
новоселовъ. Дѣйствительно, при постепенномъ распро
страненіи въ Европейской Россіи грамотности, у мно
гихъ крестьянъ на родинѣ успѣло образоваться убѣ
жденіе, что дѣти ихъ будутъ имѣть возможность по
лучить начальное образованіе; по прибытіи же въ Си
бирь, гдѣ на волость приходится въ большинствѣ слу
чаевъ по одной школѣ, а во многихъ волостяхъ ихъ и 
совсѣмъ пѣтъ, они волей-неволей должны отказаться 
отъ этой завѣтной мысли и вынуждены оставить ро
ста молодое свое поколѣніе безъ всякаго образованія. 
Такъ, въ 3 участкѣ Тюкалинской округи, Тобольской 
губерніи, чиновникъ по крестьянскимъ дѣламъ собралъ 
минувшею осенью свѣдѣнія о числѣ грамотныхъ меж
ду переселенцами и старожилами. Оказывается, что 
въ старожильческихъ деревняхъ на 31,910 душъ обо. 
его пола насчитывается 1,744 человѣка грамотныхъ, 
что составляетъ всего старожильческаго населенія) 
а въ переселенческихъ поселкахъ на 10,663 души 
имѣется 992 грамотныхъ, т. е. 9$ переселенческаго 
населенія. Такимъ образомъ, какъ видно, въ 3 крестьян
скомъ участкѣ въ настоящее время грамотность го
раздо болѣе развита среди переселенцевъ, чѣмъ среди 
старожиловъ. Но положеніе это скоро должно измѣ
ниться,—если обратить вниманіе на возрастный со
ставъ грамотныхъ, то окажется, что на возрастъ до 
15 лѣтъ падаетъ грамотныхъ: въ старожильческихъ 
деревняхъ 21$, а въ переселенческихъ поселкахъ толь
ко 13 °/0, а затѣмъ на возрасть 15—30 лѣтъ: въ старо, 
жильческихъ деревняхъ 36 °/0, а въ новыхъ поселкахъ 
—51°/0. Эти цифры съ очевидностью доказываютъ, 
что большинство грамотныхъ переселенцевъ научи
лось чтенію и письму на родинѣ и что грамотность 
среди переселенцевъ быстро падаетъ. Это такой пе
чальный и угрожающій Фактъ, объ устраненіи котора
го необходимо позаботиться нынѣ же. Въ противномъ 
случаѣ, весьма вѣроятно, черезъ какіе нибудь 15—20 
лѣтъ переселенцы потеряютъ тѣ зачатки культуры 
которые ими пріобрѣтались на родинѣ многими дол
гими годами.

Первое пожертвованіе въ фондъ имени въ Бозѣ по
чившаго Царя-Миротворца на построеніе въ Сибири 
церквей и школъ было доставлено 21/2 года тому на' 
задъ протоіереемъ Кронштадтскаго Андреевскаго собо. 
ра о. Іоанномъ Сергіевымъ. Съ тѣхъ поръ и до насто
ящаго времени со всѣхъ -концовъ земли Русской не 
перестаютъ стекаться приношенія, большія и малыя, 
на святое дѣло церковнаго и школьнаго строительства 
въ Сибири. Августѣйшій Предсѣдатель Комитета Си
бирской желѣзной дороги отъ Царскихъ щедротъ Сво
ихъ пожаловалъ на нужды сибирскихъ храмовъ сере
бро, парчу и 363 */2 арш. бархата, изъ которыхъ соору
жаются утварь и облаченіе. Затѣмъ Его Император

ское Величество, ііо всеподданнѣйшему докладу Воен
наго Министра, Высочайше повелѣть соизволилъ 
отпустить изъ артиллерійскихъ складовъ мѣдь, по
требную для отливки церковныхъ колоколовъ. Преосвя- 
щенпѣйшіе: Сергій Митрополитъ Московскій и Коло
менскій и Іоанникій Митрополитъ Кіевскій и Галиц
кій доставили на нуждьз сибирскихъ церквей—первый 
833 облаченія и предмета церковнаго почитанія, а вто
рой—116 такихъ же предметовъ. По случаю благопо
лучнаго разрѣшенія отъ бремени Ея Императорскаго 
Высочества Великой Княгини Ксеніи Александровны 

, Преосвященнѣйшій Палладій, Митрополитъ С. -Петер
бургскій и Ладожскій, пожертвовалъ въ фондъ имени 
Императора Александра ІП 3.000 руб. Значительныя 
суммы доставлены о. Іоанномъ Сергіевымъ, и до сихъ 
поръ не оставляющимъ своею поддержкою благаго дѣ
ла; на его средства сооружаются 2 церкви и 9 школъ. 
Крупныя жертвы сдѣланы: Костромскимъ Дворян
ствомъ и Ѳеодосійскимъ и Костромскимъ Земствами; 
Московскимъ 1 гильдіи купцомъ И. Д. Баевымъ съ 
супругою; Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникомъ 
М. Г. Петровымъ; женой Генералъ-Маіора Е. И. Ку
пель; Челябинскимъ купцомъ А. М. Новиковымъ; К.

; И. Перинымъ; отставнымъ полковникомъ В. А. Спе
ранскимъ; Нижегородскимъ купцомъ И. М. Рукавиш
никовымъ; С.-Петербургскимъ купцомъ Н. П. Чере
новымъ; душеприказчикомъ умершей Московской мѣ
щанки Клинкерфусъ Дѣйствительнымъ Статскимъ Со
вѣтникомъ Исаковымъ и другими. Объ этихъ пожер
твованіяхъ доведено до свѣдѣнія Государя Императо
ра, и жертвователямъ была объявлена Высочайшая 
благодарность Его Императорскаго Величества.

Подготовительная при комитетѣ Сибирской желѣз
ной дороги коммисія, на которую Высочайшею во
лею возложено распоряженіе фондомъ имени Импера
тора Александра ІП, принимаетъ всѣ мѣры къ тому, 
чтобы поступающія въ фондъ деньги расходовались 
съ возможною осмотрительностью: для возведенія хра
ма обыкновенно избираются большіе, заселенные зна
чительнымъ числомъ переселенцевъ поселки, при томъ 
съ тѣмъ расчетомъ, чтобы къ приходу будущей церк
ви могли быть съ удобствомъ отнесены близь лежа
щія селенія; непремѣннымъ условіемъ выбора посел
ка является ясно выраженное желаніе крестьянъ ви
дѣть у себя сооруженнымъ храмъ Божій, а также 
готовность ихъ помогать при постройкѣ своимъ тру
домъ и собственными матеріальными средствами. 
Надзоръ за работами приняли на себя мѣстные дѣя. 
тели, душою преданные благому дѣлу и прилагаю
щіе всѣ старанія къ возможному удешевленію стои
мости строящихся церквей. Таковы: Военный Губер
наторъ Акмолинской области генералъ-лейтенантъ 
Санниковъ, строители: Средне-Сибирской желѣзной 
дороги— д. с. с. Межениновъ и Западно-Сибирской 
дороги д. с. с. Михайловскій, начальникъ Западно-
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Сибирской дороги, кол. сов. Павловскій, чиновники 
по крестьянскимъ дѣламъ: Тобольской губерніи—Іон- 
никовъ, Величковскій, Низовецъ (и помощникъ его 
Носовъ), Мореншильдъ, Оноре, Калачевъ и въ Том
ской губерніи—Томашикскій и Райскій. Различныя 
правительственныя учрежденія, съ своей стороны, 
оказываютъ полное содѣйствіе дѣлу церковнаго стро
ительства: Министерство Земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ отпускаетъ безплатно лѣсъ изъ 
ближайшихъ казенныхъ дачъ, Духовное Вѣдомство 
Православнаго Исповѣданія присылаетъ въ окончен
ныя церкви богослужебныя книги, а въ школы — 
учебныя пособія.

Общая сумма денежныхъ пожертвованій на дѣло 
церковнаго и школьнаго строительства достигаетъ 
къ настоящему времени 216,000 руб. Такимъ обра
зомъ, живительное слово, начертанное въ Бозѣ почив
шимъ Монархомъ, какъ видно, не перестаетъ согрѣ
вать сердца преданныхъ Его памяти русскихъ благо
творителей. На ту же цѣль состоящимъ подъ Высо
чайшимъ Предсѣдательствомъ Государя Императора 
Комитетомъ Сибирской желѣзной дороги ассигновано 
87,320 р. (изъ нихъ 25,000 р. по положенію Комите
та, отъ 7 декабря 1896 г.), а Министерствомъ Вну
треннихъ Дѣлъ, съ Высочайшаго соизволенія, отпу
щено 35,000 р.

На всѣ эти средства въ раіонѣ Сибирской желѣз
ной дороги частью сооружено, а отчасти сооружает
ся или приступается къ сооруженію 76 церквей и 39 
школъ. Но это количество храмовъ и школъ, если 
принять въ соображеніе громадность сибирскихъ 
разстояній и разбросанность селеній, является далеко 
еще не достаточнымъ. За послѣдніе годы въ Сибирь 
прошло около 600,000 переселенцевъ и для удовле
творенія только ихъ религіозныхъ потребностей не
обходимо выстроить до 600 церквей, по приблизи
тельному расчету 1,000 душъ на образовываемый 
при каждой церкви приходъ.

Твердо вѣримъ, что ревнители вѣры православной 
не оставятъ своей поддержкой богоугоднаго дѣла ду
ховнаго просвѣщенія Сибирскаго населенія. Построй
ка храмовъ неотложно необходима въ 74 поселкахъ, а 
школъ — въ 188 поселкахъ Сибири; храмы и школы 
тамъ крайне нужны; они послужатъ къ поддержанію и 
развитію въ новоселахъ и ихъ дѣтяхъ чувствъ любви 
къ храму и слову Божію, преданности Престолу и 
привязанности къ единой Россіи—тѣхъ драгоцѣнныхъ 
унаслѣдованныхъ отъ отцовъ и дѣдовъ чувствъ, съ 
которыми переселенцы приходятъ съ родины изъ 
Европейскихъ губерній.

Управляющій дѣлами Комитета Сибирской желѣз- і 
ной дороги. Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ,

Пожертвованія на дѣло церковнаго и школьнаго 
строительства въ Сибири принимаются въ Канцеляріи

Комитета Министровъ (С-Петербургъ, Маріинскій 
дворецъ).

ОТЧЕТЪ

о состояніи Попечительскаго Фонда духовенства 
Холмско-Варшавской епархіи и дѣйствіяхъ Коми

тета за 1896 годъ.
(Окончаніе).

IV. Капиталъ покойнаго протоіерея Кирилла Хру- 
сцевича составляетъ закладный листъ Земскаго
Кредитнаго Общества въ Царствѣ Польскомъ за 
Д' 044024 на 1000 р., съ купоннымъ при немъ ли
стомъ на срокъ 10 (22) декабря 1896 г. Сверхъ сего 
въ остаткѣ суммъ П рода числится наличная сумма 
21 руб. 99 коп. за іюньскій купонъ, подлежащая раз
дѣлу между бѣдными духовнаго званія къ Св. Па
схѣ, согласно волѣ жертвователя. Какъ закладной 
листъ, такъ и наличная сумма хранятся въ Попечи
тельскомъ шкафу у казначея Комитета.

Таково состояніе Попечительскаго Фонда за отче
тный 1896 годъ.

Въ отчетномъ же 1896 году состоялся 23—24 ян
варя Епархіальный Съѣздъ депутатовъ духовенства, 
въ засѣданіи коего выслушанъ представленный Коми
тетомъ отчетъ о состояніи Фонда и дѣйствіяхъ Коми 
тета за 1895 годъ,—представленный за симъ при ра
портѣ Комитета отъ 25 января 1896 г. за № 58 на 
Архипастырское благоусмотрѣніе Его Высокопрео
священства, Высокопреосвященнѣйшаго Флавіана, Ар
хіепископа Холмскаго и Варшавскаго, и Его Высоко
преосвященствомъ обратно возвращенный Комитету, 
вмѣстѣ съ отчетомъ, со слѣдующею Архипастырскою 
резолюціею: „№ 30, 26 янв. 1896 г. Положенныя по 
статьямъ резолюціи привесть въ исполненіе. Обраща
ется вниманіе на небрежность, къ исполненію приня
тыхъ на себя обязанностей, нѣкоторыхъ депутатовъ, 
поспѣшившихъ уѣхать изъ Холма до подписи прото
кола. На будущее время предлагается о. о. депута
тамъ разъѣзжаться лишь по полученіи на это благо- 
слоьеьія Преосвященнаго Викарія“. По статьямъ же 
протокола положены слѣдующія Архипастырскія резо
люціи: По статьѣ 1 „Читано4*. По статьѣ 2-й „Духо
венству извѣстно, что ходатайство моего предше
ственника о передачѣ Холмскаго Маріинскаго жен
скаго училища въ духовное вѣдомство не увѣнчалось 
успѣхомъ, а потому возбуждать о томъ новое хо
датайство, съ надеждою на успѣхъ, не представля
ется основаній. Холодность духовенства къ нуждамъ 
своего сословія весьма прискорбна44. По статьѣ 3-й 
„Читано44. По статьѣ 4-й „Утверждается". По статьѣ 
5-й „Утверждается". По статьѣ 7-й „Утверждается44. 
Попечит. Комитетъ представитъ подробный списокъ 
недоимщиковъ въ Д. Консисторію, для доклада его 
мнѣ44. По статьѣ 9 „Епархіальный наблюдатель цер
ковно - приходскихъ школъ, примѣнительно къ § 4 
уст., долженъ считаться обязательнымъ участникомъ 
Фонда, независимо отъ лица, которое занимаетъ эту 
должность; а потому постановленіе съѣзда неправиль
но протоіерей А. Будиловичъ долженъ обязательно 
участвовать въ Фондѣ44. По ст 10 „Утверждается44. 
По ст. 11 „Исполнить44. Возвращенный съ симъ прото
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коломъ отчетъ о < эстояніи Фонда, признанный съѣз
домъ правильнымъ и исправленный красными черни
лами по Архипастырскому указанію Его Высокопре
освященства, —при отношеніи Комитета, отъ 15 Фе
враля 1896 г. за № 72, препровожденъ въ редакцію 
Холмско-Варшавскаго Епархіальнаго Вѣстника, съ 
просьбою: на основаніи § 37 вновь утвержденнаго 
устава Попечительскаго Фонда, отчетъ сей полностію 
напечатать въ возможно непродолжительномъ времени 
на страницахъ Епархіальнаго Вѣстника, а оттиски съ 
онаго, въ видѣ отдѣльныхъ брошюръ, въ количествѣ 
не менѣе 100 экземпляровъ, сообщить Попечитель
скому Комитету. Просьба сія редакціей уважена, от
четъ напечатанъ въ Епархіальномъ Вѣстникѣ за 
1890 г,, а отдѣльныя брошюры онаго высланы Попе
чительскому Комитету,

