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Долгая улица, домъ № 13 кв. 11, 
при Холмско-Варшавской Духовной Консисторіи, 

въ Варшавѣ.

ОТДѢЛЪ I. РАСПОРЯЖЕНІЕ

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

Х.-В. Епархіальнаго Начальства
отъ 16 — 28 февраля сего 1889 года, по просьбѣ
Императорскаго Московскаго Археологическаго

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣй
шему докладу Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, I 
согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, основан
ному на ходатайствѣ Высокопреосвященнаго Леон
тія Архіепископа Холмско-Варшавскаго, въ 28 день 
января сего года Всемилостивѣйше соизволилъ на
градить псаломщика соборной церкви г. ІІетрокова 
Петра ХомИКОВСКаго золотою медалью съ надписью 
„за усердіе11 для ношенія на шеѣ на Аннинской лен
тѣ, ио случаю исполнившагося 50-лѣтія отлично 
усердной его службы церкви Божіей.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по внесенному 
Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода въ Ко
митетъ Министровъ представленію, основанному на 
ходатайствѣ Холмско - Варшавскаго Епархіальнаго 
Начальства,Всемилостивѣйше соизволилъ въ 13 день 
Февраля сего года наградить церковнаго старосту 
Грубешовской Свято-Николаевской церкви Антонія 
Гайянскаго золотою медалью съ надписью „за усер
діе11 для ношенія на шеѣ на Станиславской лентѣ 
за заслуги по духовному вѣдомству.

Общества о доставленіи ему нѣкоторыхъ свѣдѣній. 

1889 года Февраля 16 дня. По указу ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Холмско-Вар- 
шавская Духовная Консисторія слушали отношеніе 
Императорскаго Московскаго Археологическаго Об
щества, отъ 11 Февраля сего года, въ коемъ изъясня
етъ, что получивъ отвѣты на пункты разосланныхъ 
вопросовъ для собранія свѣдѣній о городищахъ, кур
ганахъ, валахъ, древнемъ вооруженіи и проч., Импе
раторское Московское Археологическое Общество 
считаетъ обязанностью выразить свою особенную 
благодарность за вниманіе, съ которымъ отнеслись 
къ этимъ вопросамъ, и за тѣ интересныя свѣдѣнія, 
которыя были ему сообщены. Вполнѣ сознавая, что 
дѣло изученія родной старины въ такомъ обширномъ 
государствѣ какъ Россія можетъ успѣшно двигаться 
только при дружномъ содѣйствіи благомыслящихъ 
людей, Московское Археологическое Общество на
дѣется, что всѣ собираемыя о мѣстныхъ древностяхъ 
свѣдѣнія будутъ сообщаться ему ио адресу: Москва, 
Берсеневка, д. Общества; оно же съ своей стороны 
всегда готово помочь и совѣтомъ, и книгами, п проч. 
Справка: Императорское Московское Археологи
ческое Общество, отношеніемъ отъ 14 іюля 1888 г., 
просило Высокопреосвященнаго Леонтія Архіеписко
па Холмско-Варшавскаго сдЬлать распоряженіе о 
собраніи и доставленіи Обществу свѣдѣній для со
ставленія Археологической карты по вопроснымъ 
пунктамъ, приложеннымъ къ отношенію. Вполнѣ 
сочувствуя предпріятію Археологическаго Общества 
составить и издать Археологическую карту Россіи, 
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со включеніемъ губерній Привислянскаго края, весь
ма мало изслѣдованнаго въ этомъ отношеніи, Холм- 
ско-Варшавская Духовная Консисторія, съ утверж
денія Его Ьысоконреосвященства, чрезъ посредство 
духовенства, собрала и доставила Обществу помя
нутыя свѣдѣнія. Приказали и Его Высокопрео
священство утвердилъ: вышеизложенное отношеніе 
Императорскаго Московскаго Археологическаго Об
щества, со включеніемъ приведенной справки, напе
чатать въ Холмско-Варшавскомъ Епархіальномъ Вѣ
стникѣ, съ приглашеніемъ духовенства Холмско-Вар
шавской епархіи и вообще всѣхъ лицъ, сочувствую
щихъ предпріятію Общества, доставлять ему непо
средственно необходимыя для него свѣдѣнія по ука
занному адресу: Москва, Берсеневка, домъ Архео
логическаго Общества.

На открывшуюся при Новогеоргіевскомъ крѣпо
стномъ Соборѣ священническую вакансію опредѣ
ленъ псаломщикъ Плоцкаго собора Михаилъ Пти- 
ЦЫНЪ, окончившей курсъ наукъ въ Орловской Ду
ховной Семпнаріп; рукоположенъ Преосвященнымъ 
Флавіаномъ Епископомъ Люблинскимъ Викаріемъ 
Холмско-Варшавской Епархіи въ Крестовой церкви 
Холмскаго Архіерейскаго Дома 11 минувшаго Фе
враля въ санъ діакона и 12 въ санъ священника. 
Опредѣленный па вакансію помощника настоятеля 
церкви въ г. Яновѣ Сѣдлецкой губерніи студентъ 
Могилевской Духовной Семинаріи Михаилъ Геике- 
ВИТБ рукоположенъ Преосвященнымъ Флавіаномъ 
въ Варшавскомъ Каѳедральномъ Соборѣ 19 Февраля 
въ санъ діакона и 25 въ санъ священника.

Перемѣщеніе, назначеніе и рукоположеніе свя
щенниковъ.

По Архипастырскимъ резолюціямъ Высокопрео
священнаго Архіепископа Леонтія на представле
ніяхъ преосвященнаго Викарія получили новыя на
значенія слѣдующіе священники: на открывшуюся 
по кончинѣ священника Михаила Поцѣя вакансію 
настоятеля прихода въ с. Жерникахъ 2-го Томашов
скаго округа перемѣщенъ, согласно прошенію, 
стоятель прихода въ с. Соли Бѣлгорайскаго округа 
священникъ Т птъ ГорСКІЙ; настоятелемъ Сольекаго 
прихода назначенъ помощникъ настоятеля Княж. 
польскаго прихода священникъ Кириллъ ХрусцевіІЧЪ, 
а па его мѣсто опредѣленъ псаломщикъ и учитель 
церковно-приходской школы въ с. Сопотѣ студентъ 
Холмской Духовной семинаріи Петръ Куркевичъ. 
На открывшуюся по кончинѣ священника Іеронима 
Блюса вакансію настоятеля Лейпепскаго прихода I 
Влодавскаго округа назначенъ, согласно прошенію, 
помощникъ настоятеля Заболотскаго прихода свя
щенникъ Емеліанъ КульматицЕІЙ; пастоятель Лу- 
ковскаго прихода священникъ Емеліанъ Максимо
вичъ по болѣзненному состоянію опредѣленъ на ва
кансію помощника настоятеля Заболотскаго прихо
да, а на вакансію настоятеля Лѵковскаго прихода 
перемѣщенъ, согласно прошенію, настоятель Тучап
скаго прихода священникъ Михаилъ СОМИКЪ. От
крывшаяся по перемѣщеніи священника Анатолія 
Левицкаго въ Волынскую епархію настоятельская ва
кансія въ г. Соколовѣ предоставлена секретарю при 
Епископѣ Люблинскомъ, окончившему курсъ Волын
ской Духовной семинаріи Константину Шабарину 
съ порученіемъ Преосвященному Викарію рукопо
ложить его въ санъ священника.

Дѣятельность церковно-приходскихъ братствъ
2-го  Томашовскаго округа въ 1888-мъ году.

При церквахъ самостоятельныхъ и приписныхъ 
2-го Томашовскаго округа въ 1888 году было 32 
братства. Дѣятельность ихъ состояла въ попеченіи 
о нуждахъ мѣстныхъ храмовъ. На свои средства 
братства пріобрѣтали для церквей свѣчи, хоругви, 
иконы и другія богослужебныя принадлежности, а 

на- ,• также на свой счетъ содержали въ чистотѣ и поряд
кѣ церковные погосты и приходскія кладбища. Нѣ
которыя братства занимались продажей крестиковъ, 
иконъ, молитвослововъ и брошюръ, пріобрѣтаемыхъ 
въ складѣ Холмскаго Свято-Богородицкаго Братства.

Въ отчетномъ году въ составъ 32-хъ братствъ 
входило 1913 членовъ съ обязательнымъ взносомъ 
въ братскія кассы не менѣе 30 копѣекъ отъ каж
даго члена. Состояніе братскихъ суммъ было слѣ
дующее: съ остаткомъ отъ 1887 года было въ при
ходѣ 2793 руб. 66 коп.; употреблено въ расходъ на 
вышеозначенныя потребности 971 руб. 75 коп.; за 
тѣмъ къ 1889-му году оставалось 1821 руб. 91 к. 
Нѣкоторые братчики и рестрицы кромѣ положенна
го по уставу взноса дѣлали особыя пожертвованія 
въ и ользу мѣстныхъ братствъ. Значительнѣйшія 
изъ нііхъ слѣдующія: по Долгобычевскому приходу 

і оть братчика крестьянина Ивана Возиводы но завѣ- 
] щанію получено 150 рублей съ тѣмъ, чтобы брат- 
; ство два раза въ годъ совершало поминовеніе души 
его; отъ сестрицы крестьянки Меланіи Садовской— 
49 руб. 50 коп. на пріобрѣтеніе Почаевской иконы 
Божіей Матери для мѣстной церкви; по Телятин- 
скому приходу отъ братчика крестьянина Ивана 
Мищука—100 руб. на паникадило для Радковской 
приписной церкви; отъ братчика крестьянина Гри-
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горія Цькуя — дарохранительница для Дутровской 
приписной церкви цѣною въ 27 руб. 50 копѣекъ.

Въ религіозно-нравственномъ отношеніи члены 
братствъ служатъ для прочихъ прихожанъ примѣ
ромъ доброй христіанской жизни. По воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ они аккуратно посѣщаютъ 
церкви, къ исповѣди и Св. Таинъ причастію присту
паютъ три—четыре раза въ годъ и зависящими отъ 
нихъ мѣрами стараются искоренять пьянство и дру
гіе пороки; такія старанія по мѣстамъ не остаются 
безъ успѣха. Въ посадахъ Лащовѣ и Тышовцахъ 
и въ другихъ мѣстахъ со смѣшаннымъ по вѣроис
повѣданію народонаселеніемъ члены братствъ явля
ются защитниками православія противъ массы като
ликовъ и ихъ пропаганды. Главные братчики подъ 
руководствомъ предсѣдателей возможными для нихъ 
мѣрами отклоняютъ пе окрѣпшихъ въ православіи 
прихожанъ отъ посѣщенія костеловъ и собствен
нымъ примѣромъ побуждаютъ и другихъ твердо 
держаться православной церкви, пе обращая внима
нія на эффектныя костельныя церемоніи. Въ смѣ
шанныхъ обществахъ и собраніяхъ они всегда защи
щаютъ свою вѣру отъ нападокъ и насмѣшекъ ярыхъ 
противниковъ и хотя за свою твердость въ правосла
вія часто терпятъ непріятности, но не ослабѣваютъ 
въ своей твердости и тѣмъ служатъ добрымъ при
мѣромъ для увлекающихся всякимъ вѣтромъ сторон
нихъ внушеній.

Пожертвованія на благолѣпіе Храмовъ Божіихъ.

Прихожане Сѣдлиской Казанской церкви За
мостскаго округа въ память мученической кончи
ны Государя Императора Александра II соорудили 
для своей приходской церкви Казанскую икону Бо
жіей Матери съ кіотомъ цѣною въ 350 рублей. Въ 
сборѣ пожертвованій на эго украшеніе храма Божія 
приняли участіе: крестьянка Анна Козакъ, пожер
твовавшая 200 рублей, другіе прихожане собрали 
105 рублей, мѣстное церковно-приходское братство 
отпустило 45 рублей. Икона помѣщена въ алтарѣ 
на горнемъ мѣстѣ. Работы по сооруженію иконы 
съ кіотомъ исполнены въ С.-Петербургѣ, въ заведе
ніи Сидорскаго. Икона, писанная по золотому Фо
ну,‘‘составляетъ точную копію съ Казанской иконы, 
находящейся въ С.-Петербургскомъ Казанскомъ со
борѣ. Высота самой иконы 1 аршинъ 12 ’/2 вер
шковъ, ширина 1 арш. 4 */ 8 вершка. Кіотъ увѣн
чанъ крестомъ высотою въ 1 аршинъ и покрашенъ 
масляною сиреневаго цвѣта краскою, а въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ позолоченъ. По угламъ иконы изо
бражены Благовѣщеніе, Рождество Христово, Прео
браженіе и Воскресеніе Христово. Вверху подъ 
крестомъ изображе нъ Господь Саваоѳъ. Въ осно- 

: ваніи кіота начертана славянскими буквами слѣдую- 
; щая надпись: ,,Въ память кончины Царя-Мучени 
ка Освободителя Александра ІІ“.

Крестьянинъ с. Збережья Григорій Денисюкъ 
пожертвовалъ въ свою приходскую ЗбережскуіО цер
ковь I Влодавскаго округа двѣ хоругви на атласѣ 
съ золотыми украшеніями цѣною въ 45 рублей и 
деньгами 5 рублей на пріобрѣтеніе новой катапе
тасмы.

Въ Плоцкую Соборную церковь дѣвица Марія 
Шапошникова пожертвовала 50 рублей на пріо
брѣтеніе иконъ двунадесятыхъ праздниковъ.

Житель г. Кіева Эдуардъ Мичъ пожертвовалъ 
въ Колембродскую церковь икону Христа Спасите
ля въ серебряномъ вызолоченномъ окладѣ въ золо
ченной рамѣ, цѣною въ 30 рублей; жительница 
г. Кіева Клавдія ПІимковичъ пожертвовала въ ту же 
церковь атласные воздухи.

Всѣмъ жертвователямъ объявлена благодарность 
и преподано Архипастырское благословеніе Высоко
преосвященнаго Леонтія Архіепископа Холмско-Вар- 
шавскаго.

ОТДѢЛЪ II.

СЛОВО
въ день восшествія на престолъ Благочестивѣй
шаго Государя Императора Александра III, про
изнесенное въ Варшавскомъ Каѳедральномъ Со

борѣ 2-го сего марта.

Вступая нынѣ въ новое лѣто благословеннаго 
царствованія Благочестивѣйшаго Государя нашего 
Императора Александра III, нынѣ многомилліонный 
русскій пародъ вмѣстѣ съ нами единодушно возно
ситъ искреннія молитвы къ Царю царствующихъ, да 
укрѣпляетъ Онъ своего Избранника силою и мудро
стію къ благоуспѣшному прохожденію великаго 
царственнаго служенія во благо церкви и отечества. 
Воспитанные подъ руководствомъ Слова Божія, мы 
вѣруемъ, что ,,Всевышній владѣетъ царствомъ чело
вѣческимъ и ему же восхощетъ дастъ е“. (Дан. 4, 
29). Поэтому въ царской власти мы видимъ от
блескъ вседержавнаго владычества Божія и съ бла
гоговѣйною покорностію преклоняемся предъ нею. 
Да и сами Цари наши, хотя восходятъ на прароди
тельскій престолъ пс законамъ государственнымъ, 
но въ тоже время объявляютъ всенар одно, что они 
царствуютъ „Божіею Милостію1*.  Вотъ почему зна
мя Царской власти есть величайшая святыня народ-
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но и самою '< ни богатствомъ
і

ная, за которую вѣрный сынъ отечества готовъ жер- > вѣческпмъ; не превозноситься пи знатностью рода 
твовать не только своимъ достояніемъ, но и самою '< ни богатствомъ, ни заслугами, но ко всѣмъ отно- 
жизнію. Соотвѣтственно величію своего происхо- 
жденія Царское служеніе представляетъ великій и 
многотрудный подвигъ, иодъемлемый Государемъ 
для благосостоянія обширнѣйшаго въ мірѣ государ
ства. Если человѣкъ иноіда изнемогаетъ подъ бре
менемъ ограниченныхъ служебныхъ обязанностей и 
житейскихъ попеченій: то какая сила и крЬ постъ ду
ха требуется для попеченія о стомилліонномъ паро
дѣ, для соглашенія интересовъ государственныхъ съ 
народными, для соединенія строгости съ кротостью 
и правды съ милостью, для удовлетворенія требова
ній духовнаго развитія и матеріальнаго обезпеченія 
подданныхъ, для огражденія государства отъ вра
говъ чужихъ и своихъ, для упроченія подобающаго 
ему положенія въ средѣ другихъ государствъ и уча
стія въ общей жизни народовъ? Въ виду сего, не 
только долгъ присяги, но и обычная справедливость 
требуетъ, чтобы каждый членъ государства по мѣрѣ 
своихъ силъ и общественнаго положенія облегчалъ 
Государю Его подвигъ ревностнымъ исполненіемъ 
вѣрноподданническихъ обязанностей, чтобы всѣ мы 
содѣйствовали благоденствію, могуществу и про
цвѣтанію отечества тѣми силами и средствами, каки
ми каждый располагаетъ въ своемъ кругу и на сво
емъ поприщѣ.

Чтобы облегчать Самодержцу нашему многотруд
ный подвигъ царскаго служенія, пусть каждый 
сынъ отечества припомнитъ и подтвердитъ себѣ об
щеизвѣстныя христіанскія правила: исполнять обя
занности своего званія прямо по сознанію своего 
долга, не преслѣдуя своихъ личныхъ, несовмѣстныхъ 
съ общественнымъ благомъ интересовъ, и притомъ 
съ искреннимъ усердіемъ и ревностію къ своему дѣ
лу, а пе кое-какъ, лишь видимою исправностію при
крывая недостатокъ задушевной энергіи; въ однихъ 
честныхъ и неутомимыхъ трудахъ находить себѣ 
путь къ истинной чести и доброй славѣ и не только 
не завидовать въ томъ другимъ, во всегда радовать
ся о возвышеніи достойныхъ людей; воздавать каж
дому должное ио достоинству, по дѣламъ и заслу
гамъ; защищать невинныхъ, пе оправдывать винов
ныхъ; въ подчиненныя должности избирать людей 
способныхъ, опытпыхъ и благонадежныхъ; не позво
лять себѣ пристрастія, лицепріятія и личной непрія
зни; разсудительно и здравомыслепно пользоваться 
своимъ достаткомъ и пріобрѣтать его себѣ прямыми 
законными путями; никогда не затворять своего 
сердца для благотвореній нуждающимся и бѣдству
ющимъ, по мѣрѣ своего состоянія, полученнаго отъ 
Провидѣнія Божія; дѣлать добро изъ убѣжденія въ 
его красотѣ и святости, а не изъ тщеславія и на по
казъ, и бояться дѣлать зло по сознанію его низости 
и богопротпвности, а не изъ одного лишь опасенія 
навлечь на себя отвѣтственность предъ судомъ чело-

-1 ситься съ уваженіемъ, вниманіемъ и снисхожденіемъ; 
і| любить миръ и христіанское согласіе съ ближними и 
.! дорожить добрымъ къ себѣ расположеніемъ другихъ, 

во безъ угодничества всѣмъ безъ разбора; быть 
строгимъ столько же къ самому себѣ, сколько и къ 
другимъ; съ мудростью и кротостью обходиться съ 
подчиненными; съ безпрекословнымъ по совѣсти по
виновеніемъ п непритворною почтительностію отно
ситься къ начальствующимъ и ко всѣмъ установлен
нымъ властямъ, дѣйствующимъ сплою и полномо- 

і чіемъ Самодержавной Власти.
Не оставимъ безъ вниманія и того, что всѣ ука

занныя здѣсь, по руководству Слова Божія, черты 
христіанской добродѣтели, а вмѣстѣ съ нею и 
гражданской доблести, составляющія прочную осно
ву благосостоянія, могущества и преуспѣянія госу
дарства, утверждаются на вѣрѣ въ Бога и Его обѣ
тованія.

Для благосостоянія и преуспѣянія государства 
учреждаются власти, издаются законы, поставля
ются во всѣхъ городахъ начальства и судіи—блю
стители законовъ. Для вѣрнаго достиженія указан
ной цѣли необходимо, чтобы члены общества съ не
притворнымъ уваженіемъ относились къ обществен
нымъ учрежденіямъ, чтобы не думали обходить за
конъ, чтобы повиновеніе властямъ считали священ
нымъ для себя долгомъ. Ко всему этому направля
етъ насъ св. Вѣра. Она указываетъ на божествен
ное происхожденіе общественныхъ властей, возвѣ
щая всѣмъ отъ лица Божія, что нѣсть власть, аще 
не отъ Бога, что каждый начальникъ есть слуга Бо
жій, поставленный для блага подчиненныхъ, что из
даваемые правительствомъ законы начертываются 
подъ вліяніемъ всеуправляющаго Провидѣнія Бо
жія, что не покорному властямъ угрожаетъ гнѣвъ 
Божій, какъ преступнику, который Божію повелѣнію 
противится, и что повинуясь установленнымъ вла
стямъ не по страху только, а по совѣсти, мы испол
няемъ волю Божію. И вотъ именно тамъ, гдѣ умъ 
и воля гражданъ покорны вѣрѣ Христовой, тамъ 
подданные и подвластные чтутъ и гражданскіе за
коны какъ святыню, и благоговѣютъ предъ властію 
какъ предъ учрежденіемъ Божіимъ, а гдѣ оскудѣ
ваетъ религіозное чувство, гдѣ умы заражены воль
номысліемъ, тамъ не уважаются и общественныя 
учрежденія, тамъ покорность властямъ представля
ется тяжкимъ игомъ.

Для благоденствія и преуспѣянія общества нуж
но, чтобы члены его были справедливы, добросовѣ
стны, человѣколюбивы и трудолюбивы, — нужно, 
чтобы каждый вносилъ свою долю благотворнаго влі
янія въ атмосферу общества, чтобы облеченный вла
стію устремлялъ все вниманіе и дѣятельность на 
охраненіе общественной безопасности, на огражде-

1
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ніе правъ человѣческихъ отъ своеволія
ства, па защиту невинности отъ притѣсненій и пре
слѣдованій, чтобы воинъ готовъ былъ на защиту 
вѣры, Царя п отечества, не щадя своей жизни, что
бы члены общества соединены были узами единоду
шія и взаимнаго сочувствія. Какое благоденствіе 
тамъ, гдѣ водворяется разъединеніе и чувствуется 
отталкивающая холодность однихъ къ другимъ, гдѣ 
нѣтъ ни сочувствія, ни справедливости, гдѣ каждый 
заботится лишь о себѣ самомъ и всѣ свои дѣйствія 
направляетъ къ однимъ личнымъ интересамъ и раз
счетамъ въ ущербъ интересамъ общественнымъ? По
добные злокачественные недуги можетъ искоренить 
только вѣра въ Бога и Его обѣтованія. Она водво
ряетъ въ сердцѣ нашемъ тотъ страхъ Божій, кото
рый силенъ удержать насъ не только отъ своеко
рыстныхъ и своевольныхъ дѣлъ, но и отъ недостой
ныхъ помышленій, внушая каждому, что отъ всеви
дящаго ока Божія не укроются самыя тайныя дѣла 
наши, и не только дѣла, но и сокровенныя помышле
нія и намѣренія. Св. вѣра предостерегаетъ власти
теля и судію, что и отъ нихъ потребуетъ Господь 
отчета въ употребленіи ввѣренной власти, въ произ
водствѣ порученнаго суда. Что же касается наше
го русскаго воина, то всѣмъ извѣстно, съ какою не
сокрушимою храбростію подвизается онъ въ борьбѣ 
со врагами наиболѣе за Царя и свою цравославную 
вѣру, за храмы Божіи, за отечественныя святыни и 
могилы доблестныхъ, благочестивыхъ предковъ. И 
что воодушевляетъ несравненнаго русскаго воина 
доблестнымъ мужествомъ и неустрашимостію предъ 
лицомъ смерти? Что какъ пе увѣренность, что цер
ковь святая до скончанія вѣка не престанетъ молить
ся о всѣхъ, за вѣру и отечество на брани животъ 
свой положившихъ, и что за ихъ самоотверженную 
вѣрность Господь воздастъ пмъ вѣнецъ вѣчной сла
вы, по непреложному своему обѣтованію: „буди вѣ
ренъ даже до смерти и дамъ ти вѣнецъ живота11. 
(Апок. 2, 10). Св. Вѣра внушаетъ всѣмъ—о томъ 
только и помышлять, что истинно, что честно, что 
справедливо, что Богу и людямъ любезно. Она вооб
ще полагаетъ въ основаніе всей нашей дѣятельности 
любовь къ Богу и ближнему,—любовь, которая, но 
изображенію апостола, долготерпитъ, милосердству
етъ, никому не завидуетъ, не превозносится, не 
ищетъ своей прибыли въ ущербъ другимъ, не раз
дражается, пе мыслитъ зла, не радуется неправдѣ, а 
сорадѵется истинѣ. (1 Кор. ХТТТ, 4—6).

Одушевленный такими мыслями и чувствами 
гражданинъ на какой подвигъ не рѣшится для бла
га отечества? Напротивъ, какого добра можно ожи
дать отъ человѣка безъ вѣры, для котораго нѣтъ ни
чего священнаго? Что можетъ обуздать своеправ ■ 
ныя склонности его, когда онъ не боится суда Божія? 
Страхъ суда человѣческаго? Просвѣщеніе? Страхъ 
суда человѣческаго удержитъ его лишь отъ явныхъ

и самоуправ- ] беззаконій, которыхъ невозможно скрыть отъ людей, 
но не удержитъ его отъ маленькихъ неуловимыхъ 
низостей, которыя иногда бываютъ пе менѣе зловред
ны для общества, чѣмъ и крупныя беззаконія. Къ 
чему и самое просвѣщеніе приведетъ того, въ комъ 
нѣтъ святыхъ убѣжденій? Просвѣщеніе улучша
етъ состояніе общества въ отношеніи къ удобствамъ 
жизни; но пе можетъ оно безъ вѣры въ Бога и Его 
обѣтованія сдѣлать людей терпѣливыми, безкорыст
ными, правдивыми, человѣколюбивыми, словомъ— 
истинно добродѣтельными. И не образованные, но 
благочестивые люди могутъ совершать, какъ и совер
шали, такіе подвиги для блага отечества, которые 
увѣковѣчили память ихъ въ потомствѣ. Наша оте
чественная исторія никогда не забудетъ высокихъ 
подвиговъ крестьянина Сусанина и мѣщанина Ми
нина, которые принесли отечеству не менѣе пользы, 
чѣмъ образованные ихъ современники—инокъ Па- 
лицынъ и князь Пожарскій. Благоденствіе госу
дарства утверждается на добрыхъ и благочестивыхъ 
нравахъ гражданъ, а не на одной прозорливости и 
дальновидности просвѣщенныхъ людей. Вполнѣ со
глашаемся, что просвѣщеніе приготовляетъ опытныхъ 
и достойныхъ дѣятелей на разныхъ поприщахъ го
сударственной службы къ благоденствію и преуспѣ
янію отечества. Но какого благоденствія можно 
ожидать тамъ, гдѣ нри всѣхъ успѣхахъ просвѣще
нія, при всѣхъ удобствахъ общежитія будетъ въ 
упадкѣ одно изъ самыхъ существенныхъ условій 
благосостоянія государства—вѣра и благочестіе,— 
гдѣ болѣе будутъ вѣрить въ близорукій разумъ че
ловѣческій, чѣмъ въ откровеніе Божіе?

Да благословитъ Господь всѣми дарами своего 
Провидѣнія того, кто ограждаетъ безопасность и 
благоденствіе общества крѣпкими твердынями вѣры. 
Да хранитъ Господь подъ кровомъ своей милости 
Верховнаго Ревнителя Вѣры и Покровителя народна
го просвѣщенія подъ руководствомъ церкви Благо
честивѣйшаго Государя нашего, да исполнитъ Его 
долготою дней и крѣпостію силъ на великое служе
ніе во славу Божію и къ преуспѣянію отечества. Съ 
своей стороны и мы, какъ вѣрные сыны церкви и 
отечества, послѣдуя Высочайшему примѣру Его Ве
личества, будемъ хранить св. Вѣру нашу въ непри
косновенности и чистотѣ, какъ драгоцѣнное сокро
вище. Будемъ достойными своихъ благочестивыхъ 
и царелюбивыхъ предковъ потомками въ ревности ко 
святой Вѣрѣ пашей, въ безпредѣльной преданности 
Царю и отечеству, да сохранится и утвердится на 
многіе вѣки надъ отечествомъ нашимъ то благосло
веніе Божіе, которое издревле почивало на немъ, и 
да послужитъ оно крѣпкимъ залогомъ его благосо
стоянія, могущества и возрастанія отъ силы въ си
лу, отъ славы вь славу. Аминь.

Протоіерей 1. Корженевспій.
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Римскій катихизисъ и православное исповѣданіе 
Петра Могилы.

(Пр одолженіе).

111. Параллельное разсмотрѣніе ученія, излагаемаго 
въ Римскомъ катихизисѣ и Православномъ исповѣданіи 

въ объясненіи символа вѣры.

I. Различіе символовъ вѣры въ римско-католической и пра
вославной церквахъ; предисловіе предъ объясненіемъ сим
вола вѣры въ Римскомъ катихизисѣ и Православномъ исио. 

вѣдавіи; объясненіе перваго члена символа вѣры.

Въ основу Римскаго катихизиса положенъ Апо
стольскій символъ вѣры, тогда какъ въ Православ
номъ исповѣданіи лежитъ—Никейскій. Первому 
символу усвояется такое названіе вслѣдствіе суще
ствующаго въ Римской церкви убѣжденія, что сим
волъ этотъ, если и не былъ составленъ апостолами 
въ томъ видѣ, вь какомъ онъ извѣстенъ теперь, то 
выросъ, какъ изъ зерна, изъ крещальной Формулы, 
употребляемой первоначально апостолами, получив
шими ее отъ Христа Спасителя, съ теченіемъ вре
мени разростаясь въ объемѣ подъ вліяніемъ необ
ходимости распознавать появлявшихся еретиковъ. 
Окончательную Формулировку онъ получилъ около 
VI вѣка въ Африкѣ п Галліи *).  Будучи тожествен
нымъ по содержанію2), Апостольскій символъ отли- 
паелся отъ Никейскаго чрезмѣрною компактностью 
выраженія, ставящею Римскій катихизисъ въ необ
ходимость весьма не рѣдко при объясненіи символа 
вѣры прибѣгать къ Никейскому, болѣе обстоятель
ному въ выраженіи. Исторія возникновенія этого 

послѣдняго извѣстна: онъ былъ составленъ на все
ленскихъ соборахъ первомъ (въ Никеѣ) въ опровер
женіе ученія Арія (325 г.) и второмъ—въ Констан
тинополѣ (381 г.), въ опроверженіе заблужденій. 
Македонія въ ученіи о Св. Духѣ; въ Римской цер
кви на соборѣ въ Толедо, что въ Испаніи въ 589 
г. онъ былъ украшенъ прибавкой „и отъ Сына" (іп 
сопсіііо Нізрапіае Тоіеіапо а. 589 шЫііашепѣо /іііо- 
цие огпаіия)3). Какъ тотъ, такъ и другой символъ 
при объясненіи одинаково дѣлятся па 12 членовъ.