Дѣйствія Комитета по дѣламъ Фонда въ отчетномъ 
году, какъ и въ предъидущіе годы, заключались въ 
постановленіи протоколярныхъ и журнальныхъ опре
дѣленій. Изъ заведенныхъ Комитетомъ реестровъ 
протоколовъ-журналовъ усматривается, что въ отче
тномъ году протоколовъ было 10, а журналовъ 4, —а 
именно. А. Протоколы-. 1) отъ 22 января 1896 года 
за № 1, о повѣркѣ попечительскихъ суммъ, на коемъ 
Его Высокопреосвященствомъ положена слѣдующая 
Архипастырская резолюція: „№ 28, 26 янв. 1896 г. 
Смотрѣно11; 2) отъ 5 марта 1896 г. за № 2, о повѣркѣ 
тѣхъ же суммъ, съ резолюціей Его Высокопреосвя
щенства: „№ 85, 6 марта 1896 г. Смотрѣно"; 3) отъ 
12 апрѣля 1896 г. за № 3, о выдачѣ вдовѣ псалом
щика Маркеллѣ Каминской единовременнаго пособія, 
съ резолюціей Его Высокопреосвященства: „№ 124, 
14 апрѣля 1896 г. Утверждается"; 4) отъ 20-го іюня 
1896 г. за № 4, по дѣлу о выдачѣ постояннаго посо
бія за первую половину 1896 г., съ Архипастырскою 
резолюціею Его Высокопреосвященства: „№ 191, 23 
іюня 1896 г. Утверждается"; 5) отъ 20 іюня 1896 г. 
за К 5, о повѣркѣ Попечительскихъ суммъ, съ резо
люціею Его Высокопреосвященства: ,,Х§ 192, 23 іюня 
1896 г. Смотрѣно'1; 6) отъ 10 августа 1896 г. за 
№6,0 выдачѣ постояннаго пособія за 1 половину 1896 
г. заштатному псаломщику Петру Хомиковскому, съ 
резолюціею Его Высокопреосвященства „№ 248, 13 
авг. 1896 г. Утверждается"; 7) отъ 20-го декабря 
1896 г. за № 7, о движеніи Попечительскихъ суммъ, 
съ резолюціею Его Высокопреосвященства: ,,№ 450, 
23 декабря 1896 г. Смотрѣно"; 8} отъ 20 декабря 
1896 г. за № 8, о выдачѣ постояннаго пособія за 2-ю 
половину 1896 г., съ резолюціею Его Высокопрео
священства: „№ 451, 23 декабря 1896 г. Утвержда
ется"; 9) отъ 20 декабря 1896 г. за № 9, по дѣлу 
объ оказаніи пособія бѣднымъ духовнаго званія, не 
участвующимъ въ дѣлахъ Попечительскаго Фонда, — 
съ резолюціею Его Высокопреосвященства: ,,№ 452, 
23 дек. 1896 г. Утверждается"; и 10) отъ 20 декабря 
1896 г. за № 10, о платежѣ служителю Якову Дми- 
труку по 3 рубля въ мѣсяцъ за исполненіе служи
тельскихъ обязанностей,—съ резолюціей Его Высоко
преосвященства: „№ 453, 23 дек. 1896 г. Утвержда
ется". Б. Журналы: 1. отъ 22 января 1896г. за № 1, 
въ количествѣ 24 статей, съ резолюціей Его Высо
копреосвященства: „№ 27; 26 янв. 1896 г. Утвержда
ется"; 2. отъ 5 марта 1896 г. за № 2, въ количествѣ 
32 статей, съ резолюціей Его Высокопреосвященства: 
„№ 84, 6 марта 1896 г. Утверждается"; 3. отъ 20 ію
ня 1896 г. за № 3, въ количествѣ 33 статей, съ резо

люціей Его Высокопреосвященства: „№ 190, 23 іюня 
1896 г. Исполнить"; и 4. отъ 20 декабря 1896 г. за 
№ 4, въ количествѣ 43 статей, съ Архипастырскою 
резолюціею Его Высокопреосвященства: ,,№ 449, 23-го 
дек. 1896 г. Исполнить". Исполненіе по протоколамъ 
и журналамъ совершалось своевременно; деньги вы
давались и высылались по принадлежности въ само- 
скорѣйшемъ времени; пособія выданы въ іюнѣ и де
кабрѣ отчетнаго года; о взысканіи недоимокъ дѣла
лись своевременно надлежащія распоряженія и посы
лались неоднократно недоимщикамъ напоминанія, — 
что видно изъ журнальныхъ опредѣленій Комитета. 
По представленію же Комитета отъ 7 декабря 1896 г. 
за № 484, Архипастырскою резолюціею Его Высоко
преосвященства отъ 8 декабря 1896 года за № 2346 
разрѣшено созвать Епархіальный съѣздъ депутатовъ 
духовенства на 21 января 1897 года, для исполнен а 
§§ 41—47 устава Попечительскаго Фонда, о чемъ 10 
декабря 1896 г. за №№ 476 и 477 донесено Холмско- 
Варшавской духовной консисторіи и Холмскому ду
ховному правленію, для зависящихъ распоряженій, 
объ избраніи духовенствомъ депутатовъ на съѣздъ, 
на обсужденіе коего попечительскій Комитетъ, со
гласно журнальному своему опредѣленію отъ 20 де
кабря 1896 г. за № 4, утвержденному Архипастыр
скою резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 23 
того же декабря за № 449,— постановилъ передать 
слѣдующія дѣла:

1. Статья 8 журнала: ,,Слушали прошеніе мате
ри-опекунши малолѣтнихъ дѣтей покойнаго священни
ка Михаила Ремешило—Вячеславы Сломинской, отъ 
21 іюля 1896 г., слѣдующаго содержанія: ,,сынъ мой 
Владиміръ Ремешило поступилъ въ Холмское духо
вное училище и зачисленъ на казенное содержаніе 
1-го октября 1895 года, слѣдовательно мнѣ причита
лось за содержаніе его въ теченіе мѣсяцевъ іюля, ав
густа и сентября 1895 г. 25 рублей пособія, котораго 
я до настоящаго времени не получила; за содержаніе 
же сына Александра Ремешило въ Холмской духо 
вной семинаріи я дѣлала взносы въ теченіе цѣлаго 
1895/6 учебнаго года, что удостовѣряютъ прилагае
мыя при семъ квитанціи, выданныя правленіемъ Холм
ской духовной семинаріи 3-го сентября 1895 г. за 
№ 193, 9 января 1896 г. за № 346 и 14 мая1896 г. за 
№ 443, между тѣмъ причитающагося мнѣ за содержа
ніе его пособія изъ Попечительскаго Фонда за 1 по
лугодіе 1896 г., въ размѣрѣ 50 рублей, я не получила, 
вслѣдствіе чего и въ силу точнаго смысла §§ 7, 12 и 
18 устава Попечительскаго Фонда, имѣю честь покор
нѣйше просить Попечительскій Комитетъ выдать мнѣ 
75 рублей пособія, о которыхъ сказано выше". Справ
ка. I. За первую половину 1896 г. просительницѣ 
выдано пособія 100 рублей для дѣтей: Ольги, 14 л., 
воспитывающейся на счетъ матери въ Замостской 
прогимназіи, и Константину, 6 лѣтъ, находящемуся 
при матери, ибо остальныя дѣти въ представленіи 
благочиннаго 1 Томашовскаго округа отъ 8 іюня 
1896 г. за № 156 показаны воспитывающимися на 
казенный коштъ. П. Изъ сообщенія смотрителя Холм
скаго духовнаго училища отъ 8 августа 1896 г. за 
№ 529 видно, что Владиміръ Ремешило поступилъ вт 
приготовительный классъ сего училища въ концѣ сен
тября 1895 г. и тотчасъ же былъ принятъ (съ 1-го 
октября 1895 г.) на казенное содержаніе, какъ сирота 
священника; на казенномъ содержаніи состоитъ и въ 
настоящее время. ПІ. Изъ сообщенія ректора Холм-
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Предсѣдатель Попечительскаго Комитета, 
Каѳедральный Протоіерей Іоаннъ Гошовскій, 

Члены: Протоіерей Николай Страшкевичъ. 
Священникъ Николай Глинскій. 
Священникъ Антоній Медвѣдь. 
Священникъ Василій Якубовскій.

въ

Отъ Настоятеля Кѣлеикаго собора.
Къ Кѣлецкомѵ собору приписана домовая церковь 
посадѣ Бускѣ, отстоящемъ отъ г. Кѣльцъ въ 47-ми 

верстахъ. Въ видахъ обезпеченія безпрерывнаго совер
шенія богослуженія въ этой церкви во время лѣчебнаго- 
сезона, предоставляются безплатное помѣщеніе и даро. 
выя ванны тому изъ пользующихся Бускими минераль
ными водами священниковъ, который согласится совер
шать богослуженіе въ означенной церкви по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ.

Бускія минеральныя воды приносятъ несомнѣнную 
пользу въ ревматическихъ и золотушныхъ болѣзняхъ 
даже застарѣлыхъ.

Отправляющіеся на лѣченіе въ Бускъ ѣдутъ по же 
лѣзной дорогѣ до станціи Кѣльцы, а оттуда еще 47 
верстъ по шоссе.

Лѣчебный сезонъ начинается 8-го мая и продолжа
ется по 8-ое сентября. Одинъ изъ священниковъ за
явилъ уже желаніе лѣчиться въ Бускѣ и совершать 
богослуженіе въ тамошней церкви съ 15-го іюня поі-ое 
августа.

Свяшенники, желающіе лѣчиться въ Бускѣ и со
вершать богослуженіе въ тамошней церкви на выше
изложенныхъ условіяхъ съ 8-го мая по 15-ое іюня и съ 
1-го августа по 8-ое сентября, благоволятъ войти въ 
письменное объ этомъ сношеніе съ настоятелемъ Кѣ- 
лецкаго собора.

свой духовной семинаріи отъ 3 августа 1896 г. за Попечительскаго Фонда. Опредѣлили: Передать на об- 
Уе 421 видно, что воспитанникъ Александръ Ремешило сужденіе Епархіальнаго Съѣзда депутатовъ духовен- 
состоялъ въ семинаріи на своемъ содержаніи съ 15 ства, имѣющаго собраться 21 января 1897 года въ 
августа по 5 сентября 1895 г., а съ 5 октября 1895 г. г. Холмѣ'*.
состоитъ на полуказенномъ содержаніи, съ доплатою 
75 рублей въ годъ. Опредѣлили: Дѣло сіе передать 
на обсужденіе Епархіальнаго съѣзда депутатовъ ду-1 
ховенства, имѣющаго собраться въ гор. Холмѣ въ ян
варѣ 1897г., предложивъ на рѣшеніе съѣзда и во 
просъ: „должно-ли полуказенное содержаніе считать 
препятствіемъ къ назначенію Попечительскаго посто
яннаго пособія," ибо въ уставѣ Попечительскаго Фон
да предусмотрѣно лишь казенное содержаніе, а о по
луказенномъ ничего не сказано".

2. Статья 39: „Слушали докладъ казначея Попе
чительскаго Комитета о томъ, что отъ причтовъ и 
церквей Сѣдлецкаго благочинническаго округа, но 
подписному листу Попечительскаго Комитета отъ 29 
марта 1896 г. за № 156, въ пользу бѣдныхъ духовна
го званія поступило пожертвованій лишь 9 р. 40 к., а 
именно: 1. отъ протоіерея Мизецкаго 1 р., Сѣдлецкаго 
собора 3 р., священника Ѳ. Левитскаго 1 руб,; 2. отъ 
Челомыйскаго настоятеля священника I. Заркевича— 
1 р.; 3. отъ Голубльскаго настоятеля священника Е. 
Максимовича 1 руб., 4. отъ Луковскаго настоятеля 
священника I. Антиповича—2 р.; 5. отъ Роговскаго 
настоятеля священника К. Владимірова— 40 коп. Ос
тальные же причты, какъ заявляетъ о. Сѣдлецкій 
благочинный протоіерей Наумъ Мизецкій, не пожела
ли пожертвовать, не смотря на многократное слове
сное и письменное его, благочиннаго, предложеніе. 
Опредѣлили: Довести до свѣдѣнія Епархіальнаго 
Съѣзда депутатовъ духовенства, имѣющаго со
браться 21 января 1897 года въ Холмѣ".