Установивъ въ предисловіи, что человѣкъ своими 
силами не можетъ узнать, что нужно для его спасе
нія, что залогъ вѣры можетъ быть усвоенъ человѣ
комъ чрезъ слушаніе (ех аисІіЬи) слова Божія и вос
пріятіе св. таинствъ, для чего существуютъ въ цер
кви священники, которымъ міряне обязаны повино

ваться, какъ Христу1); указавъ на широкое распро
страненіе еретическихъ заблужденій чрезъ книги, 
въ противовѣсъ которымъ явился Римскій катихи
зисъ, предохраняющій отъ еретическихъ мнѣній па
ству и облегчающій борьбу съ ересями пастырямъ, 
обязаннымъ заботиться о томъ чтобы паства право 
вѣрила и жила но вѣрѣ2); преподавъ наставленіе, 
какъ нужно сообразоваться съ нѣкоторыми обстоя
тельствами (аеіаз, іп^епіиш, шотеч, сопйіыо) пасо
мыхъ при объясненіи имъ вѣры, указавъ источники 
вѣроученія и способъ пользованія катихизисомъ 
при объясненіи Евангелія3), Римскій катихизисъ 
приступаетъ къ объясненію символа вѣры. Вмѣсто 
этого довольно обширнаго предисловія Православное 
исповѣданіе объясненію Символа вѣры предпосы
лаетъ три мысли: 1) для спасенія нужны вѣра и 
добрыя дѣла; 2) безъ вѣры нельзя угодить Богу, и 
потому она стоитъ прежде добрыхъ дѣлъ и 3) вѣра 
и добрыя дѣла выражаются въ трехъ добродѣтеляхъ: 
Вѣрѣ, Надеждѣ и Любви4).

Опредѣливъ вѣру, какъ истинное боговѣдѣніе, 
указавъ на существованіе градацій вѣры, повторивъ 
(оставленную уже) ошибку, что апостолы, отпра
вляясь на проповѣдь, составилп 12 членовъ символа, 
какъ общую Формулу вѣры, объяснивъ слово сим
волъ, указавъ главнѣйшій предметъ вѣры—сгейо іп 
Пеиш и части Апостольскаго символа, Римскій ка
тихизисъ приступаетъ къ объясненію перваго члена 
символа вѣры5).

Православное исповѣданіе также дѣлаетъ опре
дѣленіе понятія вѣры, указываетъ источники ея въ 
Св. Писаніи и св. преданіи и принятое дѣленіе Ни
кейскаго символа на члены (12) и затѣмъ перехо
дитъ къ объясненію перваго членав). Въ объясненіи 
перваго члена символа вѣры какъ въ Римскомъ ка
тихизисѣ, такъ и въ Православномъ исповѣданіи 
раскрывается ученіе о Богѣ Отцѣ, какъ Творцѣ и 
Промыслителѣ міра.

Сначала Римскій катихизисъ занимается обсто
ятельнымъ изъясненіемъ понятія .,сгес!о“, какъ при
нятія богооткровенной истины безъ всякаго разсу
жденія (зіпе иііа ІіаезііаНопе), принятія какъ исходя
щаго отъ источника истины, устраняющаго совер
шенно всякое изслѣдованіе, но требующаго, однако, 
открытаго исповѣданія со стороны пріемлющихъ7). 
Затѣмъ онъ указываетъ превосходство откровеннаго 
ученія о Богѣ предъ философскимъ какъ со стороны

*) ЬіЬгі 8утЬ. Кіеп. Ргоі. р. ХШ.
-) Въ V членѣ апостольск. символа прибавлено: йезсеп- 

йіі ай іпіёгов, что отсутствуетъ въ Никейскомъ; а въ X чл. 
апостольск. символа нѣтъ выраженія Никейскаго: оноХоуш 
гѵ ^актіара. ‘

8) ЬіЬг. 8ѵтЬ. Ргоі. р. XV.

*) РгаеГ. ци. 1—4.
2) іЪ. ци. 4—11.
3) ци. 11—13.
4) О'рй. ѲроХ. А, а—у.
5) Саі. Вот. Р. I, I, 1—4.
6) СГріоХ. А, о—е.
’) СаіесЬ. Кот. Р. I, П, 1—4.
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быстроты усвоенія его, такъ и со стороны ясности и 
безошибочности пониманія свойствъ Божіихъ, кото
рыя поді верждаетъ мѣстами изъ Св. Писанія; изъ 
понятія совершенства Божія выводитъ истину един
ства Его; объясняетъ понятіе о Богѣ въ приложеніи 
его къ пророкамъ и судіямъ, какъ людямъ, которыхъ 
отличилъ Богъ превосходствомъ предъ другими 
(ехсеііепіе аііциа ѵігіиіе ѵѳі Гипсііопе), и, выяснивъ 
понятіе объ Отцѣ, какъ Творцѣ и Промыслителѣ 
всѣхъ людей, а въ особенности христіанъ, ставшихъ 
сынами Божіими по усыновленію, подробно раскры
ваетъ тайну троичности лицъ въ Божествѣ при един
ствѣ Ихъ суостанціи, вскользь упоминая при этомъ 
объ исхожденіи Св. Духа и отъ Сына »). Выяснивъ | 
понятіе всемогущества Божія, устранивъ возраже
ніе противъ невозможности для Бога грѣшить тѣмъ 
что грѣхъ есть проявленіе безсилія (іпГігтііаііа); 
выведя всѣ извѣстныя свойства Божіи изъ понятія о 
всемогуществѣ (опшіроіепНае), указавъ на общность 
послѣдняго свойства всѣмъ лицамъ Св. Тройцы, 
Римскій катихизисъ приступаетъ къ раскрытію по
нятія о Богѣ, какъ Творцѣ неба и земли2). Уста
новивъ Фактъ творенія всего изъ ничего (ех нійііо) 
совершенный со стороны Бога безъ всякихъ внѣш
нихъ побужденій, а по присущей Ему любви; объ
яснивъ, чю подъ небомъ нужно разумѣть небо ви
димое со звѣздами и планетами и міръ духовный __
ангеловъ, которыхъ Творецъ возвеличилъ и укра
силъ дивнымъ даромъ своей благодати и власти 
(<1ио8 айтігаЬіІі дгаііае 8иае еі роіезіаііз типеге 
аихіі аЦие огпаѵіі), а подъ землею—шаръ земной со 
всѣмъ, что на немъ и въ особенности человѣка, со
твореннаго изъ глины—земли.... по божественному 
дару безсмертнымъ и безстрастнымъ (ех Іішо іег- 
гае.... сііѵіпо Ьепейсіо іштогіаіет еѣ ітраззіЬіІет) 
надѣленнаго душею, сотворенною по образу и подо 
бію Божію (а<1 іша^іпет еі бітііііжйіпет Пеі) и об
ладающею свооодною волею (ІіЬегпт агЪіігіит безъ 
раскрытія ея сущности), всѣ движенія которой, од
нако, уравновѣшивалъ чудный даръ первоначальной 
(природной) справедливости (іешрегаѵіі айшігаЬіІе 
сіопнт оті§'іпа1І8 ]іі8ііѣіае); указавъ на необходи
мость промыслительнаго акта, не нарушающаго ес- | 
тественнаго хода всего сотвореннаго, для поддержа
нія сего послѣдняго, — Римскій катихизисъ окан
чиваетъ объясненіе перваго члена символа вѣры 
признаніемъ участія въ актѣ творенія всѣхъ трехъ 
лицъ Св. Троицы3).

Начавъ, какъ и Римскій Катихизисъ, съ выясне
нія понятія о Богѣ, указавъ на единство Его при 
троичности ипостасей и пояснивъ это обстоятельнѣе,

Ічѣмъ Римскій катихизисъ, перечисливъ какъ лич
ныя свойства Божіи, которыми отличается одно ли
це Св. Тройцы отъ другого, такъ и существенныя, 
остановившись особо па уясненіи понятія о вседер
жителѣ1), Православное исповѣданіе далѣе либо 
ставитъ вопросы, совершенно отсутствующіе въ 
Римскомъ катихизисѣ, либо нѣкоторымъ вопросамъ 
даетъ отличное отъ послѣдняго освѣщеніе. Объ
яснивъ, что вездѣсущію Божію пе противорѣчитъ 
указаніе на неоо, какъ на мѣсто особаго присутствія 
Бога, а знаніе нѣкоторыхъ тварей (пророковъ, ан
геловъ), какъ почерпаемое изъ божественнаго откро
венія, не ограничиваетъ всевѣдѣнія Божія, замѣтивъ 
далѣе, что свойства, приличныя одпому Богу, без
численны ), Православное исповѣданіе приступаетъ 
къ выясненію разсмотрѣннаго п въ Римскомъ Кати
хизисѣ понятія о Богѣ, какъ Творцѣ, но опять даетъ 
этому понятію отличное развитіе, затрогивая и со
вершенно иные вопросы. Назвавъ Бога творцомъ 
видимыхъ и невидимыхъ тварей, указавъ на состав
ныя части человѣка, совмѣщающаго въ мипьятюрѣ 
два міра видимый и невидимый (то ігарабгіура оХоэ 
тоб реуакоо хоороо), Православное Исповѣданіе по
дробно останавливается на понятіи объ ангелахъ, 
разсматривая ихъ по существу, цѣли и служенію, 
перечисляя девятичиновную пхъ іерархію и рас
крывая ученіе о злыхъ духахъ, какъ падшихъ анге
лахъ3). Затѣмъ, Православное исповѣданіе гово
ритъ о грѣхопаденіи, сопровождавшемся утратой 
невинности, происходившей отъ совершеннаго не
знакомства съ природой грѣха, о слѣдствіяхъ его, 
распространившихся на весь родъ человѣческій; 
указываетъ причину творенія человѣка Богомъ, пред- 

і видѣвшимъ паденіе перваго, въ благости Божіей, 
обильно обнаружившейся вслѣдствіе грѣха; учитъ о 
предопредѣленіи Богомъ только добра и выясняетъ 
относительность понимаемаго зла (исключая грѣха, 
который — дѣйствительно зло), направляющаго къ 
добру человѣка безъ подавленія въ немъ свободы, 
трактуемой, какъ „одно произвольное и независи
мое желаніе" (ріа ■Э-еХ^сіс ёкзой-ера, хаі алтокг- 
ХореуѵД которая „происходитъ отъ соображенія или 
разума, подвизающагося на добро или зло" (уеууатаі 
ало тбѵ коуаріаарбѵ, гітоэѵтб Хоуіхбѵ, еі<; то ѵа гѵеруд; 
то ауа^бѵ, т) то хахбѵ), поврежденной, но не уничто
женной грѣхопаденіемъ4). Далѣе, утверждается 
положеніе, что тѣло происходитъ отъ сѣмени Адама, 
а душа, разлитая по всему тѣлу, но имѣющая осо
бое пребываніе въ головѣ и сердцѣ, дается отъ Бо
га; о всеобщемъ промыслѣ Божіемъ; дѣлается разлп- 

') іЬій. ци. 4—11.
2) іЬісі. ци. 11—14.
8) іЬій. ди. 14—21.

т) СГроХ. А, т’—іб.
2) іЬісі. іб—і?’.
3) ІЬій. I? — ха.
4) іЬісі. х[Г—хс’,
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чіе между понятіями промыслъ, предвѣдѣніе и пред
опредѣленіе; промыслъ (зсроѵоса) отпосится къ сохра
ненію уже сотвореннаго, предвѣдѣніе (тербуѵсоар.) 
состоитъ въ одномъ вѣдѣніи будущаго безъ опредѣ
ленія частностей его; (рла уѵаккс тйѵ р.еШѵта)ѵ, 
/<ор^ херсорсарЛѵ т«)Ѵ еі5<йѵ), предопредѣленіе (теро- 
оріар.оі;), включаетъ въ себѣ непремѣнно „различеніе 
частностей"; _(8сорсарЛс тсЬѵ еіЗсоѵ) предвѣдѣніе и 
предопредѣленіе были въ Богѣ до сотворенія вещей. 
Наконецъ, какъ выводъ изъ ученія, предложеннаго 
въ объясненіи перваго члена символа вѣры, Право
славное исповѣданіе призываетъ вѣрующихъ все 
добро относить Богу, которому чуждо зло, а отно
сительно твари думать, что разумная добра по при
родѣ и становится злою по мѣрѣ уклоненія своего 
отъ Бога, а тварь неразумная, какъ не свободная, 
по природѣ совершенно добра*).

’) ІЬІЙ. хт]—Ха.
2) Саі. Вош. Р. I, ПІ, 1—8.

II. Объясненіе втораго члена символа вѣры.

Въ объясненіи втораго члена символа вѣры въ 
Римскомъ катихизисѣ и Православномъ исповѣда
ніи развивается ученіе о Сынѣ Божіемъ въ отноше
ніи Его къ Богу Отцу.

Указавъ на полезность для вѣрующихъ размы
шленій на тему о грѣхопаденіи съ послѣдствіями 
его — величайшимъ позоромъ, потерею святости п 
праведности (диэѣіѣіае), отъ которыхъ никто не могъ 
избавить родъ человѣческій, кромѣ Христа, и отъ 
которыхъ никто не освобождался своими усиліями; 
объяснивши значеніе имени Іисусъ въ приложеніи 
его къ Господу нашему и къ другимъ людямъ, а 
также имени Христа въ Филологическомъ его смыслѣ 
и въ Фактическомъ—въ примѣненіи къ Іисусу, какъ 
истинному Первосвященнику, ІІророку-Учителю и 
Царю, Который дивнымъ промысломъ управляетъ 
овоею церковью (айтігаЪіІі ргоѵійепііа виае ргае- 
ніаѣ Ессіевіае), включающею въ своихъ предѣлахъ 
праведныхъ и нечестивыхъ, но такъ, что первые 
предпочтительнѣе предъ вторыми называются дѣй
ствительными членами ея, Римскій катпхизисъ ос
танавливается на тайнѣ превѣчнаго рожденія Сына 
Божія* 2). Въ объясненіи этой тайны онъ прибѣгаетъ 
къ образу, употребляемому въ Никейскомъ символѣ 
вѣры—свѣтъ отъ свѣта (срок ёх срсотбс) и къ образу 
рожденія Слова (ѵегЬит) изъ мысли; затѣмъ, упомя
нувъ о рожденіи Христа по плоти отъ Пресвятой 
Дѣвы и замѣтивъ, что при томъ и другомъ рожде
ніи лице осталось однимъ (ипиш Ііііиш еззе сгейі- 
шиэ), Римскій катихизисъ объясняетъ, что по боже
ству у Христа нѣтъ братьевъ, а по человѣчеству— 
всѣ христіане братья, что Господомъ Христосъ явля
ется и по божеству, и по человѣчеству, какъ соеди

няющій въ себѣ двѣ природы, и въ заключеніе вы
ясняетъ, почему мы обязаны Христа Господа нашего 
„всегда познавать, благоговѣть к почитать" (регре- 
іио а^позсеге, ѵенегагі еі соіеге)'). — Избѣжавъ 
безплодныхъ, свойственныхъ только схоластической 
точкѣ зрѣнія вопросовъ о единствѣ превѣчно ражда- 

I емаго Сыпа Божія съ родившимся во времени Хри
стомъ и о владычествѣ надъ людьми Христа по бо
жеству и человѣчеству (что съ христіанской точки 
Зрѣнія никогда не требовало ни доказательствъ, ни 
разъясненій), Православное исповѣданіе сжато, не 
опуская ничего существеннаго, объясняетъ второй 
членъ, до уясненія тайны превѣчнаго рожденія Бога 
Слова, осооенно пользуясь раскрытіемъ образа про
исхожденія свѣта отъ свѣта ёх (ртос) и толко
ваніемъ словъ „тѣмъ же вся быша” (Зі об тё теаѵта 
ёуёѵзто) заканчиваетъ объясненіе2).

III. Объясненіе третьяго члена символа вѣры.

Третій членъ символа вѣры въ Римскомъ Кати
хизисѣ и Православномъ исповѣданіи посвященъ 
разъясненію временнаго зачатія и рожденія Іисуса 
Христа отъ Пресвятой Дѣвы Маріи.

Установивъ связь этого члена символа вѣры съ 
предъидущимъ, воспользовавшись для уясненія его 
смысла болѣе обстоятельнымъ (амплиФикаціоннымь) 
выраженіемъ этого члена въ Никейскомъ символѣ, 
Римскій катихизисъ утверждаетъ единство личности 
въ Іисусѣ Христѣ при двойствѣ въ Немъ природы— 
человѣческой и божеской,выясняетъ степень участія 
всѣхъ лицъ Св. Тройцы въ тайнѣ воплощенія и тща
тельно занимается разложеніемъ акта зачатія на Фак
торы его сверхъестественные и естественные. Къ по
слѣднему относится образованіе тѣла Христа изъ 
плоти (зап^иіпе) чистѣйшей Дѣвы, а къ первому— 
послѣдовавшее моментально послѣ извѣстнаго отвѣ
та Св. Дьвы на привѣтствіе ей ангела (ессе апсіііа 
Ботіпі еі сеі.) образованіе во чревѣ Ея совершен
наго—съ тѣломъ и разумною душею (апіша гаііопіз) 
—человѣка и соединеніе Его съ божествомъ. Здѣсь, 
по толкованію Римскаго катихизиса, два чуда: 1) 
моментальное образованіе совершеннаго (съ душею 
и тѣломъ) человѣка, когда, по естественнымъ зако
намъ, для образованія душею человѣческаго тѣла 
необходимо извѣстное установленное время (ргае- 
зсгіріит іетрогіз зраііит), и 2) совершившееся во 
чревѣ Дѣвы въ моментъ зачатія соединеніе съ со
вершеннымъ человѣкомъ — Іисусомъ божества, что 
дало право Св. Маріи съ момента зачатія Христа 
быть и Богородицей, и человѣкородицей (иі таіег 
Г>еі еі Ьошіпіз йісегеіиг)3). Далѣе, отвергнувъ мысль

V іЬій. 8—12.
2) Ор.оХ, А. Хр—Хт’. 
’) Саі. К. Р. I. IV, 1—4.
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объ усыновленіи Іисуса Христа Богу Отцу и покон
чивъ съ вопросомъ о зачатіи Сына Божія, Римскій 
катихизисъ приступаетъ къ выясненію 2-ой части 
этого члена—рожденія Его отъ Дѣвы Маріи, быв
шаго актомъ вполнѣ сверхъестественнымъ. Для 
приближенія къ пониманію человѣческому этого акта 
Римскій катихизисъ пользуется примѣрами изъ жи
зни Христа, когда Онъ по воскресеніи являлся уче
никамъ своимъ „дверемъ затвореннымъ", и примѣ
ромъ прохожденія солнечнаго луча чрезъ стекло 
безъ разрушенія его сущности (субстанціи}. Объ
яснивъ затѣмъ, въ какомъ смыслѣ Христосъ называ
ется вторымъ Адамомъ, а Марія — второю Евою, 
перечисливъ извѣстные прообразы тайны зачатія и 
рожденія Христа въ ветхомъ завѣтѣ, Римскій кати
хизисъ заключаетъ разъясненіе третьяго члена сим
вола вѣ; ы указаніемъ практическихъ выводовъ: по
стоянно помнить выясненное благодѣяніе Божіе и 
подражать Сыну Божію въ Его смиреніи и уничи
женіи п въ этомъ почерпать для себя утѣшеніе въ 
постигающихъ человѣка бѣдствіяхъ ’).

Православное исповѣданіе въ объясненіи этого 
члена, въ болѣе сжатой Формѣ повторяя мысли, раз
виваемыя Римскимъ катихизисомъ, сверхъ этого въ 
концѣ довольно подробно останавливается на уясне
ніи смысла ангельскаго привѣтствія: Богородице Дѣ- 
во, радуйся благодатная Маріе (Ѳготбхе тсарб-еѵг, 
часрг %Бхаріта>р.еѴ7] Маріа2).

IV. Объясненіе четвертаго члена символа вѣры.

Въ объясненіи четвертаго члена въ Римскомъ 
катихизисѣ и Православномъ исповѣданіи излага- ’ 
ется ученіе о страданіи, распятіи, смерти и погре
беніи Іисуса Христа.

По Римскому катихизису, въ этомъ членѣ вы
сказана величественная любовь и благость къ намъ 
Сына Божія, Который страдалъ душею человѣче
скою, бывшею, однако, неразлучною съ божескою— 
безстрастною и безсмертною3). Выяснивъ истори
ческое значеніе упоминанія правителя Іудеи, при 
которомъ распятъ Христосъ, значеніе смерти Спаси
теля именно на крестѣ, указавъ на значеніе этого 
мірового Факта, какъ краеугольнаго камня христіан
ства, перечисливъ прообразы его въ ветхомъ завѣтѣ, 
Римскій катихизисъ утверждаетъ добровольность 
страданій Христа, объясняетъ цѣль принятія въ сим

волѣ выраженія „умершій и погребенный” (шогіипв 
еі еериііпз) въ опроверженіе мнимой смерти Христа, 
постигшей Его, какъ человѣка, но не повредившей 
во гробѣ нисколько Его плоти4). Затѣмъ, отмѣтивъ

т) іЬій. ци. 4—11.
2) ОроХ. А. ХГ—н₽’.
3) Саі. Кот. Р. I, V, 1—2.
4) іЬісі. ци. 2—9.

цѣнность страданій Христа, какъ Богочеловѣка, и 
великую отсюда отвѣтственность христіанъ, впада
ющихъ въ грѣхъ, дѣйствительность (реальность 
тѣлесныхъ и душевныхъ страданій Христа, ппчѣмъ 
пе умѣряемыхъ во время неренесен ія ихъ, перечи
сливъ дѣйствительные (объективные) плоды страда
ній Спасителя: 1) освобожденіе людей отъ грѣха 
2) отъ наказанія за грѣхъ, 3) умилостивленіе Бога 
Отца и 4) открытіе доступа на небо, Римскій кати
хизисъ предлагаетъ патерамъ выяснять вѣрующимъ 
слѣдующія истины: 1) что Христомъ иринесено Богу 
Отцу совершенное удовлетвореніе (регіесіа еаіізГас- 
ѣіо) за грѣхъ, 2) превосходящее содѣлапные чело
вѣчествомъ грѣхи, и 3) окончательно примирившее 
людей съ Богомъ. Указаніемъ въ страданіяхъ Хри
ста образца всѣхъ добродѣтелей оканчивается объ
ясненіе четвертаго члена символа вѣры въ Римскомъ 
катихизисѣ ’).

Православное исповѣданіе въ объясненіи этого 
члена опускаетъ перечисленіе прообразовъ смерти 
Спасителя; въ перечисленіи плодовъ Его крестныхъ 
страданій не упоминаетъ объ освобожденіи людей 
отъ наказаній за грѣхъ; болѣе распространяется о 
значеніи погребенія Христа, обстоятельствахъ, со
провождавшихъ этотъ Фактъ, и послѣдствіяхъ его; 
утверждаетъ отсутствующую въ Римскомъ катихи
зисѣ при объясненіи четвертаго члена8) мысль о со
шествіи души Христа во адъ для освобожденія душъ 
вѣрующихъ (въ періодъ между смертію и его вос
кресеніемъ); болѣе обстоятельно разъясняетъ значе
ніе для христіанина креста и крестнаго знаменія и 
учитъ, какъ должно его правильно полагать).

(Продолженіе будетъ).
Ее. Черенкованій.

Сравнительныя достоинства вокальной и инстру
ментальной музыки въ примѣненіи къ христіан

скому богослуженію.
( Продол женіе).

Обратимся къ изложенію другихъ достоинствъ и 
преимуществъ пѣнія предъ музыкою въ отправленіи 
богослуженія.

Пѣніе есть самый натуральный способъ выраже
нія чувствъ человѣка, которыя возникаютъ въ немъ 
при совершеніи религіознаго обряда. Пѣніе, какъ вы
ражаются Густавъ Гессъ Де Кальве8 ®) и А. Львовъ87),

’) іаісі. ци. 10—13.
3) Эта мысль въ Римскомъ катихизисѣ раскрывается 

при объясненіи слѣд. члена.
3) О[аоХ. [ху’—ѵа.
8е) Стр. 194. Часть 1-я. См. 77.
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есть основаніе, душа и жизнь музыки; пѣніе прежде-1 
но человѣку и вытекаетъ непосредственно изъ глу-! 
бины его души. Пѣніе, говорятъ, есть языкъ чув
ства. Въ немъ человѣкъ выражаетъ волнующія его 
чувства, симпатіи и антипатіи, стремленія іі желанія. 
Вотъ почему одипх. изъ современныхъ намъ нѣмец
кихъ педагоговъ (Диттесъ), указывая вообще на сте
пень благотворности пѣнія въ воспитательномъ отно
шеніи, говоритъ: „сердце всего лучше отражается 
въ человѣческомъ голосѣ, оно всего непосредствен
нѣе затрагивается человѣческимъ голосомъ4,56). Му
зыка вокальная, или пѣніе, выходитъ прямо изъ 
сердца поющаго и, слѣдовательно, должна находить 
соотвѣтствующее себѣ выраженіе въ сердцѣ поюща
го. Вслѣдствіе такого свойства поддерживать и 
смягчать чувство, необходимое въ молитвѣ, пѣніе 
съ глубокой древности явилось необходимою при
надлежностію богослуженія у всѣхъ народовъ. Раз
сматривая со вниманіемъ начало п причины различ
ныхъ обрядовъ богослуженія, не можно, замѣчаетъ 
м. Евгеній, безъ особеннаго замѣчанія опустить то, 
что всегда и у всѣхъ, самыхъ даже и грубыхъ на
родовъ, музыка составляла обыкновенную принад
лежность богослуженія. Такое сходство заставля
етъ думать, что сей обрядъ имѣетъ естественную 
нѣкую причину. Въ самомъ дѣлѣ, причина сему 
кажется весьма естественна. Ибо если, какъ гово
ритъ Бл. Августинъ, всѣ движенія нашего духа имѣ
ютъ тайную нѣкую симпатію съ различными тонами 
голоса89), то человѣку съ чувствительнымъ благого
вѣніемъ или съ живѣйшею благодарностію пред
стоящему предъ святилищемъ Божіимъ, можно лп 
удержаться, чтобы чувствованія свои не выразить 
самымъ голосомъ своимъ и въ жару сердца, такъ 
сказать, не превратить онаго въ пѣніе90). Кромѣ то
го есть и другая весьма естественная причина все
общаго употребленія пѣнія при богослуженіи. Пѣ
ніе есть выраженіе живаго сердечнаго чувства, 
языкъ души, находящейся подъ вліяніемъ сильнаго 
чувства, Религіозные порывы и сильныя сердечныя 
чувства молящагося не могутъ вполнѣ выразиться 
обыкновеннымъ словомъ, а требуютъ выраженій 
сильныхъ, возвышенныхъ, соотвѣтствующихъ вну
треннему настроенію. Средствомъ къ этому слу
житъ пѣніе, которое повышеніемъ и пониженіемъ то
новъ, краткостію, продолжительностію и различною | 
комбинаціею ихъ способно выразить всѣ сердечные I 
порывы, степень ихъ напряженія, продолжительности 
и силы.

8 7 О пѣніи вь Россіи. СПБ. 1834. Стр. 2.
881 Стр. 288. 289. Саратов. Е. Вѣд. № 41-й. 9 ноября 

1882" года, — Церковно Обществ Вѣсти. № 95. 1882 года. 
Стр. 3.

8Э) Аи^иайп. Сопіеая. ЬіЬ. X. сар. 33.
90) Стр. 1. См. 62.

Итакъ, пѣніе есть самый естественный, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и самый древній способъ выраженія на
шихъ молитвенныхъ чувствъ. Вотъ почему во всѣ 
времена и у народовъ даже необразованныхъ пѣніе 
обыкновенно составляло важную часть богослуяіенія, 
и очень вѣроятно, что первые гимны посвящались про
славленію благодѣяній Божіихъ. Религіозное чув
ство благодарности при видѣ безчисленныхъ даровъ 
Провидѣнія и вообще то благоговѣйное настроеніе 
Души, которое повергало сердца людей къ подножію 
алтарей, не могло, конечно, не обнаруживаться чрезъ 
пѣніе. Вотъ почему, явившись натуральною потреб
ностію молящейся души и вполнѣ удовлетворяя ея 
требованіямъ, церковная музыка въ теченіе уже 
18-ти вѣковъ сохраняетъ свой первоначальный ха
рактеръ. Неизмѣняемость же ея характера и всег
дашнее употребленіе при христіанскомъ богослуже
ніи объясняются чрезвычайно сильнымъ вліяніемъ 
ея на расположеніе духа молящагося и способностію 
поддерживать это именно расположеніе. Вотъ по
чему, наконецъ, скажемъ словами Д. Разумовскаго, 
голосовое исполненіе текста священныхъ пѣснопѣній 
доселѣ благочинно соблюдается церковью Греческою, 
Русскою, Славянскою въ Болгаріи и Сербіи, Армян
скою и отчасти даже Римскою91 92).

91) Стр. 27. См. 38.
92) Стр. 356 и 357. См. 13.

Разсмотримъ пѣніе и музыку съ точки зрѣнія 
выраженія имп чувствъ, движеній и оттѣнковъ вну
тренней, психической стороны человѣка и укажемъ 
преимущество пѣнія предъ музыкою въ дѣлѣ влія
нія ихъ въ сферѣ религіознаго чувства человѣка.

Во всѣхъ учебникахъ, посвященныхъ музыкѣ, 
приходится читать о томъ чудесномъ, обаятельномъ 

| и волшебномъ дѣйствіи, какое музыка производитъ 
і на душу человѣка. Вотъ, напр., что читаемъ въ 
учебникѣ музыки А. Маркса: „чудесно дѣйствіе му
зыки; она проникаетъ во всѣ сердца. Она властна 
надъ человѣкомъ, потому что она охватываетъ его 
во всѣхъ его Фибрахъ, чувственно и духовно, все 
тѣло и всю душу, чувство и мысль. Самыя грубыя 
натуры чувствуютъ себя потрясенными полнотою 
упоенными сладостью ея звуковъ. Уже ея чувствен
ное дѣйствіе непреодолимо, волшебно, ибо всякій, 
затронутый только чувственно, ощущаетъ уже, что 
эти трепетанія его нервовъ проникаютъ въ тайную 
глубину души, что это Физическое возбужденіе воз
вышается и освящается соприкосновеніемъ съ осно
вою нашего бытія“9а). Подобнымъ же образомъ Іо
сифъ Гунке въ своихъ письмахъ о музыкѣ говоритъ: 
„музыка доставляетъ удовольствіе, наслажденіе. 
Музыка намъ пріятна своимъ благозвучіемъ и выра
зительностію, она возбуждаетъ и оживляетъ въ насъ 
разнородныя чувства, какъ то: тоску, радость, пе-
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чаль”93). И вообще безспорно, 
аккорды хорошаго органа, какъ іі вообще искусная 
игра на многихъ въ совокупности инструментахъ, 
дѣйствуя на слухъ, производитъ и въ душѣ необы
кновенныя ощущенія радости, печали, торжественно
сти. мужества и т. д. Но ощущенія, производимыя 
въ душѣ игрою на музыкальныхъ инструментахъ, 
всегда неопредѣленны и неясны: органъ не въ со
стояніи произвесть тѣхъ ощущеній, какія возбужда
ютъ стройные голоса пѣвческихъ хоровъ. Случается, 
напр., что иной искусникъ усиливается своею игрою 
выразить бурю, сраженіе, утро и. т. д.; но еслибы 
онъ не сказалъ предварительно слушателямъ, что та
кое хочетъ выразить, то никто не отгадалъ бы, что 
онъ выражаетъ: бурю ли, сраженіе, или утро и т. и. 
Вотъ что говоритъ по этому поводу Преосв. Амвро
сій: „мы знаемъ по опытамъ, что внутреннія движе
нія счастія и радости человѣкъ любитъ самъ выра
жать во внѣшнихъ гармоническихъ произведеніяхъ, 
и что, наоборотъ, со стороны ощущаемая гармонія 
также производитъ на насъ пріятныя, услаждающія 
душу впечатлѣнія. Но созданіе искусства только 
тогда производитъ полное впечатлѣніе на созерцаю
щаго, питаетъ и возвышаетъ его душу, когда при 
внѣшней гармоніи Формъ даетъ понять и внутреннее 
его содержаніе; въ противномъ случаѣ оно произво
дитъ въ душѣ хотя и возбужденное, но смутное на
строеніе. Поэтому инструментальная музыка, не обла
дающая средствами выраженія мысли, производя въ 
духѣ нашемъ пріятныя ощущенія, оставляетъ ихъ 
неопредѣленными, безпредметными и путемъ насла
жденій не возводитъ насъ къ совершенству, потому 
что не оставляетъ въ нашемъ сознаніи яснаго пред
ставленія объ искомыхъ нами состояніяхъ счастія и 
блаженства, оттого она и не принята въ богослу
женіе нашею православною церковію”94). Итакъ 
употребленіе въ западной церкви музыкальныхъ ин
струментовъ неумѣстно, такъ какъ выраженіе на
шихъ молитвенныхъ чувствованій невразумительно, 
темно, неопредѣленно,—,,музыка говоритъ языкомъ 
невнятнымъ разуму и совѣсти и неопредѣлитель
нымъ”95).