3. Статья 42: ..Слушали возбужденный казначеемъ 
Попечительскаго Фонда слѣдующій вопросъ: въ § 6 
литера д устава Попечительскаго Фонда изображено: 
„Псаломщики въ теченіе первыхъ 3 лѣтъ службы 
уволенные Епархіальнымъ Начальствомъ отъ должно
сти, вслѣдствіе ихъ неспособности, а равно ихъ се
мейства, не имѣютъ права на пенсію. Но какъ посту
пить въ томъ случаѣ и выдавать-ли ихъ семействамъ 
пенсію тогда, когда псаломщики, не прослуживъ пер
выхъ 3 лѣтъ, умерли на службѣ до истеченія сихъ 3 
лѣтъ? Опредѣлили: Вопросъ сей передать на обсу
жденіе Епархіальнаго Съѣзда духовенства, имѣю ца- 
го собраться въ г. Холмѣ 21 января 1897 года".

4. Статья 43: „Слушали: Возбужденный казна
чеемъ Комитета слѣдующій вопросъ: на основаніи § 7 
прежняго устава Попечительскаго Фонда, дѣти умер
шихъ участниковъ въ Попечительскомъ Фондѣ полу
чаютъ изъ него пособія до 21 лѣтняго возраста..,, или 
до выхода въ замужество (относительно дочерей); въ 
силу же того же § 7 новаго устава, дѣти умершихъ 
участниковъ въ Попечительскомъ Фондѣ получаютъ . 
изъ него пособія— сыновья до 21 лѣтняго возраста,' 
дочери—до выхода въ замужество. Такимъ образомъ, і 
по прежнему уставу, дочери, не вышедшія за мужъ, I 
но достигшія 21 и болѣе лѣтъ, лишались попечитель-1 
скаго пособія. За симъ примѣняется-ли это правило ] 
къ тому же § 7 новаго устава Попечительскаго Фонда, I 
казначей Комитета не усматриваетъ точныхъ указаній | 
въ новомъ уставѣ; а потому спрашиваетъ: слѣдуетъ- ■ 
ли назначать пособіе и тѣмъ, не вышедшимъ за,

Пріемъ воспитанниковъ въ Кіевскую духовную 
Академію.

Отъ Совѣта Кіевской духовной Академіи объявля
ется:

1) Съ 16 августа сего 1897 г. въ Кіевской ду
ховной Академіи, для образованія новаго курса въ 
ней, имѣетъ быть пріемъ воспитанниковъ.

2) Для повѣрочнаго пріемнаго испытанія Совѣ
томъ Академіи назначены слѣдующіе предметы: дог-

мужъ, дочерямъ, кои уже достигли 21—и болѣе лѣт- матическое богословіе (для окончившихъ курсъ въ 
няго возраста. Справка: Примѣчаніе къ § 7 устава гимназіи—правосл. христіанскій катихизисъ), священ
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ное писаніе новаго завѣта, психологія, русская граж
данская исторія и одинъ изъ древнихъ языковъ (по 
выбору экзаменующихся); кромѣ того, подвергающіе
ся испытанію должны написать три сочиненія на дан
ныя темы, изъ которыхъ одна богословскаго содержа
нія, другая—Философскаго и третья—литературнаго.

3) Испытаніе будетъ производимо въ предѣлахъ 
семинарскаго или гимназическаго курса, сообразно 
съ тѣмъ, принадлежитъ ли испытуемый къ воспитан
никамъ семинаріи или гимназіи.

4) Желающіе подвергнуться повѣрочнымъ пріем
нымъ испытаніямъ должны имѣть въ аттестатахъ по 
поведенію баллъ 5.

5) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для I 
курса, согласно штату, имѣется 30, изъ которыхъ 
на 25 вакансій вызываются семинарскіе воспитанни
ки по назначенію начальства, а 5 вакансій предназна
чены для тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе удовлетво
рительно сдадутъ повѣрочный экзаменъ.

6) Порядокъ и условія пріема воспитанниковъ 
въ Академію опредѣлены въ особыхъ правилахъ, изъ 
коихъ для свѣдѣнія приводятся слѣдующіе §§:

§ 1) Въ студенты Академіи принимаются лица 
всѣхъ состояній православнаго исповѣданія, съ пол
нымъ успѣхомъ окончившіе курсъ духовной семина
ріи или полной (съ двумя древпими языками) клас
сической гимназіи.

§ 2) Женатыя лица въ число студентовъ Акаде
міи не принимаются.

§ 3) Просьбы о пріемѣ въ студенты Академіи 
подаются волонтерами на имя ректора Академіи до 15 
августа. Каждый изъ нихъ долженъ имѣть при себѣ 
билетъ на проѣздъ въ г. Кіевъ.

§ 4) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны 
быть приложены слѣдующіе документы: а) семинар
скій или гимназическій аттестатъ; б) метрическое 
свидѣтельство о рожденіи и крещеніи; в) свидѣтель
ство о явкѣ къ исполненію воинской повинности или 
свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку по 
отбыванію сей повинности; г) документъ о состояніи, 
къ которому принадлежитъ проситель по своему зва
нію, если онъ не духовнаго происхожденія. Лица 
податнаго сословія обязаны сверхъ того представить 
свидѣтельства объ увольненіи ихъ обществами на 
законномъ основаніи.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также 
до 15 августа высылаютъ всѣ вышеозначенные 
документы назначенныхъ ими въ Академію во
спитанниковъ, которые обязаны сами явиться въ 
оную 14 августа.
§ 5) Поступающіе въ Академію по прошествіи 

одного или нѣсколькихъ годовъ по выходѣ изъ учеб
наго заведенія должны представить свидѣтельство о 
благонадежности отъ того начальства, въ вѣдѣніи ко
тораго СОСТОЯЛИ. I

§ 6) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ Ака
демію по распоряженію начальства, такъ и поступаю
щіе по собственному желанію, подвергаются повѣ
рочному испытанію въ особыхъ, назначаемыхъ для 
этого Совѣтомъ, коммисеіяхъ и принимаются въ сту
денты по успѣшномъ выдержаніи въ Академіи повѣ
рочнаго испытанія.

§ 7) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному 
испытанію, какъ по назначенію семинарскихъ на- 
чальствъ, такъ и по прошеніямъ, выдержавшіе оное 
удовлетворительно принимаются: лучшіе — казенно
коштными студентами съ подпискою прослужить обя
зательный срокъ по духовно-учебному вѣдомству, со
гласно 160 и 161 §§ уст. дух. акад., а остальные — 
своекоштными (§ 112), число коихъ опредѣляется вмѣ
стительностію академическихъ зданій, со взносомъ 
210 руб. въ годъ, или по 105 р. въ сентябрѣ и янва
рѣ за каждое полугодіе; не удовлетворившіе этому 
требованію въ течепіи мѣсяца увольняются изъ ака
деміи (§§ 150 и 151).

Редакторъ, Секретарь Консисторіи 0. Виноградовъ.

ОТДѢЛЪ II.

СЛОВО')

въ недѣлю Св. женъ Мѵроносицъ.
О женѣ-—домосѣдкѣ.

Что золотые столбы на серебря
номъ основаніи, то прекрасныя ноги 
жены на твердыхъ пятахъ. СПрем. 
Сир. XXVI. 23)

Сегодня мы празднуемъ день рожденія Его Импе
раторскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича и 
Великаго Князя Георгія Александровича. А-четыре 
дня тому назадъ, именно 23 апрѣля, мы праздновали 
тезоименитство Ея Императорскаго Величества Госу
дарыни Императрицы Александры Ѳеодоровны. Каж
дый высокоторжественный день переноситъ насъ мы
сленно ко всему Царствующему Дому — этому свя
щенному въ Россіи домашнему очагу; и этотъ свя
щенный Царственный очагъ, называющійся Царству
ющимъ Домомъ, о которомъ въ нашихъ храмахъ 
всегда возносится моленіе, составляетъ идеалъ для на
шихъ семейныхъ очаговъ. При мысли же о семейномъ 
очагѣ представляются нашему воображенію: отецъ,

*) произнесенное 27 апрѣля 1897 г.
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припоминаютъ замѣчаніе одного изъ нихъ, что они, 
будучи студентами, знали только двѣ дороги: въ цер
ковь и школу. Можно сказать и о добродѣтельной 
женѣ, что и она знаетъ только двѣ дороги: дорогу къ 
своему дому—поприщу своего труженничества и до
рогу къ Божію храму.

_ _____  , , Добродѣтельная домосѣдка—не та жена, которую 
поражаютъ насъ своею I можно встрѣтить во многихъ и разнообразныхъ мѣ- 

Самая жизнь ихъ никогда не выходитъ стахъ, не та, которая всегда куда то собирается изъ 
дому, скучаетъ, когда ей приходится сидѣть дома, не 
та, которая выдумываетъ тысячи предлоговъ, чтобы

сынъ, братъ, мать, жена дочь, сестра. О нихъ, какъ о 
существахъ, неотъемлемыхъ отъ домашняго очага, мы 
теперь говоримъ и потому, что сегодня наша св. цер
ковь празднуетъ память св. женъ Мѵроносицъ, образъ 
которыхъ всегда должны имѣть въ виду наши ма
тери, жены, сестры, какъ охранительницы нашихъ 
семейныхъ очаговъ. Св. жены Мѵроносицы, какъ 
и вообще Евангельскія жены, і 
скромностію.
изъ рамокъ чисто домашняго характера: онѣ никогда не 
выступали на арену общественной дѣятельности. При
помнимъ у 
жизнь Марѳы и Маріи въ домѣ ихъ брата Лазаря. 
Сама ІІреблагословенная Дѣва Марія сподобилась I 
благовѣстія Архангела о великомъ міровомъ событіи | итъ отъ него и своимъ умомъ и своимъ сердцемъ 
рожденія отъ нея Сына Божія гдѣ?—въ скромной ма-; Добродѣтельная домосѣдка—это не та жена, которая, 
стерской старца іосифз! Евангельскія жены вообще і если пребываетъ въ большомъ городѣ, постоянно стре-

умилительную Евангельскую семейную отлучиться изъ дому, не та, которая изобрѣтаетъ ты-
сячи случаевъ принимать визиты и отдавать ихъ, не 
та, которая, находясь внѣ своего дома, далеко отсто-

представляютъ собою идеалъ жены-—домосѣдки, знаю
щей только свой домъ и св. храмъ.

Хотя и въ древности, какъ и въ наше время, 
встрѣчались женщины, заявлявшія жалобу на тѣсноту 
своего домашняго круга и требовавшія для себя ши
рокой дѣятельности внѣ своего дома, равной дѣятель
ности мужчины, но домосѣдство всегда и во всемъ 
мірѣ было присуще женщинѣ и всегда считалось до
бродѣтелью. Въ ряду многочисленныхъ надгробныхъ 
памятниковъ древняго римскаго міра одинъ обращалъ 
на себя вниманіе слѣдующею краткою надписью: 
,,Она пребывала дома“. Эта надпись украшала па
мятникъ одной римской матронѣ. Скажете: неуже
ли любить свой домашній очагъ добродѣтель для жен
щины столь важна, что мужъ и дѣти не —
чего болѣ похвальнаго написать на ея памятникѣ, 
к’ ’ъ слова: она пребывала дома?—Мы желаемъ убѣ
дить васъ, женщины—христіанки, что для жены лю
бить свой домашній очагъ, находить удовольствіе 
пребывать при немъ, составляетъ высокую добродѣ
тель, о пріобрѣтеніи которой всѣ вы должны забо
титься всевозможными мѣрами. Въ нынѣшній день 
слово наше да уяснитъ вамъ, какая жена имѣетъ 
право на названіе домосѣдки, что нужно вамъ пред
принять и чего нужно избѣгать, чтобы пріобрѣсти | 
себѣ такое почетное званіе. ’

Какая же жена имѣетъ право на званіе домосѣд-| 
ки? Жена, которая болѣе всего любитъ пребывать у )

і

мится въ театры, на вечера и вообще на разнообраз
ныя шумныя развлеченія. Добродѣтельная домосѣд- 

' ка—это не та жена, которая и сидя дома, думаетъ 
только объ убранствѣ себя на разнообразныхъ раз
влеченіяхъ.

Само собою разумѣется, быть домосѣдкой не зна- 
I читъ, быть дикаркой, жить въ дикости, отчужденно- 
і сти отъ людей. Совершенно нѣтъ. Жена, образъ ко- 
1 торой мы здѣсь вамъ представляемъ, знаетъ свой 
долгъ въ отношеніи приличій и своего положенія, 
и этому долгу она подчиняется добровольно, охотно. 
Знакомство съ другими домами она считаетъ для се' 

[■ бя дѣломъ необходимымъ и полезнымъ для взаимнаго 
___ 1 обмѣна мыслями и наполненія своей души священ- 

нашли ни- | нымъ вѣяніемъ отъ сосѣдняго или вообще другаго 
очага. По этому добродѣтельная домосѣдка не игно
рируетъ своихъ непремѣнныхъ отлучекъ изъ дому, 
своихъ визитовъ, которые она должна совершать по 
своему положенію въ обществѣ—и это она соверша
етъ безъ скуки хотя въ тоже время и безъ особаго 
энтузіазма: ея лицо при этомъ носитъ печать важно
сти и пріятности.

Но и находясь внѣ дома, она ощущаетъ въ себѣ 
таинственный и пріятный голосъ, влекущій ее домой. 
Подобно ручейку, извивающемуся въ долинѣ между 
красивыми кустами и цвѣтами и пробирающемуся къ 
своему озеру, откуда извлекли его прелестные лучи 
солнца, жена домосѣдка всегда думаетъ о своемъ до
мѣ, всегда стремится къ нему какъ бы ни было хо
рошо въ гостяхъ.

Жена—домосѣдка—рѣдко выходитъ изъ своего 
дома потому, что она любитъ его; онъ ей нравится, но 
она при этомъ направляетъ всѣ свои заботы къ тому, 
чтобы ея домъ былъ пріятенъ и привлекателенъ. Бо
гата ли она, или просто безбѣдна, или даже бѣдна, 
все ея невинное кокетство состоитъ въ томъ, что она 
заботится о примѣрномъ порядкѣ дома, о чистотѣ 
безукоризненной, блестящей. Добродѣтельная домо

себя дома: ея жилище, ея садъ, ея мастерская, ея по
ля и огороды — вотъ мѣста, освящаемыя ея присут
ствіемъ. Жена—домосѣдка—любитъ свой домъ,—и вы
ходитъ изъ дому всегда съ особаго рода сожалѣ
ніемъ и спѣшитъ возвратиться домой какъ можно 
скорѣе, потому что она нигдѣ не чувствуетъ себя 
такъ хорошо, какъ дома, какъ въ храмѣ Божіемъ. 
Когда желаютъ выразить похвалу двумъ христіан
скимъ ученикамъ, впослѣдствіи содѣлавшимся вели
кими святителями, свѣтилами Христовой церкви, то
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сѣдка умѣетъ извлекать для своего дома пользу изъ ■ возвращается къ своему очагу вечеромъ! Пребываетъ 
всего. Если у нея мебель бѣдная, бывшая въ упо- {ли она при немъ постоянно или непостоянно, она, го- 
требленіи, она содержитъ ее въ такой чистотѣ и: воримъ, всегда заботится о порядкѣ, и чистотѣ въ 
опрятности, что заставляетъ тебя забыть, что предъ і своемъ домѣ, Она украшаетъ свой очагъ самымъ 
тобою бѣдность, и ты начинаешь даже любить тѣ I лучшимъ изъ всего, что можетъ нравиться ея мужу 
изъяны, которые сообщены мебели временемъ или и дѣтямъ—и она успѣваетъ въ этомъ!
другими обстоятельствами; ты замѣчаешь также, что 
она изъ вещей, потерявшихъ повидимому всякое 
значеніе, сумѣла сдѣлать украшеніе комнаты своей и 
комнаты своихъ домашнихъ.

Она, можно сказать, постоянно въ занятіяхъ по 
своему хозяйству и ничто не можетъ ускользнуть отъ 
ея вниманія. Все приводится ею въ порядокъ, ничто 
у нея не портится, ничто у нея нетеряется,—въ этомъ 
и состоитъ источникъ экономіи. Когда другія рас
ходуютъ время на лишнія визиты, на пересуды, на 
разныя безцѣльныя хожденія, домосѣдка работаетъ 
на пользу дома; она трудится, между прочимъ, и надъ 
исправленіемъ изношеннаго платья. Нерѣдко можно 
встрѣчать женъ, которыя теряютъ по пустякамъ дра
гоцѣнное время и тутъ же оправдываютъ себя недо
статкомъ времени для поправки одежды своей и сво
ей семьи. Вотъ обувь, вотъ платьице, вотъ бѣлье, 
которыя могли бы еще служить и служить, еелибы 
ихъ обновить поправкой, но хозяйка дома сдаетъ ихъ 
въ отбросъ и все покупаетъ новое и новое, чѣмъ и 
увеличиваетъ свой бюджетъ. Вы скажете, что это 
мелочь: нужно ли заботиться объ исправленіи того, 
что стоитъ всего нѣсколько копѣекъ. Такъ, но не за
будемъ, что изъ малыхъ ручейковъ составляются рѣ
ки; изъ сбереженій малыхъ составляются сбереженія 
большія. Жена, любящая свой домашній очагъ и пе
кущаяся о немъ, постоянно заботится о порядкѣ, 
опрятности и экономіи—объ этихъ трехъ качествахъ, 
характеризующихъ хорошее хозяйство и ведущихъ 
къ довольству въ домѣ.

Не порицайте насъ за то, что мы съ сего св. 
мѣста позволили себѣ войти въ такія мелочи. Когда 
идетъ дѣло о добродѣтели, нигдѣ нѣтъ мелочей. А 
для матери семьи любить свой очагъ и заботиться о 
всѣхъ мелочахъ его—величайшая добродѣтель. Одинъ 
изъ знаменитыхъ полководцевъ нашего вѣка, давая 
распоряженія относительно вооруженія, прокормленія 
и одежи своего войска, сказалъ, что отъ вниматель
наго генерала не должны ускользнуть ни пуговица на 
одежѣ солдата, ни гвоздь, которымъ подбивается са
погъ солдата. Мы не знаемъ, насколько практично 
и возможно это въ такомъ сложномъ дѣлѣ, какъ воен
ное, но что мелочи должны быть всегда въ виду охра
нительницы домашняго очага—это не должно подле
жать сомнѣнію.

Жена, состояніе которой требуетъ 
ся внѣ своего дома, все же любитъ 
очагъ. Съ какимъ сожалѣніемъ 
ради труда утромъ и потомъ съ какою 

часто трудить- ; языкѣ ея. 
свой домашній • ѣстъ хлѣба

она оставляетъ его жаютъ ее, 
радостію она XXXI 10—31).

Занятія внѣ дома, предпріятія, разнообразныя 
жизненныя препятствія и затрудненія въ теченіе дня 
истощаютъ и ослабляютъ мужа. Но вотъ онъ возвра
щается домой вечеромъ, —и вотъ его домашній очагъ, 
благодаря женѣ, въ порядкѣ, укромный, пріятный; 
онъ его радуетъ и веселитъ, какъ радуетъ и веселитъ 
птичку ея маленькое гнѣздо, старательно обложенное 
мхомъ. Въ свой скромный очагъ человѣкъ возвра
щается съ радостію, какъ и птичка къ своему скром
ному гнѣзду. Не драгоцѣнные ковры, не раззоло
ченная мебель, не изысканныя рѣдкія вазы и не рос- 

I кошный столъ составляютъ прелесть домашняго очага; 
нѣтъ, а порядокъ въ домѣ, устроенный рукою жены, 

| приготовленный въ пору обѣдъ, благоприличіе въ до- 
' иѣ, которое жена умѣетъ придать и самому бѣдному 
очагу и, наконецъ, видъ лица довольнаго, дышащаго 
любовію и преданностію—вотъ что составляетъ счастіе 
мужа и дѣтей. Любящая благоразумная жена вмѣня
етъ себѣ въ особую честь предлагать гостямъ яства не
столько купленныя на труды мужа безъ всякихъ съ ея 
стороны заботъ, сколько приготовленныя ея собственны
ми руками или подъ ея присмотромъ и ласкаетъ слухъ 
гостей и мужа словами: сдѣлайте мнѣ честь кушать 
приготовленное моими руками. Любящая жена — 
домосѣдка, по слову ветхозавѣтнаго мудреца, воздаетъ 
мужу добромъ, а не зломъ во всѣ дни жизни своей. 
Добываетъ шерсть и ленъ и съ охотою работаетъ 
своими руками. Она встаетъ еще ночью, и разда
етъ пищу въ домѣ своемъ и урочное служанкамъ сво
имъ. Задумаетъ она о полѣ и пріобрѣтаетъ его; отъ 
плодовъ рукъ своихъ насаждаетъ виноградникъ. Пре
поясываетъ силою чресла свои и укрѣпляетъ мышцы 
свои. Она чувствуетъ, что занятіе ея хорошо, и — 
свѣтильникъ ея не гаснетъ и ночък. Протягиваетъ 
руки свои, къ прялкѣ, и персты ея берутся за ве
ретено. Длань свою она открываетъ бѣдному, и ру
ку свою подаетъ нуждающемуся. Не боится стужи 
для семьи своей, потому что вся семья ея одѣта 
въ двойныя одежды. Она дѣлаетъ себѣ ковры-, виссонъ 
и пурпуръ—одежда ея. Мужъ ея извѣстенъ у воротъ, 
когда сидитъ съ старѣйшинами земли. Она дѣлаетъ 
покрывала, и продаетъ, и поясы доставляетъ куп- 
цамъ Финикійскимъ. Крѣпость и красота—одежда 
ея, и весело смотритъ она на будущее. Уста свои от
крываетъ съ мудростію, и кроткое наставленіе на 

Она наблюдаетъ въ домѣ своемъ, и не 
праздности. Встаютъ дѣти—и убла- 

мужъ, и хвалитъ ее. (Притч. Солом.
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Когда мужъ и дѣти видятъ усердіе и заботы хо
зяйки дома, они съ своей стороны проникаются лю
бовью народному очагу. Мужъ не только любитъ свой 
домъ, по, въ виду заботъ о немъ своей жены, и съ 
своей стороны украшаетъ его своими сбереженіями, 
пріобрѣтая для дома ту или другую вещь соотвѣт
ственно желанію супруги. Такъ какъ очагъ, обере
гаемый женою, нравится мужу, то онъ здѣсь чаще 
всего проводитъ время; онъ пе охотникъ проводить 
время въ кофейной, клубѣ, ресторанѣ или кабакѣ. 
Такъ, жена, любящая порядокъ, опрятность, расчет
ливость, удерживаетъ своего мужа при очагѣ. Когда 
вы видите главу семьи пребывающимъ всегда дома 
въ свободное для него время, то, можно сказать, изъ 
десяти случаевъ въ девяти, жена такого мужа лю
битъ порядокъ въ домѣ, чистоту и расчетливость. Но 
если вы видите мужа или отца всегда проводящимъ 
свое свободное время въ развлеченіяхъ внѣ своего 
дома, находящимъ удовольствіе ѣсть и пить преиму
щественно внѣ своего очага, то большею частію 
нельзя сказать всегда—жена такого мужа не владѣ
етъ способностью устроить въ своемъ домѣ поря
докъ, не заботится о чистотѣ и опрятности и не умѣ
етъ быть расчетливой. Мужъ замѣчаетъ, что его 
жена разбрасываетъ безъ умѣнія и разсчета деньги 
съ такимъ трудомъ имъ собранныя и приходитъ къ 
мысли, что напрасно онъ трудится и напрасно забо 
тится о хозяйствѣ. И чтожъ удивительнаго, если 
онъ находитъ себѣ удовольствіе пребывать внѣ своего 
дома, ѣсть и пить внѣ своего очага, не приносящаго 
ему радости?—Ботъ по видимому, мелочная замѣтка, 
на которую вы, жены и матери, должны обратить 
вниманіе. Думаю, что это предметъ, достойный ваше
го серьезнаго размышленія, Малыя вещи бываютъ 
причиною самыхъ великихъ дѣлъ. Такимъ образомъ 
побужденій любить свой очагъ для жены есть много 
даже со стороны матеріальной и хозяйственной. Но 
со етороны нравственной и религіозной—побужденій 
къ этому еще больше.

Устроенный Богомъ домашній очагъ весьма рас
полагаетъ вести жизнь вполнѣ христіанскую, безуко- 
пизненную, святую. Отъ сколькихъ опасностей пре
дохраняетъ жизнь уединенная, исполненная труда; 
Какое спасеніе доставляетъ эта жизнь уму и сердцу! 
Сколько поводовъ ко грѣху, сколько искушеній избѣ
гаютъ женщины благодаря только любви къ своему 
очагу! И понятно. Птичка, которая только рѣдко, и 
притомъ на короткое время, отдаляется отъ кустика, 
пріютившаго ея гнѣздо, во всякомъ случаѣ менѣе 
подвергается риску пасть подъ выстрѣломъ охотника 
или впасть въ когти птицы хищной. Бабочка, кото
рая безпрестанно порхаетъ со цвѣтка на цвѣтокъ, не 
замедлитъ сдѣлаться жертвою своей непредвидѣн- 
ности. Жена, которая всѣ дни посвящаетъ на визи

ты изъ дома въ домъ, чаще встрѣчаетъ себѣ засаду 
и чаще подвергается искушеніямъ, спотыкается чаще, 
чѣмъ та, которая всегда находитъ себѣ занятіе и удо
вольствіе при своемъ родномъ очагѣ и укрѣпляетъ свои 
ноги постояннымъ и радостнымъ хожденіемъ около 
него.

Для того, чтобы проводить жизнь вполнѣ по хри
стіански, жена необходимо должна пребывать при 
своемъ домашнемъ очагѣ, въ своей комнатѣ, гдѣ мо
жно удобнымъ образомъ сосредоточиться. И въ са
момъ дѣлѣ, первое условіе христіанской жизни— это 
молитва и при томъ молитва частая. Теперь, позволь
те спросить васъ: жена, проводящая большую часть 
своей жизни внѣ своего дома, имѣетъ ли время для 
необходимаго сосредоточенія себя въ молитвѣ? Ея 
сердце, ея умъ наполнены многими ничего незнающи
ми мелочами, голова ея занята тѣмъ, что она видѣла, 
что она слышала и что она еще завтра услышитъ; 
она занята мелочными столкновеніями, разнообразны
ми проэктами удовлетворить своей злобѣ или же осу
ществить то или другое предпріятіе. У нея недоста
етъ времени даже для необходимыхъ дѣлъ чисто 
хозяйственнаго характера. А позаботиться о душѣ, 
о благочестіи, у нея совершенно не хватаетъ време
ни. Напротивъ, жена домосѣдка, въ силу заведен 
наго ею для самой себя порядка, встаетъ утромъ и 
начинаетъ свой день молитвою къ Богу, а въ Из
вѣстные дни наполняетъ свою душу молитвою въ 
храмѣ Божіемъ. Она молится часто, ея сердце и ея 
мысли возносятся ко Господу для того, чтобы предать 
Ему тѣхъ, кого она любитъ и которые находятся отъ 
нея въ большей или меньшей близости. Въ своей 
уединенной молитвѣ при своемъ очагѣ она, ощу
щаетъ въ себѣ снисходящую на нее и прикасающу
юся къ ней благодать Божію. О священныя сноше
нія человѣка съ небомъ! Господи, произноситъ она 
за работой ради дорогихъ существъ, Господи, охра
няй ихъ, не допускай, чтобы произошло съ ними что 
либо недоброе, особенно пе попускай ихъ забыть 
Тебя Содѣлай лучшими и болѣе добродѣтельными 
моихъ дѣтей, одари ихъ Сьоею милостію, какъ я ода
ряю ихъ своими заботами. Да сіяетъ свѣтъ вѣры въ 
душѣ моего отца, моего супруга, моего дитяти Го. 
своди, недопусти ихъ жить внѣ Тебяисточника 
жизни“. Какъ умилительно это прошеніе къ Богу! 
Какъ велико различіе между подобною бесѣдою съ 
Богомъ и разговорами, исполненными лести, пустоты, 
осужденія!