93) Стр. 1. 3. 4. Письма о музыкѣ іосифя Гунке. СПБ. 
1863.

84) Стр. 251. Московск. Церков. Вѣдом, № 18-й 1881 года.
95) Стр. 39. Голосъ, ухо и музыка. Сочиненіе Ложсля.

Перевелъ А. Величкинъ. СПБ. 1875.

Пѣніе, безъ сомнѣнія, можетъ служить болѣе жи
вымъ и сознательнымъ выраженіемъ религіозной мы
сли и духовной настроенности, чѣмъ самые строй
ные. но неопредѣленные звуки музыки. Глубокая, 
но сама по себѣ еще несознательная и неопредѣлен
ная настроенность чувства, возбуждаемаго гармоніею 
стройныхъ звуковъ, получаетъ разумное значеніе и

что величественные ' опредѣленное направленіе отъ смысла словъ, выра- 
' жаемыхъ въ Этихъ звукахъ, чего нельзя достигнуть 
I - .,посредствомъ одной инструментальной музыки. 
Дѣйствительно, вся сила, вся важность въ церков
номъ пѣніи, говоритъ А. Львовъ, заключается въ сло
вахъ молитвы. Здѣсь цѣль пѣнія: дать слову мо
литвы наиболѣе явственное выраженіе96). Ііпязь 
В. Одоевскій также замѣчаетъ: „главная цѣль наше
го церковнаго пѣнія отчетливо выговорить слова мо
литвы. Посему не слова подчиняются мелодіи, но 

I мелодія словамъ до такой степени, что гдѣ оканчива- 
і ется смыслъ словъ, • тамъ оканчивается и музыкаль
ная Фраза”97). Слѣдовательно, въ церковномъ пѣніи 
высшій интересъ—отдать свою душу подъ впеча
тлѣнія благодатнаго содержанія пѣснопѣній, удоб
нѣе пріемлемыхъ съ помощью размягчающихъ наше 
сердце музыкальныхъ мелодій,—возвыситься къ со
зерцанію Бога, Его совершенствъ и благодѣяній, 
проникнуться воспоминаніями великихъ событій изъ 
исторіи вѣры, одушевиться примѣрами святыхъ,, 
церковію прославляемыхъ, почувствовать очищеніе 
помысловъ и облегченіе сердца въ отрѣшеніи отъ 
мірской суеты или услажденіе высшею духовною 
жизнію.

Дѣйствительно, голосовое исполненіе священнаго 
текста пѣснопѣній дѣлается вполнѣ назидательнымъ 
для слушателя и производитъ па него самое глубо
кое впечатлѣніе. ,,Я согласенъ съ Платономъ, гово
ритъ Цицеронъ, что ничто такъ легко не произво
дитъ впечатлѣнія па нѣжныя и мягкія души, какъ 
различные звуки въ пѣніи: трудно почти изобразить, 
какую силу имѣютъ они на ту и другую сторону 
души”95) Туже мысль развиваетъ и Бл. Августинъ: 
„признаю, говоритъ онъ, установленіе пѣнія въ цер
кви весьма полезнымъ, особенно когда оно передаетъ 
поемое чистымъ голосомъ и переливами тоновъ, впол
нѣ соотвѣтствующими словамъ текста”99). Новѣй
шіе теоретики-музыканты вполнѣ убѣждены въ вы
сокомъ значеніи древне-отеческаго ученія о голосо
вомъ исполненіи богослужебнаго пѣнія: они изумля
ются даже его силѣ и достоинству. Вотъ что гово
ритъ Густавъ Гессъ Де Кальве въ своей теоріи му
зыки: „каждый, кто хотя малѣйшій вкусъ имѣетъ 
въ музыкѣ, долженъ признаться, что хорошій голосъ 
въ пріятности и гибкости далеко превосходитъ вся
кій инструментъ. Пѣніе, удачно составленное изъ 
многихъ голосовъ съ наблюденіемъ повышенія и по-

36) Стр. 5. О свободномъ или несимметричномъ ритмѣ. 
А. Львова. СПБ. 1858.

37) Стр. 477. „Краткія замѣтки о характеристикѣ рус
скаго церковнаго православнаго пѣнія“. Ст. кн. В. Ѳ. Одоев
скаго. Труды перваго археологическаго съѣзда вь Москвѣ. 
1869. 11. Москва. 1871.

38) ЬіЬ. 2. сіе Іе^іЬ.—Стр. 27. См. 38. ") СопГ. ІіЬ. X.— 
ІЬісі.
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ниженія, разнообразимое и совершенно сходствую
щее съ возбуждаемымъ чувствомъ, безъ искусства, 
какъ требуетъ природа, есть, можетъ быть, самое 
трогательное”100). Подобнымъ образомъ говоритъ 
еще одинъ музыкантъ: „нѣтъ ничего усладитель
нѣе, разсуждаетъ онъ, н поразительнѣе голоса жен
скаго; нѣтъ ничего пріятнѣе, трогательнѣе и дѣв
ственнѣе голоса дѣтскаго^ нѣтъ ничего мужествен
нѣе и благороднѣе голоса мужскаго; нѣтъ ничего 
гармоничнѣе, полнѣе и восхитительнѣе хора, состав
леннаго изъ голосовъ мужскихъ, женскихъ и дѣт
скихъ. Христіанство очень хорошо поняло силу та
кого хора” 10 ’).

Въ отношеніи возбужденія религіозныхъ чувствъ 
къ Богу, благотворнаго вліянія на душу молящагося 
и вообще касательно значенія въ дѣлѣ выраженія 
молитвенныхъ чувствъ вѣрующаго музыка, которую 
въ Римѣ называютъ небесною102), должна быть 
отодвинута на задній планъ и пальма первенства 
предоставлена именно церковному пѣнію. Еще св. 
I. 3 атоустъ сказалъ: „ничто такъ не возвышаетъ и 
не окрыляетъ душу, не отрѣшаетъ ее отъ земли, не 
избавляетъ отъ узъ тѣла, не располагаетъ любомудр
ствовать и презирать все житейское, какъ согласное 
пѣніе и стройно составленная божественнаяпѣснь” 10 3). 
Дѣйствительно, въ нашемъ церковномъ пѣніи, цер
ковной музыкѣ столько прелести, столько истиннаго 
религіознаго чувства, что всякое даже загрубѣлое 
въ мірскихъ страстяхъ сердце можетъ тронуться 
имъ и размягчиться до способности проникаться вы
сокими чувствованіями. Всякое пѣніе, сказалъ зна- 
менитьш нашъ композиторъ Варламовъ, имѣетъ 
„кроткое вліяніе на всѣ чувства и помышленія на
ши”104). Въ самомъ дѣлѣ, пѣніе церковное возно
ситъ въ другой міръ или какъ будто сводитъ на 
землю небо105), пѣснопѣнія нашей церкви, полныя 
трогательныхъ изліяній любви къ Богу, имѣютъ 
свойство производить въ душѣ молитвенное распо
ложеніе, поддерживать и возгрѣвать въ сердцѣ этотъ 
даръ Божій, словомъ, церковные напѣвы способны 
возбудить христіанскую душу къ молитвѣ и умиле
нію н внести въ нее миръ и радость о Господѣ и 
всякое духовное утѣшеніе. Само собою понятно, 
что музыка не можетъ произвести всѣхъ этихъ 
чувствъ въ душѣ молящагося человѣка. Развѣ она 
можетъ располагать духъ человѣка къ сосредоточен-

І0°) Стр. 99. Часть первая. См. 77.
’01) Хоиѵеііе епсусіоресііе іѣеоіо^іцие. Мі§пе. Бісііоппаіге 

(1с рІаіп-сЬапѣ. 1860. Ра^. 1541.—Стр. 27. См. 38.
І0-) Стр. 3. Церковн. Вѣсти. № 12. 1876. Часть нѳоф.
’03) Стр. 486 и 487. Святаго Отца нашего Іоанна, Архіе

пископа Константинопольскаго, Златоустаго, бесѣды на 
Псалмы. Томъ II. СПБ. 1860. ('Бесѣда на 2 стр. 41-го псалма.

’04) Стр. 83. 84. Руководство для сельск. паст. № 38. 
1882 года. (05) Стр. 6. См. 87.

ности, къ самоуглубленію, къ паренію его за предѣ
лы суетнаго міра—въ царство Бога, въ обители Не
беснаго Царя? Духъ молящагося, слушая аккорды 
музыки, невольно просится не къ міру духовному, 
а въ міръ причудливой Фантазіи, въ міръ природы, 
въ туманную даль. То ли дѣло, когда слушаешь 
благозвучное, стройное церковное пѣніе, въ кото
ромъ раздаются не только звуки, по и слова молит
вы. Тугъ душа какъ будто па крыльяхъ летитъ въ 
небесную СФеру, уносится въ тотъ духовный міръ, 
гдѣ раздается сладкая пѣснь ангеловъ и другихъ не
бесныхъ жителей, тутъ невольно выступаютъ теплыя, 
отрадныя слезы изъ глазъ. Итакъ, со стороны выра
женія и пробужденія въ человѣкѣ психическихъ 
чувствъ, внутреннихъ изгибовъ его чувствованій, 
сокровенныхъ оттѣнковъ движеній религіозно на
строены ой и восторженной души пѣніе имѣетъ без
спорное преимущество предъ музыкой, и оно-то 
должно быть признано единственнымъ Факторомъ въ 
СФерѣ вліянія на религіозную сторону жизни чело
вѣка.

Проведемъ параллель между пѣніемъ и музыкой 
въ отношеніи ихъ къ цѣлямъ религіознаго назиданія, 
поколику пѣніе и музыка, будучи допущены при 
богослуженіи, очевидно, предполагаютъ эти цѣли.

Музыкальные звуки болѣе услаждаютъ слухъ и 
воображеніе, нежели назидаютъ сердце духомъ бла
гочестія, ибо они, какъ нѣмые, т. е. нечленораздѣль
ные, не могутъ передать силы и выразительности 
церковныхъ священныхъ пѣсней, которыя сильно 
трогаютъ сердце, будучи передаваемы словесною 
мелодіею. Ѳома Аквинатъ, богословъ западной цер
кви, „великій казуистъ схоластическаго богословія, 
прозванный йосіог ап^еіісиз” 10°), говоритъ, что му
зыкальные инструменты болѣе нѣжатъ, развиваютъ 
сердце, нежели настраиваютъ къ добру107). Сло
вомъ, музыка въ костелахъ только тѣшитъ слухъ 
молящихся и немолящихся даровымъ концертомъ. 
Поэтому какое назиданіе могутъ получить предстоя
щіе въ храмѣ, слушая безсмысленные звуки бездуш
наго органа или какого либо другого инструмента, 
которые пріятно ласкаютъ слухъ, но ничего не гово
рятъ ни уму, ни сердцу? Прекрасные звуки, извле
каемые артистами изъ превосходныхъ инструмен
товъ, только нѣжатъ слухъ, воображеніе слушате
лей, такъ что они испытываютъ наслажденіе мелома
новъ при артистическомъ выполненіи концерта. Эта 
музыка и введена въ католическое богослуженіе съ 
разсчетомъ на усладу чувственности своихъ слуша
телей. И если есть охотники платить деньги за во
кально-инструментальныя наслажденія, то, понятно, 
еще болѣе найдется охотниковъ наслаждаться даро-

Г06) Прим. 1 къ стр. 310. Вѣсти. Зап. Россіи. 1867. Книж
ка VI. См. 73.



№ 6-з ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ 113

вымъ концертомъ, сидя на удобной скамейкѣ, среди 
многолюднаго собранія.

Между тѣмъ бъ пѣніи находитъ себѣ удовлетво
реніе и умъ, и чувство слушателя. Церковное пѣ
ніе при богослуженіи имѣетъ своею задачею не эсте
тическое наслажденіе, но возбужденіе и питаніе ре
лигіознаго чувства, какъ военная музыка—-если поз
волительно сдѣлать такое сравненіе—преслѣдуетъ I 
не естетическія цѣли, но возбужденіе въ воинахъ ге
ройства и храбрости. Пѣніе, говоритъ прот. Іоаннъ 
Халкодивановъ, составляетъ самое назидательное и 
истинно душеспасительное дѣло106). Въ самомъ 
дѣлѣ, церковныя пѣснопѣнія своимъ благотворнымъ 
дѣйствіемъ на душу всесторонне раскрываютъ ее для 
воспріятія духа православнаго богослуженія; въ нихъ 
заключено все догматическое ученіе церкви, и чрезъ 
нихъ оно легко утверждается въ убѣжденіи слу
шающихъ; въ нихъ изображена исторія благодѣяній 
Божіихъ человѣку или выражаются самые чистые 
восторги души; въ нихъ скорбящее сердце излива
ется молитвенными воздыханіями предъ отеческою 
благостію Человѣколюбца и въ нихъ же сокрыто утѣ
шеніе и ободреніе земнымъ страдальцамъ,—словомъ, 
они обнимаютъ всѣ состоянія человѣческой души, 
которыя переживаетъ она въ своемъ духовномъ раз
витіи, созрѣвая на землѣ для неба. Православная 
церковь въ своихъ иѣснопѣніяхъ, можетъ быть, бо
лѣе. нежели въ какомъ-либо другомъ внѣшнемъ про
явленіи своей жизни, является истинною матерью 
и воспитательницею человѣческаго духа. Въ нихъ 
свободно, всѣми силами своей души, высказался че
ловѣкъ, весь, какъ онъ есть; поэтому-то и всякій че
ловѣкъ здѣсь во всѣхъ состояніяхъ своей психиче
ской жизни можетъ находить вѣчное обновленіе для 
своего духа и самое полное удовлетвореніе своимъ 
сердечнымъ потребностямъ.

Итакъ, задача пѣнія состоитъ не только въ томъ, 
чтобы расположить христіанина къ молитвѣ, возбу
дить и поддержать въ немъ благоговѣйное настрое
ніе, но, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы одно
временнымъ сочетаніемъ звука и слова преподать 
вѣрующему" учевіе церкви. Молитвы и пѣсни цер
ковныя имѣютъ цѣлью не только питать и возбу
ждать религіозное чувство предстоящихъ воспомина
ніемъ о благодѣяніяхъ Господа и нашей грѣховно
сти, но и помогать выразить соотвѣтственнымъ язы
комъ возникающія въ глубинѣ души сердечныя дви
женія въ отношеніи къ Богу. Поэтому и пѣніе въ 
церковныхъ богослуженіяхъ установлено для того, 
чтобы православные христіане, слрпаяовое и вни
мая тому, что поется, не только молились при пѣніи, 
но и поучались тому, что поется.

’08) Стр. 211. О Римско-Католической церкви. Сочиненіе 
Самарскаго каѳедр. прот. Іоанна Халколиванова. Самара. 
1865.

Укажемъ также діаметрально-противоположную 
разницу во внутреннемъ состояніи, которое пережи
ваетъ католикъ, слушая музыку, при богослуженіи 
въ сравненіи съ тѣмъ душевнымъ состояніемъ, ка
кое испытываетъ православный христіанинъ при 
своемъ богослуженіи, гдѣ пѣніе занимаетъ такую 
важную и составную часть этого богослуженія.

Такъ какъ совершеніе богослуженія въ латин
ствѣ сопровождается игрою на музыкальныхъ ин
струментахъ, то сообразно этому, какъ самое бого
служеніе, такъ и вся его внѣшняя обстановка въ 
римско-католической церкви болѣе дѣйствуетъ на 
воображеніе, чѣмъ на сердце и на поддержаніе въ 
молящихся религіознаго чувства благочестія. Пред
стоящіе за общественнымъ боі ослуженіемъ католики, 
не понимая латинскаго языка, на которомъ оно со
вершается, и будучи развлекаемы музыкой, не мо
гутъ всецѣло устремлять умъ свой къ совершаемо
му таинству, а въ тоже время п сердце ихъ не мо
жетъ исполняться возвышенными чувствованіями, 
возбуждаемыми совершеніемъ извѣстнаго ташюдѣв- 
ствія. И вотъ, чтобы предстоящіе не были автома
тами, католики вынуждены были наполнить бого
служеніе музыкой, которая приняла характеръ те
атральный, такъ что въ костелѣ и теперь можно 
встрѣтить тѣхъ музыкантовъ и пѣвцовъ, которые 
наканунѣ играли на театральной сценѣ. А эта игра 
на органахъ, понятно, болѣе развлекаетъ молящих
ся и увеселяетъ ихъ слухъ, чѣмъ назидаетъ и 
устремляетъ сердце къ горнему. Значитъ присут
ствіе при совершеніи общественнаго богослуженія 
не приноситъ католику должнаго плода. Поэтому 
справедливо апологетъ православія Хомяковъ упо
добляетъ католика кирпичу, заложенному въ стѣну, 
который не испытываетъ никакого измѣненія и не 
получаетъ никакого совершенства отъ назначеннаго 
ему каменщикомъ мѣста109).

Общественное богослуженіе нашей православной 
церкви есть сколько высокій предметъ назиданія въ 
вѣрѣ для сыновъ православной церкви, столько же 
и источникъ чистѣйшихъ наслажденій сердца. Бъ 
самомъ дѣлѣ, здѣсь христіанинъ изливаетъ свои 
чувства предъ Богомъ въ молитвенныхъ пѣснопѣ
ніяхъ и здѣсь же слышитъ духовныя пѣснопѣнія, 
которыя трогаютъ струны его сердца и побуждаютъ 
его изливать свои прошенія къ Богу въ горячихъ 
струяхъ. На каждаго такъ обаятельпо дѣйствуетъ 
обстановка, атмосфера нашего богослуженія, пѣніе, 
молитвы, что умиленіе, восторгъ тѣснятся въ душу 
внимательнаго богомольца. Глубоко дѣйствуетъ на 

'каждаго эта церковная мелодія, даже самая безъ- 
искусственная и простая, такъ что душа хотѣла бы,

ІОЭ) Стр. 469. Рукоз. для еел. пастырей. № 15. 1877 
года.
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кажется,
музыки и летѣть вмѣстѣ съ ними выше и выше. 
Нѣкогда послы князя Владиміра, будучи еще языч
никами, пришли въ цареградскій храмъ св. Софіи, 
гдѣ патріархъ совершалъ литургію. Красота храма, 
величественное убранство его, стройное, сладостное 
пѣніе клира изумили пословъ,—имъ казалось, что 
Самъ Всевышній обитаетъ въ семъ храмѣ. Они 
сказали Владиміру, что они были тогда не на землѣ, 
а какъ бы на небѣ.

Итакъ, католикъ п православный во время совер
шенія богослуженія, когда оно исполняется музы
кальными инструментами и вокальною музыкою, жи
вутъ, такъ сказать, разнородною жизнію. Като
ликъ—автоматъ, пассивенъ, въ немъ не возбуждается 
волненій его души, не возгорается огнь пламеннаго 
обращеніи къ Богу; напротивъ, православный хри
стіанинъ активно, дѣятельно и сознательно принима
етъ участіе въ богослуженіи, поколику пѣніе трога
етъ его сердце, окрыляетъ его душу, заставляетъ 
его излить молитвенное, горячее прошеніе къ своему 
Господу.

Въ частности укажемъ, имѣетъ ли какое-нибудь 
значеніе музыка въ дѣлѣ вообще молитвеннаго обра
щенія души человѣка къ. Богу.

Молитва есть возношеніе ума и сердца христіа
нина къ Богу' для прославленія Его святаго имени 
или для принесенія Ему благодареній, или для 
испрошенія отъ Него благъ. Молитва есть изліяніе 
предъ Богомъ мыслей и чувствованій человѣка, есть 
благоговѣйная бесѣда его съ своимъ Творцемъ и 
ІІромыслптелемъ. Спрашивается, къ чему же тутъ 
посредство бездушной машины, на что пригодятся 
въ этой бесѣдѣ безсознательные звуки музыкаль
ныхъ инструментовъ, когда пѣгъ лучше инструмен
та какъ голосъ человѣческій, когда эта бесѣда долж
на быть осмысленнымъ и разумнымъ возношеніемъ 
къ Богу ума и сердца молящихся, а не отраженіемъ 
подъ сводами храмовъ звуковъ, механически добы
ваемыхъ изъ машины, имѣющихъ чисто человѣко
угодное назначеніе и даже препятствующихъ молит
венному настроенію и сосредоточенію мысли и чув
ства на мѣстѣ, цѣли и предметѣ молитвы. Довольно 
для Бога, достаточно для христіанскаго богослуже
нія слова и голоса человѣческаго, которыми Творецъ 
и одарилъ человѣка, равно какъ и создалъ его само
го для прославленія безграничныхъ Его совер
шенствъ. Молится Богу человѣкъ, пусть же никто 
л ничто не мѣшаетъ его молитвѣ, не развлекаетъ 
его чувствъ, парящихъ къ небу, не оземленяетъ его 
духа. Механическія средства молитвы, звуки, до
бываемые изъ машинъ, не сдѣлаютъ молитвы нашей 
ни усерднѣе, ни доступнѣе Богу. Музыку внесъ 
человѣкъ въ богослуженіе для своего удовольствія, 
для себя, а не для прославленія Творца и Промысли
теля. Бога долженъ славословить созданный Имъ 

слиться съ трогательными звуками этой і человѣкъ, а не сдѣланная симъ послѣднимъ машина;
музыкальный инструментъ можетъ щекотать нервы, 
услаждать чувства человѣка, но не можетъ, какъ 
предметъ бездушный, славить Бога; онъ можетъ 
прославить развѣ сдѣлавшаго его или хорошо играю
щаго на немъ человѣка.

(Продолженіе въ слѣд. Л?).

Иннокентій Долинскій.

Историко - статистическое описаніе Тучапскаго 
прихода, Люблинской губерніи, Грубешовскаго 

уѣзда.

(Продолженіе).

О фунЬуиіахъ 1 учанской церкви. Дарственныхъ 
или эрекціоншлхъ грамотъ, въ которыхъ были бы 
изложены Фундуши г учанской церкви, вовсе не со
хранилось. О нихъ говорится, какъ о затерянныхъ, 
въ документахъ не только XIX, но и ХѴІП вѣка. 
Такъ, напримѣръ въ „Сонві^паііо ошпіиш Кеаіііа-

Лиш, Іигіиш ас Поситепіогит“ отъ 1798 г. въ от
дѣлѣ „Посишепіа11 прямо говорится, что Егесііо 
Вайісаііь иЬ? герегіаіиг, Ьис издие і^погаіиг (неиз
вѣстно до сихъ поръ, гдѣ находится основная эрек
ція). Только дошедшая до насъ Генеральная визита 
Фаустина Кауое отъ 1774 года является теперь 
единственнымъ документомъ, въ которомъ указыва
ются церковные Фундуши и вольности настоятелей 
описываемаго прихода. По визитѣ этой Фундуши 

і Тучапской церкви въ ту пору состояли изъ слѣду- 
цихъ земельныхъ угодій: 1) Поддана поля подъ

)
I 
названіемъ ,,Выгнаныцина“; поле это, раздѣляясь на 
три руки, начиналось отъ села Вульки и оканчива
лось на росцяпкѣ между межами съ одной стороны 
щатѳея Колѣна, а съ другой—Ивана Пуздигана. 
2) Поле подъ Ольшанкой подъ названіемъ ,,Чернб- 
земля“ между лѣсами, на которомъ выходитъ по
сѣву старой Замостьской мѣры—3 полмаха. 3) Поле 
подъ названіемъ ,,Перты“ при границѣ Ольшанской, 
между лѣсами, на которомъ выходитъ посѣвовъ 
старой Замостской мѣры 6 полмаховъ. 4) Огородъ 
подъ лѣсомъ, на которомъ высѣвается два полмаха. 
5) Сѣножати подъ Ольшанкой на 6 косарей. 6) Сѣ- 
ножати на ІІыртахъ на двухъ косарей.7) Огородъ въ 
своихъ старинныхъ границахъ, на концѣ этого ого
рода находится еще пастовень на одного косаря. 
Величина этихъ земельныхъ угодій Тучапской цер
кви, какъ видно изъ выше приведеннаго, въ указан
ной выше Генеральной визитѣ 1774 года, обозначе
на слишкомъ неопредѣленно. Вполнѣ опредѣленно 
она обозначена внервые лишь вь указанной выше 
консигнаціи 1798 года, а затѣмъ въ инвентарѣ 1817
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года. Только къ этому времени приведенныя выше 
церковныя угодья или были частью кѣмъ-либо замѣ
нены, пли, по меньшей мѣрѣ, нѣсколько иначе раз
граничены съ нѣкоторой перемѣной п самыхъ на
званій ихъ. Такъ, поле ,,Выгнаньшппа“ раздѣлено 
на двѣ отдѣльныя части со слѣдующими названіями 
и границами: 1) Поле подъ названіемъ „Выгнань- 
щина“ начинается отъ села Воли Тучаиской и про
должается до Домбровки между межами (въ ту по
ру) съ юга Ивана Косцюка, съ сѣвера — Романа 
Буты, подъ тонограФскимъ № 182, заключаетъ въ 
себѣ 13 морговъ и 297 '/2 квадратныхъ саженей. 2) 
Тоже самое поле, начинающееся отъ Домбровки 
между тѣми же межами и кончаіцееся подъ лѣсомъ, 
называемымъ „Березняки44, подъ топограФскпыъ № 
183, заключаетъ въ себѣ 8 морговъ и 10 саженей. 
Далѣе, поле надъ Ольшанкой въ указанной визитѣ 
1774 г. носитъ названіе „Черной Земли44 и значится 
какъ одно поле, тогда какъ но консигнаціи 1798 г. 
и по инвентарю 1817 г. —это два отдѣльныхъ поля. 
Именно: 3) поле, называемое „Подъ Ольшанкой44, 
между межами съ юга Михаила Мазярчѵка, а съ 
сѣвера идущее по-подъ церковнымъ лугомъ вплоть 
до границы Ольшанской, начинается отъ нивы, на
зываемой „Черная Земля44, подъ тонограФскимъ № 
268, заключаетъ въ себѣ 1 моргъ 423 сажени. 4) 
Поле подъ названіемъ „Черная Земля44, начинаю
щееся отъ Тучапскаго (помѣщичьяго?) луга и иду
щее—съ сѣвера нѳ-нодъ этимъ лугомъ; а съ юга— 
по-подъ межой Михаила Мазярчѵка, подъ топогра*-  
скимъ № 271, заключаетъ въ себѣ 4 морга 247 са
женей. Затѣмъ, упоминаемаго вт визитѣ 1774 г. 
„Огорода подъ лѣсомъ44 въ указанныхъ консигнаціи 
и инвентарѣ совсѣмъ нѣтъ. Огородъ этотъ или 
былъ замѣненъ кѣмъ-либо, или же получилъ иное 
названіе, а именно 5) поля „Подлѣсье44, начинающа
гося отъ пастбища на горѣ, лежащаго противъ цер
кви и кончающагося вдоль по дорогѣ, идущей въ 
Войславицы, подъ тонограФскимъ № 188, заключаетъ 
въ себѣ 1 моргъ 69 саженей. 6) Поле „Пырты44 
(оставшееся безъ измѣненія) подъ Ольшанкой, иду
щее съ юга и съ востока по-подъ Ольшанскими ого
родами, а съ другой—по-подъ Майданскими (дере
вня Майданъ Тучапскій) полями, подъ топограФ- 
скимъ № 269, заключаетъ въ себѣ 6 морговъ 20 са
женей. Наконецъ, сѣнокосъ подъ Ольшанкой и 
сѣнокосъ на Пыртахъ (по визитѣ 1774 г.) соединены, 
по всей вѣроятности, въ одинъ 7) лугъ, начинаю
щійся отъ нивъ Майдана Тучанскаго и кончающійся 
на границѣ Ольшанской между дворскимъ обшаромъ 
и полемъ Тучапской церкви, подъ тонограФскимъ № 
270, заключаетъ въ себѣ 2 морга 466 саженей. 8) 
Огородъ, начинающійся отъ мѣстнаго плаца (ріаси 
пііе.ізсо-ѵѵе^о) и идущій между межами съ одной 
стороны Семена Санока, а съ другой—Іосифа Шев
чука, подъ топографическимъ № 71, заключаетъ въ

себѣ 1246 2/3 саженъ. 9) На томъ же самомъ пла
цу, передъ окнами приходскаго священническаго 
дома, имѣется садикъ, подъ топографическимъ № 72, 
заключающій въ себѣ 87 саженей. Итакъ, всѣ зе
мельныя угодья Тучапской церкви какъ въ древнѣй
шія времена, такъ и въ началѣ XIX столѣтія состо
яли изъ 33 морговь 1066 саженей иахатнаго поля, 2 
морговъ 456 саж. луга и 1 морга 16 саженей ого
рода съ садомъ, всего 37 морговъ (холмскихъ) 221 
сажень. Тѣ же самыя земельныя угодья перечи
сляются и въ инвентарѣ Тучапской церкви 1850 
года. Въ настоящее время причтъ Тучаиской цер
кви пользуется тѣми же самыми церковными земля
ми, за исключеніемъ только поля „Подлѣсья44- (1 
моріъ 69 саженей), которое захвачено помѣщикомъ 
Тучанскимъ въ свою пользу. Поле это въ теченіе 
многихъ лѣтъ XIX столѣтія считалось и считается 
церковнымъ только по имени, по пнвеитарямъ, на 
самомъ же дѣлѣ оно уже очень давно находится въ 
пользовапш мѣстнаго помѣщика. Съ точностью не 
возможно опредѣлить времени, въ которое оно было 
отнято отъ церкви; несомнѣнно только, что отнято 
оно послѣ 1817 или 1850 года. А именно, до 1817 
года Тучапскій приходъ былъ приходомъ самостоя
тельнымъ, и настоятели его пользовались безпрепят
ственно всѣми церковными землями, такъ какъ ни
гдѣ въ документахъ не видно никакихъ жалобъ со 
стороны настоятелей на чьи-либо поползновенія на 
цѣлость этихъ земель. Далѣе, въ 1817 году, но 
причинѣ перехода Тучапской церкви въ завѣдыва- 

;ніе Грабовецкихъ настоятелей, составленъ былъ ин
вентарь, или опись имущества и фундушей этой 
церкви, въ которомъ указанное поле „Полѣсье44 
значится принадлежащимъ церкви; а гакъ какъ ин
вентарь этотъ собственноручно подписанъ мѣстнымъ 
тогдашнимъ помѣщикомъ — колляторомъ Іосифомъ 
Грудницкимъ, то подпись его ясно свидѣтельству
етъ, что въ то время всѣ означенныя въ этомъ ин
вентарѣ церковныя земельныя угодья находились въ 
безпрепятственномъ пользованіи мѣстнаго настояте
ля. Слѣдовательно, захватъ Тучапскимъ помѣщи
комъ церковнаго участка „Подлѣсье44 могъ послѣдо
вать послѣ 1817 года, когда Тучапскій приходъ 
перешелъ вт завѣдываніе настоятелей Грабовецкихъ, 
которые, по отдаленности, не пользовались непо
средственно сами его земельными угодьями. Мало 