Семейный очагъ, благопріятствуя молитвенному 
настроенію, содѣйствуетъ вообще добродѣтелямъ, 
свойственнымъ женщинѣ. Посвященіе себя своему 
мужу и своимъ дѣтямъ является для нея пріятнымъ 
провожденіемъ времени: опа занимается своими дѣть
ми, бодрствуетъ надъ ними, занимается образова
ніемъ ихъ; она находитъ удовольствіе вести въ по-
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рядкѣ и экономіи интересы своего дома. Она нико*; ливостію и заботливостію. Возлюбите вашъ очагъ —• 
гда не позволитъ себѣ произнести, въ виду своихъ | и вы никогда не испытаете, что такое унынікото
дѣтей, слово необдуманное, не позволитъ себѣ также | рое такъ ослабляетъ человѣка, не сразитъ васъ пе. 
выслушивать клеветы и ложныя оскорбительныя для { чаль, которая губитъ столь многія сердца, не узнае- 
ближняго сужденія. Если домъ ея исполненъ доволь- те вы въ себѣ ни ненависти, ни ревности, которыя 
ства, она трудится и для бѣдныхъ. Женщины! Возь- отравляютъ столь многимъ
мите во вниманіе, что дать бѣдному пару изношен- [ Возлюбите вашъ очагъ, оберегайте его усердно
наго бѣлья, подарить починенное вами платье бѣдно- въ свою очередь и онъ для васъ содѣлается вѣрнымъ 
му старику или дитяти, право, лучше всякихъ без- хранителемъ. Любите вашъ домашній очагъ — и 
цѣльныхъ выходовъ изъ дому, этихъ страстныхъ зрѣ- онъ содѣлается для васъ храмомъ милости и благо- 

этихъ чтеній растрепанныхъ романовъ, этихъ Словеніи, теплицей благопріятной для произрастанія 
добродѣтелей. Возлюбите вашъ домашній очагъ на-

людямъ самую жизнь.

лищъ, 
неумныхъ и долгихъ, какъ часы, разговоровъ.

Нѣкоторые цвѣты произрастаютъ на открытой і столько, чтобы окружающіе васъ присные могли харак- 
для бури и вѣтра землѣ, но растѵтъ они здѣсь слабо. ;теризовать вашу жизнь краткими словами, которыми 
Если же эти цвѣты бываютъ помѣщены въ тихой и , 
пріятной оранжерейной атмосферѣ, то ихъ ростъ 
зразу тоіда увеличивается, и они тогда расцвѣтаютъ 
прелестно. Вотъ образъ добродѣтелей матери семьи! 
Эти добродѣтели нигдѣ такъ не развиваются и не 
укрѣпляются, какъ въ благословенной атмосферѣ се
мейнаго очага.

Въ извѣстной книгѣ „Подражаніе Христу “ есть 
глава, носящая названіе: ,,О любви къ уединенію и 
молчанію1'. Позвольте, жены и матери, привести 
здѣсь изъ этой главы нѣсколько словъ, которыя замѣ
чательно подтверждаютъ только что сказанное нами. 
Можно подумать, что эти слова сказаны въ этой кни
гѣ преимущественно для васъ. „Оставляйте пустоту 
душамъ пустымъ и прислушивайтесь къ томѵ, что 
вамъ Богъ велитъ. Заприте за собою дверь и призо- ’ 
вите къ себѣ Іисуса, вами возлюбленнаго! Пребывай-1 
те съ Нимъ въ вашей комнатѣ; ибо вы найдете здѣсь , 
мира болѣе, чѣмъ гдѣ либо. Еслибы вы держались 
только своего дома, вы не слышали бы ничего сует
наго; вы сохранили бы въ себѣ пресладкій миръ. Но 
такъ какъ вы всегда сильно желаете знать разнооб
разныя новости, 
вано“.

Матери наши, 
бите домосѣдство, 
домашній очагъ,
Милъ вамъ да будетъ вашъ очагъ и тогда, когда вы 
находитесь за работой въ нолѣ, и тогда, когда вы тру
дитесь при машинномъ колесѣ или когда работаете въ 
мастерской! Возносите ко Господу благодареніе за 
ниспосланный вамъ жребій вашей жизни. Имѣйте 
въ виду примѣръ Пресвятой Дѣвы Маріи—Пребла
гословенной домосѣдки. Когда Ангелъ Господень 
прійдетъ съ неба внушить и вамъ благую мысль или 
вообще возвѣстить вамъ милость Божію, да обрѣтетъ 
васъ трудящимися вашими руками, при вашемъ оча
гѣ. Возлюбите вашъ домашній очагъ—и вы содѣла
ете его пріятнымъ не только для васъ, но и для тѣхъ, 
которйе васъ окружаютъ. Любите вашъ очагъ и рас
пространяйте здѣсь благоуханіе вашей благопривѣт-1 лунощница оканчивается, народу раздаются свѣчи,

сердце ваше, неизбѣжно взволно-

жены наши, сестры, дочери! Лю- 
Какъ бы ни былъ скроменъ вашъ 

любите его, учитесь любить его.

характеризовалъ свою матрону одинъ древній римля
нинъ: „она пребывала дома44. Эти три слова означаютъ: 
,тмоя супруга, наша мать, была домосѣдка14.

Оканчиваемъ, наше слово слѣдующимъ Апостоль
скимъ наставленіемъ, имѣющимъ ближайшее отноше- 
шеніе къ предмету нашей бесѣды: Женамъ, да бу
детъ украѵгенгемъ не внѣшнее плетеніе волосъ, не зо
лотые уборы или нарядность въ одеждѣ, но потаен
ный сердца человѣкъ въ нетлѣнной красотѣ кроткаго 
духа, что драгоцѣнно предъ Богомъ, А мужья дол
жны обращаться благоразумно съ женамгг оказывая 
имъ честь, какъ сонаслѣдницамъ благодатной жизни. 
Всѣ-же должны быть единомысленны, сострадатель
ны, братолюбива, милосерды, дружелюбны (I. Петр. 
ІП, 3—-4; 7—8). Аминьі

ІІрот. А. Ковалъницкій.

Изъ Холма, Люблинской губерніи.

19 апрѣля 1897 г.

Прошла Страстная седмица—дни страданій и крест
ной смерти Христа Спасителя; совершена послѣдняя 
литургія, во время которой, предъ чтеніемъ евапгелія, 
церковь сняла свои траурные покровы и облачилась 
въ свѣтлыя одежды, Радостно становится на душѣ 
вѣрующаго и чѣмъ ближе къ вечеру, тѣмъ торже
ственнѣе, тѣмъ священнѣе кажется переживаемое 
время. Стѣмнѣло; въ природѣ тишина; народъ со 
всѣхъ концовъ города спѣшитъ въ церковь; церковь 
горитъ огнями. Въ II1/, часовъ ночи раздался благо
вѣстъ на соборной колокольнѣ и въ тоже время свя
щенникъ, въ бѣломъ облаченіи, вышелъ къ плаща
ницѣ и началъ полунощницу, Во время 9 пѣсни кано
на вышли къ плащаницѣ протоіерей, три священника 
и діаконъ. Прогоіерей совершилъ троекратное кажде
ніе вокругъ плащаницы и, при пѣніи тропаря: „Егда 
снишелъ еси къ смерти“, духовенство подняло пла
щаницу съ средины храма и внесли ее въ алтарь. По
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готовится крестный ходъ. Ровно въ 12 часовъ ночи 
раскрылись царскія врата, духовенство запѣло: „Вос
кресеніе Твое Христе Спасе Ангели поютъ на небе
сѣхъ и насъ на земли сподоби чистымъ сердцемъ Те
бѣ славити", вышелъ изъ церкви крестный ходъ 
встрѣченный полнымъ колокольнымъ звономъ. На 
дворѣ благодать—тишина и тепло; вѣтерокъ не шело. 
хнется,- свѣчи ярко горятъ въ рукахъ торжествующа
го народа. Крестный ходъ обошелъ вокругъ храма и 
приблизился къ паперти. Еще послѣдняя м инута, и 
нашъ слухъ оглашенъ высокоторжественною свящ 
пѣснью: „Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію 
смерть поправъ, и сущимъ во гробѣхъ животъ даро- 
вавъ“.

За отсутствіемъ преосвященнаго пасхальную утре
ню, литургію и вечерню совершилъ въ Холмскомъ 
каѳедральномъ соборѣ ректоръ семинаріи, архиман
дритъ Тихонъ въ сослуженіи двухъ протоіереевъ, 
трехъ іереевъ, одного іеромонаха, протодіакона и 
трехъ діаконовъ,—это въ первый день Пасхи.

Во второй день, 14-го апрѣля, въ 8 часовъ утра 
прибылъ изъ Варшавы въ Холмъ Высокопреосвящен
нѣйшій Владыка Флавіанъ. Свѣтлое, солнечное и теп
лое утро, вмѣстѣ съ собравшимися на вокзалъ, при- | 
вѣтствовало пріѣздъ въ Холмъ Владыки, послужив- | 
шаго къ довершенію торжествъ св. православной цер- ■ 
кви въ краѣ. Къ литургіи въ каѳедральный соборъ ; 
Высокопреосвященный Владыка прибылъ со славою. 
Литургія совершена при участіи десяти священни- { 
ковъ. Въ крестномъ ходѣ, послѣ литургіи, участвова- і 
ли двѣнадцать священниковъ. Торжественная архіе- і 
рейская литургія, при численномъ составѣ священно- [ 
служащихъ въ золотыхъ парчевыхъ ризахъ, полномъ , 
освѣщеніи собора, стройномъ иѣніи хора привела въ 
полный праздничный восторгъ молящихся. Поученіе за ; 
литургіей сказалъ законоучитель Холмскаго Маріин- ■ 
скаго женскаго училища, священникъ Николай Ор- і 
ловъ. Изъ церкви Владыка отбылъ со славою въ свои 
покои и здѣсь принималъ поздравленія со свѣтлымъ і 
праздникомъ.

15 апрѣля Владыка опять служилъ литургію въ 
каѳедральномъ соборѣ, при участіи шести священни
ковъ. За литургіей рукоположилъ во діакона учителя 
Холмскаго образцоваго ири семинаріи училища Миха
ила Савчука, который останется на занимаемомъ имъ 
мѣстѣ и предназначается для служенія во второй се
минарской церкви, посвященной имени св. Ѳеодосія 
Черниговскаго и открытой исключительно для учени
ковъ образцоваго училища и церковно-приходской 
школы грамоты. Проповѣдь сказалъ соборный свя
щенникъ Александръ Суворовъ. Послѣ литургіи Вы
сокопреосвященный Владыка, при участіи двѣнадцати 
священниковъ, совершилъ крестный ходъ къ Кирил- 
ло-Меѳодіевской часовнѣ, построенной въ память воз
соединенія уніатовъ въ 1875 г. По сторонамъ часовни 

і Владыка читалъ воскресное евангеліе, совершилъ 
' краткія литіи съ осѣненіемъ народа св. крестомъ и 
I окропленіемъ св. водою. Такъ какъ Кирилло-Меоо- 
I діевская часовня находится на самомъ возвышенномъ 
| мѣстѣ Холмской горы, то крестный ходъ къ часовнѣ, 
, особенно въ хорошую погоду, представляетъ величе- 
| ственную картину, собираетъ множество народа, 
! участвующаго въ торжествѣ св. православной церкви 
I и назидающагося.
і Высокопреосвященный Владыка отбылъ изъ Хол-
і ма въ Варшаву 18 апрѣля, въ 10 ч. вечера.