, того: съ значительной долей вѣроятности можно 
утверждать, что церковный участокъ „Подлѣсье44 
захваченъ не ранѣе 1851 і. помѣщикомъ Карломъ 
Тушинскимъ. Въ самомъ дѣлѣ, придерживаясь мо 
ральной точки зрѣнія, трудно допустить, чтобы по
мѣщикъ Грудницкій, подтвердившій своей собствен
норучной подписью инвентаря 1817 г. принадле
жность помянутаго „Подлѣсья44 находящейся въ его 
колляціи церкви, рѣшился самоуправно захватить 
этотъ клочекъ церковной земли въ свою пользу; п
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по всей вѣроятности ,,ІІодлѣсьемъ“ этимъ ііользо- і лапъ самостоятельнымъ, и настоятелемъ въ этотъ 
вались администраторы Тучапской церкви до тѣхъ I приходъ былъ назначенъ священникъ Власій Вру- 
поръ, пока Тучапамп владѣлъ помянутый Іосифъ | белъ, то въ 1871 г. этотъ послѣдній поднялъ судеб

ный искъ противъ Тучапскаго помѣщика о захватѣ 
имъ извѣстпаго „Подлѣсья11. Достигнута-ли въ на
стоящее время цѣль этого иска, — не знаемъ, такъ 
какъ никакихъ указаній на это въ имѣющихся у 
насъ документахъ нѣтъ; извѣстно только, что иску 
этому не былъ данъ надлежащій ходъ, такъ какъ

') На поляхъ протокола, выясняющаго Фундуши и обни
мающаго годовой доходъ прихода Тучапскаго, составлен-

Грудницкій, т. е. до 1849 г. Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1849 
года Грудницкій продалъ Тучапы Карлу Тушин
скому, а въ мартѣ мѣсяцѣ 1850 года умеръ Грабо- 
вецкій настоятель, онъ же и Тучапскій админи
страторъ, Матѳей Бѣлявскій. По ходатайству но
ваго номѣщика-коллятора помянутаго Тушинскаго 
Тучапскій приходъ тотчасъ же былъ отданъ въ за
вѣдываніе настоятелю Войславицъ Василію Зборо- 
вецкому. Въ инвентарѣ Тучапской церкви 1850 г., 
составленномъ по поводу перехода ея въ админи
страцію Войславицкаго настоятеля, помянутое „Под
лѣсье11 тоже значится въ числѣ церковныхъ земель; 
значитъ въ ту пору оно, по всей вѣроятности, не 
было еще захвачено помѣщикомъ Тушинскимъ, но 
захватъ его послѣдовалъ скорѣе всего въ томъ же 
1850 или 1851 г. Очень можетъ быть, что новый 
администраторъ Тучапскаго прихода Войславицкій 
настоятель и уступилъ добровольно во временное, 
конечно, пользованіе Тушинскому это „Подлѣсье11, 
какъ бы въ признательность за доставленную ему 
Тучапскую администрацію. На эту мысль наводитъ 
насъ, отчасти, слѣдующее. Когда въ 1851 году въ 
Грабмвецъ былъ назначенъ новый настоятель Ки
риллъ Хрусцевичъ и сталъ, конечно, требовать себѣ 
завѣдыванія, по примѣру своихъ предшественниковъ, 
Тучапскимъ приходомъ, то названный колляторъ 
Тушинскій всѣ усилія употреблялъ на то, чтобы 
приходъ Тучапскій остался за Войславицкимъ на
стоятелемъ, который и безъ того состоялъ уже адми
нистраторомъ Лещинскаго прихода, какъ будто бы 
коллятору-католику не все равно, будетъ-лп подвѣ
домственнымъ ему приходомъ завѣдывать Грабовец- 
кій пли Войславицкій настоятель. Очень возможно, 
что съ завѣдываніемъ указаннымъ приходомъ Вой
славицкаго настоятеля связывалась его собственная, 
Тушинскаго, выгода, — пользоваться Тучапскими 
церковными землями, въ которыхъ Войславицкій 
настоятель, какъ завѣдывавшій и безъ того двумя 
другими приходами, не особенно нуждался. Хотя 
въ концѣ 1851 г. завѣдываніе Тучапскимъ прихо
домъ было опять возвращено Епархіальнымъ На
чальствомъ Грабовецкимъ настоятелямъ, но эти по
слѣдніе оставили, вѣроятно, церковное поле „Подлѣ
сье11 и на дальнѣйшее время въ пользованіи помѣ
щика Тушинскаго по тѣмъ простымъ практическимъ 
соображеніямъ, что лучше отказаться отъ пользова
нія этимъ отдаленнымъ полемъ, чѣмъ навлекать на 
себя немилость пана-коллятора, отъ котораго находи
лись въ зависимости во многихъ отношеніяхъ. По 
этой-то, по всей вѣроятности, причинѣ помѣщикъ 
Тушинскій безпрепятственно пользовался извѣст-, 
нымъ „Подлѣсьемъ11 вплоть до 1870 г. Когда же въ { 
концѣ 1870 г. Тучапскій приходъ былъ опять сдѣ-1 

семь лѣтъ спустя послѣ того, какъ онъ былъ под
нятъ, а именно въ 1878 году, онъ не былъ еще кон
ченъ.

Кромѣ обыкновеннаго пользованія указанными 
церковными земельными угодьями, каждому настоя
телю Тучапскому, поступающему на эготъ приходъ, 
должно быть оставлено его предшественникомъ въ 
качествѣ Гипйиз іпзігисіий двѣ стадіи, засѣянныя 
рожью, длиною 225 и шириною 34 трехлоктевыхъ 
сажени, т. е. 4 морга 1250 саж., и 4 корца овса въ 
зернѣ.

Правами на звѣриную п рыбную ловлю, а равно 
и на безплатный помолъ зерна на мельницѣ помѣ
щика Тучапскіе настоятели никогда не пользова
лись. По визитѣ 1774 и инвентарю 1817 г. они 
имѣли только право варить пиво, рубить дворскій 
лѣсъ для топлива, на постройки и на починки цер
ковно-приходскихъ строеній и пасти свой скотъ 
вмѣстѣ со скотомъ крестьянскимъ. Право Тучап
скаго причта на сервитутъ признано Люблинскимъ 
губернскимъ по крестьянскимъ дѣламъ присут
ствіемъ и опредѣлено Комиссаромъ Грубешовскаго 
уѣзда въ 1873 году; въ силу этого опредѣленія 
причтъ церковный имѣетъ право получать изъ Ту
чапскихъ лѣсовъ 12 кубическихъ трехлоктевыхъ 
саженъ дровъ, матеріалъ на постройку, починку цер
ковно-приходскихъ строеній и на ограду, а равно и 
пасти свой скотъ на всемъ пространствѣ дворскихъ 
лѣсовъ, за исключеніемъ загайниковъ.

Какъ видно изъ инвентаря 1817 года и дѣлъ 
бывшей Холмской Консисторіи, относящихся къ Ту
чапскому приходу, на имѣніи Тучапы помѣщенъ 
былъ капиталъ (вѣроятно въ Польскомъ Банкѣ) въ 
пользу описываемой нами церкви (па БоЬгасІі Ти- 
С2§ру Іокотѵапу). Кѣмъ и когда пожертвованъ въ 
пользу данной церкви этотъ капиталъ и какъ великъ 
онъ былъ,—прямыхъ указаній нѣтъ, такъ какъ въ 
документахъ нигдѣ не упоминается объ этомъ. Упо
минается лишь въ указанныхъ выше документахъ, 
что процентныхъ денегъ съ этого капитала ежегодно 
должно было поступать въ пользу Тучапской церкви 
45 польскихъ злотыхъ *).  Но вмѣсто этихъ 45 зло
тыхъ настоятели Тучапскаго прихода во времена его *
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самостоятельности получали отъ двора провизію въ 
24 день іюня мѣсяца, п только администраторамъ его 
она стала выплачиваться деньгами. Эти процентныя 
деньги получаются и по настоящее время изъ Поль
скаго Банка, только въ меньшемъ количествѣ, а 
именно въ количествѣ пяти (5) рублей сорока пяти 
копѣекъ.

Кромѣ всего этого Тучапскіе настоятели и ихъ 
преемники администраторы издавна получали деся
тину отъ своихъ прихожанъ. Размѣръ этой деся
тины не всегда былъ одинаковъ; такъ, по визитѣ 
1774 года настоятель получалъ копу (60 сноповъ) 
съ поллана и полкопы(30 сноповъ) съ четверти ла
ни. По инвентарю же 1817 года въ пользу настоя
теля поступало съ четверти лана (сѵѵіегѣпіка) 21 
снопъ ржи, 11 сноповъ съ полчетверти (риісчѵіегіпі- 
ка); прихожанинъ-уніатъ, женатый на католичкѣ, 
давалъ своему настоятелю 11 сноповъ съ четверти 
лапа и 8 сноповъ съ полчетверти лана, такъ что со 
всей десятины настоятель получалъ до 9 копъ ржи. 
Весь годовой доходъ Тучапскаго настоятеля съ зе
мли, десятины и процентныхъ денегъ, ііо вычисленію 
указаннаго выше протокола 1817 года, простира
ется до 368 злотыхъ и 17 грошей (55 рублей 28 72 
когі.). Во времена самостоятельности Тучапскаго 
прихода для тамошняго настоятеля на приходскомъ 
огородѣ имѣлись жилыя и хозяйственныя строенія. 
Такъ, но указанію визиты 1774 і ода, бѣлая изба съ 
маленькой комнаткой составляла собственно жилище 
для священника; при ней находилась пекарня, т. е, 
изба для помѣщенія прислуги и приготовленія пи. 
іци. Какъ при бѣлой избѣ, такъ и при пекарнѣ, на
ходилось по одной кладовой. Недалеко отъ этихъ 
жилыхъ строеній находились строенія хозяйствен
ныя, какъ-то хлѢоной и скотный сараи, конюшня, 
навѣсъ и другія мелкія пристройки. Стѣны всѣхъ 
хозяйственныхъ строеній, за исключеніемъ конюшни, 
были устроены изъ хворосту. Всѣ эти церковно
приходскія постройки содержались при содѣйствіи, 
конечно, помѣщика-коллятора болѣе или менѣе въ 
хорошемъ состояніи до XIX вѣка. Въ началѣ же 
XIX вѣка настоятели Тучапскаго прихода или не 
имѣя въ виду долго оставаться въ немъ по причинѣ 
его бѣдности, или же не находя къ тому надлежа
щей помощи со стороны помѣщика-коллятора, пере
стали ремонтировать церковно-приходскія построй
ки. Дѣло дошло до того, что на послѣдняго настоя
теля Тучапскаго Василія Пущаловскаго, должно 

быть, занесена была жалоба въ Люблинское Губерн
ское Правленіе, такъ какъ Начальникъ (РгеГесі) 
Люблинскаго Департамента отношеніемъ своимъ къ 
епископу Цѣхаповскому отъ 11 іюля 1816 года за
являетъ этому послѣднему, что настоятель Тучап- 
скін не исполняетъ надлежащимъ образомъ своихъ 
обязанностей, пустошптъ церковно-приходскія по
стройки и больше занимается администраціей посто
роннихъ приходовъ, чѣмъ своимъ собственнымъ. 
Въ какомъ плачевномъ состояніи находились въ эго 
время церковно-приходскія строенія въ Тучапахъ, 
видно пзъ инвентаря 1817 года. Вотъ ихъ дословное 
описаніе: „Помѣщеніе для приходскаго священни
ка, построенное изъ сосноваго дерева, чрезвычайно 
опустошено; подвалины перегнили, окна готовы вы
пасть, стѣны покосились, крыша испорчена. Насу
противъ стоитъ пекарня или изба для прислуги, о 
двухъ окошкахъ, тоже въ плохомъ состояніи. Про
чія хозяйственныя постройки вполнѣ разрушены, 
такъ что ихъ нужно строить на ново“. Само собою 
разумѣется, что когда Тучапскимъ приходомъ стали 
завѣдывать настоятели сосѣднихъ приходовъ, то 
постройки эги, какъ ни кому не нужныя, тѣмъ болѣе 
никѣмъ не ремонтировались, и въ концѣ концовъ 
дошло до того, что отъ нихъ не осталось и слѣда. И 
дѣйствительно, въ инвентарѣ 1850 г. прямо гово
рится, что въ Тучапскомъ приходѣ нѣтъ ни хозяй
ственныхъ построекъ, ни жилаго дома для священ
ника. Кѣмъ разобраны оставшіяся послѣ 1817 г. 
полуразрушенныя церковно-приходскія строенія, — 
неизвѣстно. Молва указываетъ па тогдашняго по
мѣщика, какъ на лице, употребившее остатки этихъ 
строеній для своихъ надобностей. На основаніи 
этой молвы настоятелемъ Тучапскаго прихода Вла
сіемъ Врубелемъ заведенъ былъ искъ объ этихъ 
постройкахъ съ помѣщикомъ, но такъ какъ обвине
ніе, возводимое на помѣщика, не было доказано, то 
искъ этотъ остался безъ послѣдствій. Долгое время 
еще послѣ возвращенія Тучапскому приходу само
стоятельности не было въ немъ никакихъ церковно
приходскихъ построекъ, п только въ 1879 году на 
средства правительства былъ построенъ жилой домъ 
для священника и хозяйственныя при немъ построй
ки1). По инвентарю 1850 г. настоятели Тучапскаго 
прихода ежегодно должны были уплачивать госу
дарственныхъ податей: ливерунку 6 рублей 40 копѣ
екъ и подымнаго 2 рубля 55 коиѣекъ.

( Окончаніе бу детъ).

наго въ 1817 году въ силу предписанія Правительственной 
Коммисіи Вѣроисповѣданій и Народнаго Просвѣщенія отъ 
1817 года за А» 1121 и 4169. (Акіа Копзувіогха Сйеішзкіе&о. 
8ексуа XI, Ѵоіишеп V)—находится замѣтка, что капиталъ, 
дающій 45 злотыхъ процентныхъ денегъ, долженъ соста
влять сумму въ 900 злотыхъ (135 рублей).

*) Для причетника же нѣтъ и по настоящее время ни то 
го ни другого.
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Освященіе ремонтированныхъ церквей Рогов
ской и Жмудьской.

На ремонтъ Роговской Свято - Димитріевской 
церкви въ прошломъ 1888 году отпущено было изъ 
церковно-строительнаго капитала 1651 руб. 91 коп. 
Ремонтныя работы производились подъ наблюденіемъ 
церковно-строительнаго комитета хозяйственнымъ 
способомъ. По смѣтѣ предположено было произвести 
слѣдующія работы: подъ стѣны церкви подвести 
дубовыя подвалины, ветхую гонтовую крышу замѣ
нить новою, воздвигнуть на пей куполъ съ золочен
нымъ шаромъ и крестомъ, щитъ Фасада обшить и 
потолокъ въ алтарѣ подбить новыми досками, устро
ить новый полъ и новый престолъ, увеличить иконо
стасъ двумя иконами, соорудить новыя хоры, всѣ 
окна и двери замѣнить новыми, покрасить внутрен
нія стѣны и потолки клеевою краскою, а цоколы вну
три, наружныя стѣны, двери и окна масляными кра
сками. Церковно-строительный комитетъ нашелъ 
возможнымъ, кромѣ исчисленныхъ смѣтныхъ работъ, 
произвести еще слѣдующія: устроенъ кирпичный 
съ цементомъ Фундаментъ подъ церковію,пристроенъ 
къ ней притворъ, щели въ наружныхъ стѣнахъ об
шиты новыми досками, крыша на церкви и колоколь
нѣ покрыта вмѣсто гонта листовымъ желѣзомъ, а 
куполъ покрытъ цинковыми листами, надъ боковыми 
дверями устроены навѣсы, полы и потолки во всей 
церкви сдѣланы изъ новаго матеріала, пристроены къ 
солеѣ перила, сдѣланы новыя царскія двери, всѣ стѣ
ны церкви и наружныя стѣны колокольни покрашены 
масляною краскою, всѣ иконы обновлены и пріобрѣ
тены двѣ новыя. Въ дополненіе къ отпущенной 
казенной суммѣ, оказавшейся недостаточною на про
изводство исчисленныхъ церковно - строительныхъ 
работъ, прихожане безплатно доставляли матеріалы, 
а одинъ изъ нихъ, Власій Сударь, пожертвовалъ на
личными деньгами 100 рублей; всѣ же остальные 
расходы принялъ на себя мѣстный настоятель, быв
шій предсѣдателемъ церковно-строительнаго коми
тета. Обновленная такимъ образомъ Роговская цер
ковь освящена 13 ноября 1888 года благочиннымъ 
Сѣдлецкаго округа протоіереемъ Наумомъ Мизец- 
кимъ въ сослуженіи шести священниковъ и діакона. 
Утромъ о. благочинный отслужилъ всенощное бдѣ
ніе и водоосвященіе, а въ 11 часовъ началось освя
щеніе храма въ присутствіи многочисленнаго народа. 
По освященіи совершонъ былъ крестный ходъ во
кругъ церкви, а по входѣ въ нее возглашены обыч
ныя многолѣтія. Литургія совершена была благо
чиннымъ съ настоятелями церквей Шкоповской, 
Гродиской, Серочинской, Дрогичинской и Городок- 
ской; благочиннымъ же произнесено поучительное 
слово. Народа, въ числѣ котораго были и католики, 
собралось на торжество до 300 человѣкъ. По ли
тургіи благочинный прочиталъ Высочайшій Мани

фестъ по поводу катастрофы 17 октября п по про
чтеніи сказалъ новое трогательное слово. Затѣмъ 
отслужено благодарственное молебствіе съ возгла
шеніемъ обычныхъ многолѣтій, чѣмъ и закончилось 
торжество въ 3 часа но полудни.