■Церковь Успенія Пресвятыя Богородицы и дре- 
(вняя икона Божіей Матери въ посадѣ Савпнѣ, 
і Холмскаго уѣзда.
I

Въ Савинской свято Успенской православной церк- 
I ви, Холмскаго уѣзда, сохранилась древняя икона, ко- 
! пія съ Иверской Пресвятой "Богородицы извѣстная 
подъ названіемъ: Савинской чудотворной иконы Бо
жіей Матери. Какъ по своей древности, такъ и по 
сказаніямъ о чудотвореніяхъ совершавшихся надъ бла
гочестивыми поклонниками этой святынѣ, она соста
вляетъ переходящій отъ предковъ къ потомкамъ свя
щенный предметъ особеннаго благоговѣйнаго почита
нія Савинскихъ прихожанъ и окрестныхъ жителей, не 
только православныхъ—бывшихъ уніатовъ, но и рим
ско-католическихъ, Съ этой глубокой древностью 
Савинской икона Божіей Матери, совершенно соглас
но и благоговѣйное почитаніе, которое воздали ей пра
вославные христіане, съ самихъ первыхъ временъ по
стройки бывшей до 1872 года, Савинской деревянной 
свято-Успенской церкви, въ первой четверти ХѴП 
вѣка или быть можетъ и раньше того времени (или) 
во время Татарскихъ нашествій или Шведскихъ 
войнъ. Когда именно построена была Савинская быв-

і шая деревянная Свято-Успенская церковь, отвѣтить 
і на этотъ вопросъ со всею точностію трудно, за неиме- 
ліемъ прямыхъ на это указаній въ историческихъ па- 

і мятникахъ. Единственный источник , касающійся Ся- 
I винской церкви проливающій свѣтъ на первоначальное 
і основаніе упомянутаго храма и сохранившійся до на
стоящаго времени въ архивѣ Савинскаго православна- 

і го прихода, заключается въ рукописи Савинскаго свя- 
I щенника василіанина Дезидерія Юшкевича подъ 
1828 іодомъ. Что дѣйствительно Савинская Свято - 
Успенская бывшая деревянная церковь построена 
раньше 1626 года или быть можетъ и въ томъ же го
ду, въ этомъ онъ, опираясь на церковныя акты или до
кументы, неизвѣстно гдѣ въ настоящее время храня- 

I щіеся, а быть можетъ и на всегда утраченные, Юшке
вичъ повѣствуетъ намъ слѣдующими подлинными сло-
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вами, записанными имъ же въ 1828 году, какъ доку-1 не имѣется, но первоначально она будто бы существо- 
ментъ церковный въ инвентарь Савинской церкви 
.Егексц ѣеэ сегкіѵі піеша (уіко Ехігакі 2 гоки 1626“- 

Такимъ образомъ, относительно подлинности приведен' 
ной выииски изъ инвентарной записи о постройкѣ пра' 
вославяой церкви въ честь Успенія Пресвятыя Богоро. 
дицы въ г. Савинѣ ранѣе 1626 г. не можетъ быть ни 
какого сомнѣнія. Слѣдовательно въ 1626 году Савин- 
ская Свято-Успенская бывшая деревянная церковь 
существовала. Кромѣ того на ея существованіе ука
зываютъ два малыхъ колокола. Колокола эти, сѵ-; ^0Сц^льскій, видя нищету города Савина, грамотой 
шествующіе и въ настоящее время, носятъ надпись і СВоею, данною въ замкѣ города Бобровенска, въ пягви- 
^д^мд (1649) рок# мца ЛІлртА а дна". Третій боль- { цу къ Вознесенію Іисуса Христа на небо,—1506 года, 
шой колоколъ въ 1830 году поляки, готовясь къ пов-1 далъ Савину вторично Тевтонско-Магдебургское право 
ставью, взяли на отливку пушекъ. Тщательный ос- ■ въ слѣдующихъ словахъ.- „Такъ какъ городъ Савинъ, 
мотръ ихъ не далъ ничего замѣчательнаго въ истори- ] наданные ему привилегіи и Магдебургское право отъ 
пескомъ отношеніи. Въ 1829 году колокола эти были ! епископа МатФея во время нашествія татаръ, которые 
оцѣнены на сумму первый средней величины въ 30 населеніе вырѣзали и городъ спалили, потерялъ, 
рублей (200 гіоіусіі), два меньшіе по 15 рублей, всего ; надаемъ ему вторично Магдебургское право на 
30 рублей (200 хіоіусіі). Въ, Савинской церкви нахо-, подобіе того, которымъ пользуется ближайшій къ нему 
дятся слѣдующія старинныя на церковно-славянскомъ) епископскій городъ Павловъ11 і). 
языкѣ книги: 1) Служебникъ Виленскаго изданія печа 
танный въ 1692 году. Въ немъ имѣется слѣдующая і въ восточной части Савина, называется въ народѣ 
старинная рукописная надпись: ,,Ео ііма $цд и Сына

и Стого Д#у\А ймниь. Сію книг# рЕком#ю Ба#жебиикх | б. древній городъ Савинъ заложенъ былъ около ХПТ 
с'й есть купила громада за золоты^х четьі|іедесать и ! вѣка русскимъ Холмскимъ епископомъ Саввою или 
придала до ЦЕркьи (іабинской К спен’іа Постой Бі|Ы, бе- Савиномъ, при которомъ быль построенъ каменный 
чне и нЕпор&шнллЕ. Я ктоеы ей м'клх Фдллнтн Ф той монастырь на отведенныхъ епископу Холмскими кня- 
цЕркБн Успеиіа ПрЕстой &|ы, с#дх б#д# лѵкти 3 нимх I зьями участкахъ земли, отъ чего и самая мѣстность

вала въ Савинскомъ монастырѣ, а по разрушеніи не
пріятелями монастыря въ приходской церкви города 
Савина. Во время Татарскихъ нашествій или Швед
скихъ войнъ на Холмскую Русь, въ 1502, 1506 и 
1512 году, городъ Савинъ съ монастыремъ былъ раз
рушенъ судьбой прошлыхъ временъ, какъ и другіе по 
народному преданію десять храмовъ, о которыхъ хо
дитъ преданіе въ народѣ и по нынѣ. Въ это время 
слѣдующій по Матфеѣ епископъ Холмскій Николай

Мѣстность эта гдѣ 
существовалъ въ старину древній монастырь, лежащая

,,монастырская бискупщинг”. Преданіе говоритъ, что

прЕДХ ИЕлнцЕМ'крнымх С#д'ІЕЮ на стрдшномх 0#д4< н ана- ■ получила свое названіе. Подлинная икона Божіей Мате- 
АЕМА проклАтх. Д^алоса бх Городѣ Сакнн^ при ' Ря> послѣ постройки новой деревянной церкви суще-
БгЦхлѵкфАНА)(хСАБИНСК.нр рок# Божого лфкл Дминь. “ I ствовавшей до 1872 года, въ концѣ прошлого столѣтія 
2) Минея праздничная Почаевскаго изданія отъ 1737 | установлена была въ иконостасѣ. Савинскіе старожя- 
года съ древней въ ней выписью: ,,Рок# АН*А ! лы св0Д^тельствУютъі что’ 00 разсказамъ ихъ дѣдовъ,

*) Грамота еп. Николая находится въ архивѣ мѣстнаго 
костела Гцоіек Хо^ѵогосхпік ЬиЬеІакі па гок 1846 стр. 405 
статья Ивана Лазовскаго.

седмого Дьг#стд бх день ПрЕп. Л#ч. ДометІа прЕдстАБИ- I въ стаР00 цеРква УстРоенъ 6млъ иконостасъ въ пра- 
■- ~ ■■■■ который1 вославномъ видѣ, во не извѣстно — кѣмъ и когда

именно былъ разобранъ, а подлинная святая икона Бо- 
3) Псалтирь Почаев-) жіей ^агеРи> находившаяся тамъ послѣ того, уставле 

, на была на горнемъ мѣстѣ у восточной стѣны храма, 
I вверху надъ главнымъ престоломъ, въ кіотѣ, сдѣлан
номъ на подобіе кіотовъ въ римско-католическихъ косте 
лахъ. Святая икона писана была масляными красками въ 
строго византійскомъ стилѣ,на простой липовой доскѣ, 
которая для того, чтобы не гнулась, подбита снизу 
двумя дубовыми перекладинами (шпугами). Какъ гово
ритъ преданіе, первоначально икона эта была покрыта 
тонкою серебряною доскою, украшенною на подобіе 
ризы (8икіепкі).Отъ времени или же по своей ветхости, 
риза эта потерлась и вслѣдствіе чего когда го, видно, 
была уничтожена, но когда и кѣмъ-то въ приходѣ

са рдкх Божій Василій Попобичх БАКИНСКІЙ... который| 
том# л'ктх гі погрекенх кыстк при церкьи Одьннской нд : 
л4бой сторонѣ при СМЕИТДри/4 Г' ”
скаго изданія отъ 1733 года, въ ней написано I
ЗА гр4)(И емдздн# Попобичх Бакинскій 4. Документовъ) 
при церкви никакихъ нѣтъ,кромѣ метрическихъ книгъ, | 
которые сохранились при Савинской церкви съ 1785 і 
года. Савинскій приходъ былъ долгое время въ завѣ
дываніи различныхъ окрестныхъ настоятелей, доку
менты ежели и были, то переходили изъ рукъ въ ру
ки, по всей вѣроятности, такимъ хожденіемъ по ру
кахъ они затерялись или остались при архивахъ тѣхъ 
церквей — настоятели которыхъ завѣдывал і Сивин
скимъ приходомъ.

О первоначальномъ происхожденіи Савинской ико
ны, равно какъ и о дальнѣйшей судьбѣ ея, сохрани
лось въ Савинскомъ приходѣ слѣдующее преданіе. 
Подлинная Са винская икона кѣмъ именно была написа
на и на какія средства свѣдѣній объ этомъ въ приходѣ
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вершковъ, ширину: 1 аршинъ 4 вершка — толщи
на: 1 вершокъ. Коронъ двѣ, надъ ликомъ Бого
родицы и надъ ликомъ Спасителя, которые при 
послѣднемъ обновленіи иконы были поновлены по сре- 
бро-позолоченному Фону. Въ 1828 году упоминает
ся что на этой иконѣ было „когоп агеЬгпусЬ 2“. Въ 
верху ик ны помѣщены два херувима съ распростер
тыми крыльями, поддерживающими корону надъ ли
комъ Богородицы. Онѣ писаны масляными краска
ми, въ строго византійскомъ стилѣ. На нихъ двѣ оде
жды: нижняя малиновая въ складкахъ, верхняя — сѣ
ровато-темнаго цвѣта. По бокамъ кромѣ изображеній 
Богоматери и Спасителя есть на иконѣ рѣзная работа, 
въ рельеФЪ. Святая Савинская икона Пресвятой Бо
городицы (какъ видно) весьма древняя и несомнѣнно

неизвѣстно, быть можетъ и во время Татарскихъ 
нашествій или Шведскихъ войнъ.

Икона Савинская изображаетъ Божію Матерь, у 
котопой Предвѣчный Младенецъ находится на лѣвой 
сторонѣ. Ликъ Богородицы большой, величаво-стро
гій, визаьтійского стиля,—съ замѣчательнымъ выраже
ніемъ нѣжно —материнскаго чувства и дѣвственной 
свѣжести, во взорѣ проявляетъ невозмутимое и впол
нѣ спокойное состояніе души. Все изображеніе Ея 
написано въ поясъ, представлено нѣсколько въ бокъ— 
влѣво, въ направленіи къ держимому ею Сладчай
шему Іисусу. Правое плечо ея выставилось и правая 
рука простерта на груди въ направленіи къ Богомла
денцу. На ней двѣ одежды, нижняя синяя, одного 
цвѣта съ одеждою Спасителя, въ складкахъ верхняя 
малиноваго цвѣта съ золотыми звѣздочками и золотой ( восточнаго происхожденія. До 1876 года вся она пред- 
каймой, плотно покрываютъ голову до половины лба и | ставлялась потемнѣлою и даже почернѣлою отъ време- 
до шекъ и спускается на плечи бока и руки полнымѵ ’ ни и обстоятельствъ. Причина указанной темноты 
одѣяніемъ, Спаситель представленъ сидящимъ въ пря- | ЛИка Божіей Матери и Спасителя заключается какъ 
момъ положеніи на лѣвой рукѣ Богоматери. Голова 
его не покрыта ничѣмъ,—волоса курчавые оливковаго 
оттѣнка; выраженіе лица дышетъ особенною дѣтскою 
простотою, добротою и, сохранившейся нѣжности во 
взорахъ, неотразимо внушительно. Правою рукою 
Онъ какъ бы намѣревается совершать крестное знаме
ніе и персты Его слагаются для этого, какъ оно со
вершается у православныхъ. Въ лѣвой рукѣ Его по
злащенный ящикъ, движимый у пояса своей одежды.. 
Одежда его —верхняя—съ рукавами и разрѣзными 
полами свѣтло-голѵбоватаго цвѣта,—вверху у шеи за

вообще въ древности этой иконы, такъ и въ томъ 
особенномъ обстоятельствѣ, что при взятіи города 
Савина непріятелями (вѣроятно шведами) церковь 
была отчасти разрушена, и самая икона была огра
блена, отъ чего повредилась и самая живоиись. Та
кой видъ представляла святая Савинская икона 
Божіей Матери до 1876 года.

(Продолженіе будетъ)

стегнута, по серединѣ опоясана, внизу ровно дости
гаетъ ногъ,—въ воротникѣ у рукъ и въ подолѣ окай
млена золотою каймою, какъ и верхняя одежда Бого
матери. Обѣ ноги Его—вмѣстѣ у колѣнъ Пречистой 
Матери. Лѣвая рука Богоматери охватываетъ Его 
ниже пояса, а правая Ея приложена къ груди. Вся по
за Его выражаетъ, что Онъ уже не первыхъ недѣль 
жизни. Ликъ Божіей Матери и Младенца темноватый, 
печально-серьезный, возбуждающій высокое благоговѣ
ніе и вмѣстѣ съ тѣмъ какой-то возбуждающій страхъ. 
Съ лѣвой стороны содержитъ обычную греко-славян
скую цадпись, въ видѣ монограммы: жр. Д<Г,, т. е. 
Матерь Божія. Такая же монограмма находится и со 
стороны Спасителя ІЕ.ХЕ., т. е. Іисусъ Христосъ. 
Кромѣ сего на иконѣ Савинской находится еще два 
миніатюрныхъ изображеній въ видѣ двухъ херуви
мовъ. Фонъ иконы простая липовая доска, неокрашен
ная ничѣмъ. Около главъ обоихъ ликовъ золоченные 
круги или нпмбы, какъ вообще принято писать св. 
иконы въ православной церкви. Въ кругахъ же 
этихъ — золоченные городки треугольниками отъ го
ловъ въ окружности круговъ, въ рельеФЪ. На пра
вомъ плечѣ у Богоматери находится сребро-по- 
золоченная звѣздочка. Икона въ подлинникѣ по объ
ему своему содержитъ въ высоту: 1 аршинъ 12

О родинѣ святителя Ѳеодосія Углицкаго. 
(Окончаніе).

Наконецъ, выраженіе: „Изъ Уланова еще ничего 
це бывдло“, можно понимать не лишь ръ смыслѣ не
полученія извѣстій, какъ полагаетъ г. А. Потоцкій, 
но н такъ, что изъ Уда нова еще никто не былъ, т. е. 
не пріѣзжалъ въ Черниговъ, или же, что ожидаемыя 
оттуда дядею и племянникомъ вещи еще не получены.

Но вступивъ на широкій путь предположеній и 
догадокъ, г. А. Потоцкій упустилъ изъ виду всѣ 
эти существенныя въ данномъ случаѣ ,,мелочи-'-, 
и попалъ въ безвыходное положеніе. Въ Улановѣ, 
по его словамъ, находились: то очень близкія род
ственныя св, Ѳеодосію и его племяннику лица; 
то __ какіе нибудь близкіе родственники; съ Ула
новымъ связывали дядю и племянника то — очень 
близкіе и по всей вѣроятности родственные ин
тересы; то—нѣкоторыя родственныя узы. Какъ хо- 
чете, такъ и понимайте!

Письмо св. Ѳеодосія писано было племяннику изъ 
Чернигова въ Седневъ, какъ можно заключить изъ 
словъ: „устраивайтесь себѣ тамъ въ Седневѣ, какъ 
знаете, и что нужно приготовить, распрашивайте у 
тѣхъ и другихъ (т. е. у своихъ родственниковъ Сед- 
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невскихъ и у родственниковъ невѣсты). Въ этомъ 
письмѣ, при всей его краткости, находятся свѣдѣнія о 
всѣхъ ближайшихъ св. Ѳеодосія и его племянника 
родственникахъ, съ обозначеніемъ ихъ мѣстожитель
ства: Черниговъ—Кіевъ—Седневъ1). Мать Полониц- 
каго и его сестры жили въ Черниговѣ— въ ,,новоку
пленномъ домѣ", гдѣ посѣтила ихъ невѣста Полониц- 
каго, гостившая въ Черниговѣ у св >ихъ родственни
ковъ, быть можетъ у „его милости пана обознаго ге- 
неральнаго“, у котораго св. Ѳеодосій нарочно справа 
лялся о предположенномъ мѣсяцѣ и днѣ бракосоче
танія своего племянника, очевидно какъ у близкаго 
родственника невѣсты. Бабушка Полоницкаго — по 
отцу,—ибо трудно предположить, чтобы въ это время» 
т. е. въ 1693 г., была въ живыхъ мать св. Ѳеодосія, 
—прибыла пзъ Кіева» гдѣ находились и другіе род
ственники святителя Ѳеодосія и его племянника, какъ, 
видно изъ словъ письма: „былъ въ Кіевѣ (тесть По
лоницкаго) и не былъ ни у кого изъ нашихъ"2).

*) Кіевъ—въ 120, а Седневъ — въ 50 верстахъ отъ Чер-; 
нигова.

2) Свѣдѣнія объ этомъ и вообще о поведеніи тестя По
лоницкаго въ Кіевѣ очевидно получены св. Ѳеодосіемъ 
отъ бабушки Полоницкаго, пріѣхавшей изъ Кіева.

Полученный Полоницкимъ отъ пани Шабельковой 
въ . подарокъ домъ въ Седневѣ, гдѣ была замужемъ ея 
дочь-—пани РаФалова,—свидѣтельствуетъ о близкомъ 
родствѣ дарительницы съ Полоницкимъ: постороннимъ 
людямъ обыкновенно не дѣлаютъ такихъ цѢнеыхъ по
дарковъ, какой сдѣлала Шабелькова Полоницкому, да 
при томъ еще въ ущербъ своей дочери—РаФаловой. 
По этому, можно полагать, что „пани Шабелькова'1 
была теткою Полоницкаго, т. е. родною сестрою свя
тителя Ѳеодосія; она жила въ Черниговѣ, откуда на. 
вѣщала свою дочь въ Седневѣ и по возвращеніи изъ 
поѣздки сообщила св. Ѳеодосію, какъ о выслушан
номъ ею испытаніи отъ дочери" (за подарокъ дома 
Полоницкому), такъ и другія свѣдѣнія, касающіяся 
Седнева.

Кромѣ родственниковъ по женской линіи, т. е. род
ныхъ сестеръ и ихъ дѣтей, у святителя Ѳеодосія мо
гли быть, разумѣется, и другіе близкіе родственники 
—по мужской линіи—родные его братья; или ихъ дѣ
ти; но были ли они въ дѣйствительности и въ какихъ 
мѣстахъ находились, объ этомъ пока ничего неиз
вѣстно.

Въ Кіевѣ былъ протоіеией Іоаннъ Углицкій, кото
рый подписался въ 1687 г. подъ актомъ избранія Ма
зепы въ гетманы Малороссіи; но сообщающій это свѣ
дѣніе Архіепископъ Филаретъ, съ осторожностью 
историка, не называетъ его, не смотря на одвофзмиль- 
ность, родственникомъ святителя Ѳеодосія, хотя го
раздо естественнѣе предположить родство Кіевскаго | 
протоіерея Іоанна Углицкаго съ св. Ѳеодосіемъ, чѣмъ 

утверждать, на основаніи произвольныхъ предположе
ній и догадокъ, что его „очень близкіе", или „по всей 
вѣроятности близкіе" родственники находились въ 
Улановѣ, и отсюда дѣлать заключеніе о происхожде
ніи святителя Ѳеодосія изъ Уланова. Если бы уста
новлена была родственная связь между святителемъ 
Ѳеодосіемъ и протоіереемъ Іоанномъ Углицкимъ, то 
въ такомъ случаѣ было бы нѣкоторое основаніе пред
полагать, что св. Ѳеодосій происходилъ изъ самаго 
Кіева, гдѣ кромѣ протоіерея Іоанна находились, какъ 
мы видѣли, и другіе его родственники, и гдѣ онъ по
лучилъ воспитаніе.

Какой же смыслъ и значеніе можетъ имѣть при
писка въ письмѣ святителя Ѳеодосія: „изъ Уланова 
еще ничего не бывало, но о томъ не безпокойтесь"?

Дѣло въ томъ, что кромѣ Уланова Подольской гу
берніи, существуетъ на свѣтѣ другой Улановъ—въ 
Черииговской губерніи —въ 30 верстахъ отъ г. Глу
хова и около 200 верстъ отъ Чернигова— на границѣ 
Черниговской и Орловской губерній. Въ настоящее 
время Улановъ—Черниговскій (такъ назовемъ его въ 
отличіе отъ Уланова—Подольскаго)—большое село съ 
двумя приходскими церквами.

Хотя Глуховская протопопія, переданная въ 1687 
году изъ Черниговской епархіи въ вѣдѣніе Кіевскаго 
митрополита, возвращена обратно Черниговской епар
хіи только въ 1785 году; но Улановъ—Черниговскій, 
долженствовавшій, по своему географическому поло
женію, принадлежать къ Глуховской протопопіи,—на 
самомъ дѣлѣ не входилъ въ составъ этой пиотопопіи, 
и постоянно находился въ вѣдѣніи Черниговской Ар
хіепископіи. Въ 1768 г., когда Глуховская прото- 
подія еще подчинена была вѣдѣнію Кіевской Митро
поліи, Черниговская епархія состояла изъ 11 прото 
поискахъ управленій (безъ Глуховскаго), одного на
мѣстническаго и трехъ экономическихъ управленій. 
Свѣржскаго Улановскаго и Уманскаго1).

Въ вѣдомости о родившихся и умершихъ Чеони- 
говской епархіи за 1771 г. (слѣдовательно до возвра
щенія Глуховской протопопіи въ вѣдѣніе Чернигов
ской епархіи въ 1785 г.), значится: „катедральйая 
Улановская волость", въ составѣ девяти (9) прихо
довъ, въ которыхъ числилось въ 1771 г. родившихся 
—407 и умершихъ—390 душъ обоего пола2).

Самое названіе „Улановское экономическое упра
вленіе" иля „Улановская катедральяая волость",— 
опредѣляетъ характеръ и особенное отношеніе Улано
ва къ Черниговской Архіепископской каѳедрѣ: нахо. 
лившіеся въ этомъ, ‘административно - епархіальномъ 
учрежденіи, приходы составляли населенное имѣніе

‘) Общій обзоръ епархіи Черниговской Архіеп. Фила
рета стран. 101—102.

*) Общій обзоръ епархіи Черниговской Архіеп. Фила
рета стран. 105.
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Черниговской Архіепископіи. Это видно и изъ того, 
что приходы, входившіе въ составъ Улановскаго эко
номическаго управленія, или катедральной щолости, 
какъ имѣвшіе спеціальное назначеніе — доставлять 
средства на содержаніе Черниговской Архіепископ
ской каѳедры,—не могли отойти и въ дѣйствительно* 
сти не отошли къ Кіевской Митрополіи даже въ то 
время, когда сосѣдніе съ ними приходы Глуховской 
протопопіи были переданы въ вѣдѣніе Кіевскаго Ми
трополита, управлявшаго ими въ теченіи 98 лѣтъ.

На основаніи этихъ данныхъ и соображеній, мо
жно заключить съ увѣренностью, что приписка въ 
письмѣ святителя Ѳеодосія относится къ Уланову— 
Черниговскому, съ которымъ могли быть и не быть 
у него родственныя связи,—но административно-эко
номическія сношенія, какъ съ имѣніемъ Черниговской 
Архіепископской каѳедры,—несомнѣнно были. Святи
тель Ѳеодосій и его племянникъ ожидали полученія 
изъ Уланова или извѣстій, или вѣрнѣе всего, какихъ 
либо вещей къ предстоявшему бракосочетанію пле
мянника; но такъ какъ не только день, но и мѣсяцъ 
бракосочетанія не были еще извѣстны, какъ видно изъ 
письма, то святитель Ѳеодосій, или по увѣренности 
въ своевременномъ полученіи ожидаемаго изъ Ула
нова, или же, въ виду возможности обойтись, въ слу
чаѣ надобности, и безъ вещей ожидаемыхъ изъ Ула
нова, нашелъ умѣстнымъ, въ коротенькой припискѣ 
къ письму, предупредить своего племянника, что 
ожидаемое изъ Уланова хотя еще не получено, но 
объ этомъ, какъ о дѣлѣ второстепенномъ, нечего без
покоиться по тѣмъ, или другимъ причинамъ, извѣст
нымъ св. Ѳеодосію.

Такимъ образомъ, вопросъ о родинѣ святителя 
Ѳеодосія Углицкаго остается по прежнему неразрѣ
шеннымъ и его вовсе не такъ легко рѣшить, какъ это 
представляется нѣкоторымъ новѣйшимъ изслѣдовате
лямъ этого вопроса, пока не будутъ сдѣланы новыя 
изысканія и открытія въ области архивныхъ и дру
гихъ источниковъ.

К. Самоквасовъ. 
Варшава.

Памяти покойнаго іеромонаха Христофора, въ 
мірѣ Саковича.

„Въ память вѣчную будетъ 
праведникъ11.

15-го Февраля 1897 г. скончался въ Родечницкомъ 
монастырѣ (Замостскаго уѣзда) настоятель того же 
монастыря о. ХристоФоръ. Мое запоздавшее извѣстіе 
объясняется тѣмъ, что одинъ изъ бывшихъ учениковъ 
покойнаго, воспитанникъ Холмской духовной семи
наріи, обѣщалъ написать обстоятельный некрологъ 

бывшему учителю, но до сихъ норъ не видно этого 
некролога. А покойный о. ХристоФоръ заслужилъ до
брую память всякаго, имѣвшаго возможность позна
комиться съ этимъ человѣкомъ. Истинный радѣтель 
народнаго просвѣщенія, генералъ А. И. Косичъ, по
хвально свидѣтельствовалъ о покойномъ о. ХристоФО- 
рѣ (см. №12 Церковныхъ Вѣдомостей 1897 г. „Замѣ
чательный сельскій учитель”).

Покойный о. ХристоФоръ былъ сынъ священника 
Волынской епархіи; въ той же епархія окончилъ онъ 
духовную семинарію. Затѣмъ онъ хотѣлъ принять мо
нашество, но провидѣніе открыло ему духовную тьму 
сельскаго русскаго народа—вотъ какъ: покойный о. 
ХристоФоръ, послѣ окончанія семинаріи, желая посту
пить въ монахи, пошелъ въ одну изъ пустынь (Сар.), 
тамъ его не приняли потому, что имъ былъ нуженъ 
работникъ, а не ученый. На обратномъ пути онъ за
ночевалъ въ одной крестьянской избѣ, гдѣ было ше
стеро дѣтей отъ одного года до двадцати и ни одинъ 
изъ нихъ не зналъ молитвы „Отче Нашъ”, что его 
крайне удивило; мать объяснила ему, что у нихъ цер
ковь въ 12 верстахъ, а школы тоже нѣтъ. Некому 
учить дѣтей молитвамъ, сама же мать не можетъ ихъ 
учить потому, что ей некогда, да и не знаетъ ѵна этой 
молитвы. Это заявленіе очень поразило покойнаго Са
ковича. Онъ рѣшилъ возвратиться въ родное село 
Брыковъ, Волынской губерніи, и учить темный на
родъ молитвамъ и грамотѣ.