Въ Жмудьской церкви 1 Холмскаго округа ус
троенъ новый престолъ изъ дубоваго дерева, утвер
жденный на каменномъ Фундаментѣ. Хотя предпо
лагавшаяся покраска церковныхъ стѣнъ съ насту
пленіемъ зимняго времени отложспа до весны, по 
для открытія богослуженія предъ наступавшими 
праздниками Жмудьская Крестовоздвиженская цер
ковь, по устройствѣ въ ней новаго престола, освяще
на 20 декабря 1888 года благочиннымъ I Холмскаго 
округа съ настоятелями приходовъ ІІоболовпцкаго и 
Чернѣевскаго. Поученіе произнесъ настоятель Ле- 
щанскаго прихода священникъ Кадѣй. При силь
номъ тогда морозѣ народа собралось на освященіе 
церкви не болѣе 200 человѣкъ. Исповѣдались и Св. 
Таинъ причастились 19 лицъ. Торжество закончи
лось молебствіемъ съ возглашеніемъ многолѣтій Го
сударю Императору и всему Царствующему Дому- 
Святѣйшему Сѵноду, Высокопреосвященному Ар
хіепископу Леонтію, Преосвященному Флавіану, 
мѣстному настоятелю и прихожанамъ.

Пожертвованіе ва содержаніе Лѣснянской Жен
ской Общины и нѣкоторыя достопримѣчатѳльныя 

свѣдѣнія о жертвователѣ.

Отъ Кронштадтскаго соборнаго протоіерея Іоанна 
Сергіева въ минувшемъ Февралѣ получено въ пользу 
Лѣснянской Женской Общины 400 рублей.

Въ Петербургѣ, какъ сообщаютъ „Новости Дня“, 
недавно одинъ больной получилъ исцѣленіе по моли
твамъ Кронштадтскаго протоіерея о. Іоанна Сергіева 
(портретъ и біографія о. Сергіева были помѣщены 
въ № 30 ,,Воскр. Дня“ за 1888 г.). Въ Гатчинѣ 
умирала дочь состоятельныхъ родителей, получив
шая воспаленіе легкихъ послѣ сильной простуды;
доктора рѣшительно объявили, что никакого спасе
нія нѣтъ, и предложили родителямъ больной давать 
ей какую-то микстуру для облегченія страданій; 
больная была все время въ полномъ сознаніи и на
стоятельно просила пригласить для молитвы о. Іоан
на; на третій день праздника, 27-го декабря, Крон
штадтскій пастырь пріѣхалъ къ больной, помолился 
у ея постели, сказалъ ей напутствіе и пожелалъ 
скораго выздоровленія; на другой-же день она по
чувствовала облегченіе, а въ новый годъ встала съ 
постели и въ Крещеніе поѣхала уже въ Кронштадтъ 
благодарить своего исцѣлителя. Зная благотвори
тельныя стремленія о. Іоанна, родители исцѣленной 
положили въ конвертъ облигацію въ 1000 р. и вру- 
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чплп ему въ церкви свою „ленту11. Въ это время у 
о. Іоанна стояла какая-то худощавая бѣдно одѣтая 
женщина; получивъ конвертъ, пастырь передалъ ей 
его ц сказалъ: „иди съ Богомъ1'. „Что вы дѣлае
те,—вырвалось у отца выздоровѣвшей,—тамъ тыся
ча рублей?11 „Что жъ, развй вамъ жаль,—спокойно 
отвѣтилъ пастырь,—что Богъ ей посылаетъ; вѣдь вы 
по доброй волѣ принесли даръ: не все ли равно, 
куда я его дѣну11. Оказалось, что бѣдная женщина 
буквально умирала съ голоду со своими четырьмя 
малолѣтними дѣтьми; на лѣченіе и похороны мужа 
она истратила рѣшительно все, оставшись па улицѣ. 
Получивъ щедрое пособіе, вдова м'бжетъ завести въ 
Кронштадтѣ небольшую торговлю и па всю жизнь 
имѣть обезпеченный кусокъ хлѣба. Этотъ примѣръ 
истиннаго благодѣянія о. Іоанна далеко не первый, и 
весьма многіе вышли изъ затруднительнаго положе
нія, благословляя его отзывчивость къ нуждамъ бли
жнихъ и милосердію.

Устройство и освященіе церкви 
въ гор. Брезииахъ.

Проживающіе въ г. Брезинахъ, Петроковской 
губерніи, православные чины гражданскаго и военна
го вѣдомства съ семействами давно уже чувствова
ли потребность въ православномъ храмѣ, гдѣ они 
могли оы во всѣ воскресные и праздничные дни при
сутствовать при богослуженіи, а не въ одинъ Вели
кій постъ и при томъ въ обычныхъ домахъ. Къ удо
влетворенію настоятельной потребности Брезинскихъ 
православныхъ жителей начальникъ Брезинскаго 
уѣзда, статскій совѣтникъ Томилпнъ, въ сентябрѣ 
прошлаго года предпринялъ устроить на свой счетъ 
домовую церковь въ зданіи Уѣзднаго Управленія. 
Испросивъ Архипастырское благословеніе Высоко
преосвященнаго Леонтія Архіепископа Холмско-Вар
шавскаго и разрѣшеніе начальника Петроковской 
губерніи, г. Томилинъ приступилъ къ исполненію 
предпринятаго благочестиваго дѣла. Къ религіозному 
чувству храмоздателя присоединилось п патріотиче
ское побужденіе устроить церковь въ память чуде
снаго избавленія Государя Императора съ Августѣй
шимъ Семействомъ при катастрофѣ 17 октября, для 
чего выписана въ устрояемую церковь изящная икона 
празднуемаго въ тотъ день св. пророка Осіи. Цер
ковь устроена въ обширной залѣ вмѣстимостью до 
200 человѣкъ. Иконостасъ одноярусный съ иконою 
Тайной Вечери надъ царскими вратами; за иконою 
Спасителя съ правой стороны помѣщена икона св. 
пророка Осіи, а за иконою Божіей Матери съ лѣвой 
стороны . икона Святителя Тихона Задонскаго. 
Освященіе новоустроепной церкви поручено Его 
Высокопреосвященствомъ благочинному протоіерею 
Константину Рыжкову. Прибывъ изъ Варшавы въ 
Брезины съ діакономъ и двумя болѣе способными къ 
пѣнію псаломщиками 15 Февраля, протоіерей Рыж
ковъ засталъ тамъ двухъ предварительно пригла
шенныхъ имъ священниковъ—Лодзинскаго о. Іоан

на Юхновскаго и Алексапольскаго полка__о. Васи
лія Кудрявцева. По приоытіи въ церковь назван
ныхъ священнослужителей прежде всего освящены 
были колоколъ и крестъ на куполъ, которые тотчасъ 
и уставлены были па своихъ мѣстахъ. Около 6 ча
совъ вечера тогоже 15 Февраля началось среди ново
устроенной церкви всенощное бдѣніе въ присутствіи 
множества богомольцевъ. При помазаніи св. елеемъ 
богомольцы прикладывались къ освященной въ За
донскомъ монастырѣ храмовой иконѣ святителя Ти
хона Задонскаго. На слѣдующій день—16 Февраля, 
началось но освященіи воды въ 9 часовъ утра освя
щеніе новоустроенпой церкви, совершенное соборомъ 
названныхъ священнослужителей, во имя Святите
ля Тихона Задонскаго, въ присутствіи еще болѣе 
многочисленныхъ богомольцевъ. По освященіи цер
кви сь возглашеніемъ обычныхъ многолѣтій сове э- 
шена въ ней тѣмъ же соборомъ первая литургія. Пс 
заамвонной молитвѣ о. протоіерей Рыжковъ произ
несъ поученіе, начатое словами праотца Іакова: ,Се 
домъ Божій; се врата небесная; азъ же не вѣдѣхъ”. 
Указавъ на сходство благоговѣйныхъ чувствъ пра
отца па мѣстѣ явившагося ему въ сновидѣніи Бога 
Израилева съ такими же чувствами присутствовав
шихъ въ новоосвященномъ храмѣ богомольцевъ, про
повѣдникъ воздалъ должную похвалу вѣрѣ и благо
честію храмоустроигеля и между прочимъ разъя
снилъ великую важность и благотворность право
славнаго храма для тамошнихъ жителей и преиму
щественно для дѣтей. По окончаніи литургіи отслу- 
жено молебствіе Святителю Тихону Задонскому съ 
возглашеніемъ многолѣтій Государю Императору 
и всему Царствующему Дому, Святѣйшему Сѵно
ду, Высокопреосвященному Архіепископу Леонтію, 
устроителямъ и благотворителямъ новоосвящепнаго 
храма. Всѣ священнодѣйствія настоящаго торже
ства сопровождались стройнымъ хоровымъ пѣніемъ 
въ которомъ участвовали три псаломщика, мѣстный 
бургомистръ Андрей Алексѣевъ, знатокъ церковнаго 
пѣнія, и двѣ дочери начальника уѣзда—одна замуж
няя, другая дѣвица, -воспитанныя въ Тамбовскомъ 
институтѣ, гдѣ онѣ участвовали въ институтскомъ 
пѣвческомъ хорѣ. По окончаніи молебствія протоіе 
реемъ Рыпіковымъ роздано почетнѣйшимъ прихожа
намъ 10 экземпляровъ Житія св. Тихона Задонска
го; другимъ богомольцамъ раздаваемы были краткія 
житія и иконки тогоже святителя г. Томплинымъ. 
Такъ кончилось торжество, произведшее на всѣхъ 
присутствовавшихъ неизгладимо-радостное впеча
тлѣніе—тѣмъ болѣе, что многимъ изъ нихъ давно не 
приходилось присутствовать при богослуженіи въ 
православномъ храмѣ.

Второе присоединеніе къ православной церкви 
Лодзинскихъ чеховъ.

Нѣкоторые изъ проживающихъ въ г. Лодзи че
ховъ, давно уже, по собственнымъ словамъ ихъ, 
приготовлявшіеся къ присоединенію къ православ
ной церкви, въ концѣ минувшаго года обратились 
къ Высокопреосвященному Леонтію Архіепископу
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Холмско-Варшавскому съ прошеніемъ о разрѣшеніи 
настоятелю Лодзинской церкви священнику Іоанну 
Юхновскому совершить для нихъ обрядъ желаемаго 
ими присоединенія. Получивъ Архипастырское раз
рѣшеніе и принявъ отъ просителей посвидѣтельство- 
ванную президентомъ гор. Лодзи подписку въ неиз
мѣнномъ ихъ послушаніи православной церкви, о. 
Юхновскій совершилъ обрядъ присоединенія упомя
нутыхъ чеховъ 12-го минувшаго Февраля. Это при
соединеніе совершено,—какъ и первое 13-го ноября 
прошлаго года,—въ Лодзинской церкви съ подобаю
щею торжественностію предъ божественною литур
гіею по прочтеніи часовъ, въ присутствіи начальст
вующихъ, учащихъ и учащихся въ учебныхъ заве
деніяхъ г. Лодзи, а также и другихъ многочислен
ныхъ посѣтителей храма Божія, На этотъ разъ при
соединилось къ православной церкви девять лицъ 
разнаго возраста, обоего пола. Одинъ изъ присое
диненныхъ прусскій подданный, исповѣдывавшій 
лютеранство, произнесъ въ слухъ всѣхъ присутство
вавшихъ наизусть Никео-цареградскій символъ вѣ
ры па церковно-славянскомъ языкѣ; остальпые во
семь чеховъ, австрійскіе подданные, принадлежавшіе 
къ р.-католической церкви, произнесли тотъ же сим
волъ вѣры на своемъ родномъ чешскомъ языкѣ. Въ 
обычное время литургіи новоприсоединенные прича
стились Св. Таинъ. По окончаніи литургіи, когда 
они выслушали благодарственныя молитвы по прича
щеніи, о. Юхновскій обратился къ новымъ своимъ 
прихожанамъ съ пастырскимъ словомъ, въ которомъ, 
преподавъ имъ благословеніе православной церкви, 
предложилъ имъ главнѣйшія христіанскія наставле
нія въ руководство на ихъ новомъ вѣроисповѣдномь 
поприщѣ.

------ .-------- =<х ---------

Наши переговоры съ папой.

„Дѣло остановилось па этомъ, и если ни одна пзъ 
двухъ сторонъ не уступитъ, то г. Извольскому въ 
концѣ концовъ придется возвратиться въ Петебургъ 
съ пустыми руками. Какъ ни желаетъ папа заклю
чить религіозный миръ съ Россіей, онъ не можетъ 
рѣшиться покинуть католическаго епископа, виновна
го лишь въ томъ, что онъ показалъ себя католикомъ”.

Такимъ образомъ, но мнѣнію Ватикана, Вилен
скій епископъ, устраивая заговоръ противъ Россіи, 
лишь показалъ себя католикомъ!! Вотъ новое под
твержденіе топ извѣстной, но часто забываемой исти
цы, что католицизмъ враждебенъ не только право
славію, но и Русскому правительству, и что въ Рос
сіи дѣло католицизма отождествляется съ дѣломъ 
польской справы. Если Россія уступитъ папѣ при 
такомъ положеніи дѣла, то это значило бы офиціаль
но поощрить сумасбродныя мечтанія. (Моск. Вѣдом).

Къ крестьянамъ Привислянскаго края.

(По случаю 25-лѣтія со дня освобожденія отъ крѣпостной 
зависимости).

Державнаго Отца всемощная рука 
Покровы тѣми, оковы рабства съ васъ сняла 
И землю—мать, свободу—волю вамъ дала
И равноправными сынами нарекла.

Колѣни преклонивъ, молитесь за Царя,— 
А въ довершеніе реформъ, что свѣтъ заря, 
Рядите на крестьянскихъ сходахъ на селѣ 
Какъ спятъ правду, миръ, науку на землѣ.

Варшава, 19 Февраля 1889 года. Незабудка.

„Переговоры съ Россіей, пишетъ Іѣаііе въ обыч
номъ недѣльномъ обозрѣніи „Ватиканская недѣля'1, 
идутъ со дня на день хуже. Къ затрудненіямъ, 
представлявшимся ранѣе, присоединилось новое—во
просъ о Виленскомъ епископѣ.

„Уступая настояніямъ польской партіи, ЛевъХШ 
требуетъ помилованія высланнаго Виленскаго епи
скопа и возвращенія его на его каѳедру, дѣлая изъ 
этого вопроса сопйіііо аіпе фіа поп для продолженія 
переговоровъ.

„Со своей стороны, Русское правительство нахо
дитъ это требованіе совершенно невыполнимымъ, за
являя, что этотъ епископъ есть бунтовщикъ и заслу
жилъ постигшее его наказаніе. Всякое правитель
ство оставляетъ за собой право наказывать своихъ 
мятежныхъ подданныхъ и въ этомъ отношеніи не мо
жетъ допустить чужеземнаго вмѣшательства, тѣмъ 
болѣе со стороны Ватикана, обладающаго только 
лишь духовною властью.
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