Въ своемъ учительскомъ званіи онъ желалъ и уме
реть. Учителемъ былъ онъ около 20 лѣтъ. Когда 
умеръ священникъ въ этомъ селѣ, то, по просьбѣ гр, 
Блудовой, въ имѣніи которой находилось село, былъ 
онъ рукоположенъ во священники. Въ новомъ своемъ 
званіи покойный ХристоФоръ только усилилъ свою 
просвѣтительную дѣятельность. Послѣ смерти гр. 
Блудовой его убѣждали сдѣлаться монахомъ; послѣ 
долгихъ колебаній онъ согласился. Новопостриженный 
монахъ искалъ себѣ идеала монашества въ нѣсколь
кихъ монастыряхъ, но таковаго не нашелъ. Въ 1886 г. 
покойный ХристоФоръ получилъ назначеніе духовника 
въ Холмскую духовную семинарію. Здѣсь онъ опять 
почувствовалъ себя въ своей средѣ, такъ какъ, буду
чи многосвѣдущъ по части богословія и воспитанія 
молодежи, онъ занялся всей душой своей обязанно
стью. Онъ посвятилъ этой молодежи все свое знаніе, 
свой досугъ и всѣ свои небогатыя средства. Но въ 
1891 году онъ оставилъ свою должность.

Наконецъ, покойный ХристоФоръ нашелъ тихое 
пристанище въ Родечницкой обители — собственно 
Крестовой церкви архіерейскаго дома. Здѣсь онъ 
опять получилъ возможность учить дѣтей и творить 
имъ добро. Свою дѣятельность онъ началъ съ того, 
что: 1) правильно, въ точно опредѣленное время совер
шалъ ежедневно богослуженіе; 2) понимая музыку 
и духъ пѣснопѣній нашей святой православной церк-
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ви, опъ составилъ прекрасный хоръ пѣвчихъ; 3) его 
предшественники въ Родечницкой обители, получая на 
обитель тѣ же средства, что и онъ, съ трудомъ содер
жали 5—6 мальчиковъ послушниковъ; покойный же 
Христофоръ содержалъ ихъ 18, да еще содержалъ для 
нихъ особаго учителя; 4) всѣ его дѣйствія были про
никнуты безконечною любовью и духомъ кротости. Его 
любовь простиралась не только на людей и на живот
ныхъ, но даже и на растенія. Обрѣзывая весной су
хія вѣтки на Фруктовыхъ деревьяхъ, онъ разговари
валъ съ ними, какъ-будто хотѣлъ облегчить ихъ 
страданія.

Зато и пользовался покойный о. Христофоръ любо
вью всѣхъ безъ различія вѣры и народности, кто толь
ко его не зналъ, а его знали далеко вокругъ села Ро- 
дечницы. Его называли единогласно „святымъ чело
вѣкомъ11 (свента особа). И кончина покойнаго была 
христіанская и мирная. 15-го Февраля всталъ онъ 
утромъ совсѣмъ здоровъ. По своему обыкновенію от
служилъ святую литургію; изъ церкви въ келью при
шелъ въ какомъ-то просвѣтленномъ состояніи; распо
ряжался по хозяйству; благословилъ братіи трапезу и 
возвратился затѣмъ въ свою келью. Вдругъ ему здѣ- 
лалось дурно. Послушникъ увидѣлъ его сидящимъ въ 
креслахъ и склонившимся на бокъ. Больной велѣлъ 
себя поднять, причемъ началъ терять сознаніе; два ра
за онъ перекрестился, третій же разъ не успѣлъ. Агонія 
продолжалась около часу, затѣмъ душа праведника 
оставила земную храмину—тѣло отъ паралича серд
ца. Сердцемъ покойный жилъ и отъ сердца умеръ. 
Отпѣваніе совершали три приходскіе священника и 
одинъ іеромонахъ 18-го Февраля. Святая литургія и 
отпѣваніе продолжались около четырехъ часовъ. Въ 
концѣ литургіи прочувствованное слово сказалъ уче
никъ покойнаго свящ. Вас. Т—вичъ, у открытой же 
могилы говорилъ свящ. Т, изъ Щ. Народа собралось 
болѣе ЗОО душъ мужчинъ, женщинъ и дѣтей. Весь 
этотъ народъ буквально рыдалъ, какъ рыдалъ Израиль 
на гумнѣ Атадовѣ о Іаковѣ. Нужно замѣтить, что 
кромѣ 10—12 православныхъ, всѣ остальные были 
католики.

Покойный о. Христофоръ показалъ намъ на дѣлѣ, 
что иновѣрцевъ можно разубѣждать и даже привле
кать основательнымъ знаніемъ, глубокою вѣрою и дѣ
ятельною любовью. Да будетъ же праведнику Хри- 
стоФору вѣчная память...

Очевидецъ. 
(„Варш. Дневн.“).

Интриги для устраненія русскаго языка изъ бого
служенія р.-католической церкви въ русскомъ краѣ.

Въ 1870 г. попечитель кіевскаго учебнаго округа 
князь Ширинскій - Шихматовъ, исполнявшій предъ

тѣмъ долгое время туже должность въ Вильнѣ, слѣдо
вательно хорошо знакомый со всѣмъ Западнымъ кра
емъ, высказалъ слѣдующія мысли: „Преподаваніе рим- 
ско-католикамъ Закона Божія, преднамѣренно связан
ное съ польскою рѣчью, постоянно поддерживало въ 
умахъ молодежи и ту несчастную для нея и вредную 
для государства идею, что католицизмъ и полонизмъ 
неразрывно соединены между собою. Введеніе пре
подаванія Закона Божія римско-католикамъ на языкѣ 
отечественномъ есть мѣра безспорно необходимая 
окончательно удалявшая чуждую рѣчь, не разъ зая
влявшую свои мнимыя права на господство въ стѣ 
нахъ нашихъ учебныхъ заведеній11.

Если мыслящіе и патріотическіе русскіе люди радо, 
вались введенію этой мѣры, то она встрѣтила сильное 
противодѣйствіе со стороны поляковъ. Ксендзы всячески 
отстаивали преподаваніе Закона Божія на польскомъ 
языкѣ, ссылаясь то на неполученіе отъ своихъ епи
скоповъ разрѣшенія преподавать на русскомъ языкѣ, 
то на незнаніе ими русскаго языка. Когда эта про
дѣлка ксендзовъ не имѣла успѣха, то была пущена въ 
ходъ другая: старались возбудить въ русскихъ опасе
ніе, что снятіе запрещенія, лежавшаго на русскомъ 
языкѣ въ преподаваніи Закона Божія русскимъ рим
ско-католикамъ, можетъ де причинить вредъ право
славію. Съ этою цѣлью нѣкій миѳическій ксендзъ изъ 
Кіева, по имени Амвросій 3-кій, пришолъ въ восторгъ 
отъ этой мѣры, увидѣвши въ ней наилучшее средство 
привлечь всю Россію въ лоно римско-католической 
церкви,—потому что, по его мнѣнію, всякій русскій 
православный, прочитавши катихизисъ католическій 
на русскомъ языкѣ, непремѣнно покинетъ православіе 
и перейдетъ въ католичество, и такимъ образомъ вся 
Россія въ скоромъ времени сдѣлается католическою и 
вслѣдствіе того польскою. Объ этой своей радости и 
о своихъ надеждахъ ксендзъ За—кій написалъ своему 
другу, нѣкоему знатному поляку, живущему въ Па
рижѣ уже тридцать лѣтъ, конечно, въ надеждѣ, что 
этотъ полякъ, какъ врагъ Россіи и приверженецъ като
личества, порадуется вмѣстѣ съ нимъ принятой рус
скимъ правительствомъ мѣрѣ, которая—де не заме
длитъ упразднить Россію. А проживавшій 30 лѣтъ 
въ Парижѣ знатный полякъ водилъ дружбу съ нѣ- 
кіимъ русскимъ, по имени Михаиломъ Попо вымъ, так 
же проживавшимъ въ Парижѣ, —крѣпкимъ патріо
томъ, который понималъ русскаго только православ
нымъ, былъ страшнымъ ненавистникомъ латинства и 
польской интеллигенціи, негодовалъ на то, что пріѣз
жіе русскіе въ Парижѣ дѣлаются полукатоликами и 
желалъ бы выселить изъ Россіи всѣхъ иновѣрцевъ, 
чтобы они не соблазняли православныхъ. Этотъ Миха
илъ Поповъ пріобрѣлъ отъ своего друга знатнаго по
ляка, тридцать лѣтъ живущаго въ Парижѣ, письмо 
Кіевскаго ксендза Амвросія За—скаго, и передалъ его 
съ своимъ коментаріемъ, другому своему другу, не-
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безъизвѣстному въ свое время въ публицистикѣ ІІте- 
до-Ферроти, который опубликовалъ то и другое въ па
рижской газетѣ ЕсЪо, чтобы предостеречь русскую 
публику отъ грозящей опасности. Другой бы на его 
мѣстѣ послалъ свое предостереженіе въ русскую газе
ту, издающуюся въ Россіи, чтобы могли русскіе неме
дленно прочитать; но глубокомысленный Шедо-Ферро- 
ти мигомъ смикнулъ, что это полезнѣе напечатать во 
Французской газетѣ на Французскомъ языкѣ.

Во всей этой неуклюжей сказкѣ,—подлѣ польскаго 
ума,—видны бѣлыя нитки. И кіевскій ксендзъ Амвро
сій За—кій, и знатный полякъ тридцать лѣтъ живущій 
въ Парижѣ, и Михаилъ Поповъ, крѣпкій русскій па
тріотъ, ненавидящій иновѣрцевъ и въ особенности по
ляковъ—все это вымышленныя лица. Вся суть этой 
сказки заключалась въ томъ, что полякамъ было нена
вистно введеніе русскаго языка вмѣсто польскаго въ 
преподаваніе Закона Божія католикамъ Западной Рос
сіи и они всячески желали бы отклонить эту мѣру- 
Но въ устахъ поляка, или въ польскомъ органѣ эта 
сказка не произвела бы никакого эффекта, а то же са
мое, высказанное, въ видѣ опасенія за православіе въ 
Россіи, русскимъ,—да еще такимъ рьянымъ русскимъ, 
какъ Михаилъ Поповъ, прямо называющій польскую 
интеллигенцію ненавистною ему и желающій изгнанія 
изъ Россіи всѣхъ иновѣрцевъ, конечно, должно было 
подѣйствовать на всѣхъ русскихъ ревнителей право
славія, поднять шумъ и толки, и подъ нихъ парализо
вать ненавистное имъ введеніе преподаванія Закона 
Божія на русскомъ языкѣ католикамъ Западной Рос
сіи. Въ послѣдствіи на такую же продѣлку, и небе
зуспѣшно, пустились дѣйствительные русскіе, отно
сившіеся враждебно къ располяченію западно-русска
го костела, г. г. Кулинъ, Кояловичъ, Безсоновъ и др., 
но на сей разъ она не подѣйствовала. Русское пра
вительство не дало себя въ обманъ полякамъ, и не 
отмѣнило преподаваніе Закона Божія католикамъ За
падной Россіи на русскомъ языкѣ. Тогда раздосадо
ванный Шедо-Ферроти въ своей брошюрѣ „С^ие і'ега- 
і-оп сіе Іа Роіо^пе?" объявилъ что русское прави
тельство замышляетъ учредить въ Польшѣ иеквизи- 
цію. Но и это не подѣйствовало.

Такимъ образомъ былъ сдѣланъ рѣшительный шагъ 
къ разъединенію католицизма съ полонизмомъ въ За
падной Россіи. Но это былъ только первый шагъ, на 
которомъ нельзя было остановиться, который могъ по
лучить значеніе при дальнѣйшемъ ходѣ этого дѣла и 
самъ по себѣ являлся только полумѣрой безъ всякаго 
серіознаго разультата. Что могло сдѣлать одно изу
ченіе католиками—дѣтьми Закона Божія на русскомъ 
языкѣ въ школѣ, когда этотъ же Законъ Божій взро

слому католику въ костелѣ впродолженіе всей его 
дальнѣйшей жизни преподается на польскомъ языкѣ. 
—когда католику Западной Россіи воспрещены молит
ва и поученіе на русскомъ языкѣ?

(Русское Обозрѣніе, ноябрь. 18У 6.).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Магазинъ золотыхъ и серебр. издѣлій.

А. КАЛЬГОРНЪ.
г. Варшава.

Краковское предмѣстье

Имѣетъ собственной работы серебреные Корона
ціонные Кресты съ цѣпями, цѣною отъ 15 до 30 руб., 
а также большой выборъ иконъ съ серебр. ризами, 
Лампадокъ и Крестовъ золотыхъ и серебреныхъ.-

Варшава, желѣзная брама, при Саксонскомъ саду № 2.

Магазинъ мануфактурныхъ товаровъ.
Полученъ свѣжій транспортъ шерстяныхъ това

ровъ, а именно: рыпсъ, камлотъ и альпага всѣхъ цвѣ
товъ,-—спеціально ва священническія одежды.

„Предсѣдатель Совѣта Свято-Николаевскаго За- 
мостскаго Православнаго Братства честь имѣетъ по' 
корнѣйше просить членовъ Братства пожаловать въ 
г. Замостье, 9 мая с. г., въ 12 ч- дня, въ помѣщеніе 
гражданскаго клуба на общее собраніе для выслу
шанія годичнаго отчета п новыхъ выборовъ членовъ 
Совѣта".
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