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0 Т Д Ъ Л Ъ ПЕРВЫЙ.ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ подданнымъ:
Государство Россійское созидалось и крѣпло неразрывнымъ единеніемъ Царя съ народомъ и на

рода съ Царемъ. Согласіе и единеніе Царя и народа великая нравственная сила, созидавшая Рос
сію въ теченіе вѣковъ, отстоявшая ее отъ всякихъ бѣдъ и напастей, и является донынѣ залогомъ 
ея единства, независимости и цѣлости, матеріальнаго благосостоянія и развитія духовнаго въ на
стоящемъ и будущемъ.

Въ манифестѣ Нашемъ, даннымъ 26 Февраля 1903 года призывали Мы къ тѣсному единенію 
всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Отечества для усовершенствованія государственнаго порядка, установле
ніемъ прочнаго [строя въ мѣстной жизни. И тогда озабочивала Насъ мысль о согласованіи выборныхъ 
общественныхъ учрежденій съ правительственными властями и объ искорененіи разлада между ними, 
столь пагубно отражающагося на правильномъ теченіи государственной жизни. О семъ не переставали 
мыслить Самодержавные Цари, Наши предшественники.

Нынѣ настало время, слѣдуя благимъ начинаніямъ ихъ, призвать выборныхъ людей отъ всей 
Земли Русской къ постоянному и дѣятельному участію въ составленіи законовъ, включивъ для сего 
въ составъ высшихъ государственныхъ учрежденій особое законосовѣщательное установленіе, коему 
предоставляется предварительная разработка и обсужденіе законодательныхъ предположеній и раз
смотрѣніе росписи государственнныхъ доходовъ и расходовъ.
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Въ сихъ видахъ, сохраняя неприкосновеннымъ основной законъ Россійской Имперіи о существѣ 
Самодержавной Власти, признали Мы за благо учредить Государственную Думу и утвердили По
ложеніе о выборахъ въ Думу, распространивъ силу сихъ законовъ на все пространство Имперіи 
съ тѣми лишь измѣненіями, кои будутъ признаны нужными для нѣкоторыхъ, находящихся въ осо
быхъ условіяхъ, ея окраинъ.

О порядкѣ участія въ Государственно!! Думѣ выборныхъ отъ Великаго Княжества Финлянд
скаго по вопросамъ общихъ для Имперіи и сего края узаконеній будетъ Нами указано особо.

Вмѣстѣ съ симъ повелѣли Мы министру внутреннихъ дѣлъ безотлагательно представить Намъ 
къ утвержденію правила о приведеніи въ дѣйствіе „Положенія о выборахъ въ Государственную 
Думу” съ такимъ разсчетомъ, чтобы члены отъ пятидесяти губерній и области Войска Донскаго 
могли явиться въ Думу не позднѣе половины января 1906 года.

Мы сохраняемъ всецѣло за собою заботу о дальнѣйшемъ усовершенствованіи учрежденія Го
сударственной Думы и, когда жизнь сама укажетъ необходимость тѣхъ измѣненій въ ея учреж
деніи, кои удовлетворяли бы вполнѣ потребностямъ времени и благу государственному, не преми
немъ дать по сему предмету соотвѣтственныя въ свое время указанія.

Питаемъ увѣренность, что избранные довѣріемъ всего населенія люди, призываемые нынѣ къ 
совмѣстной законодательной работѣ съ правительствомъ покажутъ себя предъ всей Россіей достой
ными того Царскаго довѣрія, коимъ они призваны къ сему великому дѣлу и въ полномъ согласіи 
съ прочими государственными установленіями и съ властями отъ Насъ поставленными, окажутъ 
Намъ полезное и ревностное содѣйствіе въ трудахъ нашихъ на благо общей нашей Матери Рос
сіи къ утвержденію единства, безопасности и величія государства и народнаго порядка и бла
годенствія.

Призывая благословеніе Господне на труды учреждаемаго Нами государственнаго установленія. 
Мы съ непоколебимой вѣрой въ милость Божію и въ непреложность великихъ историческихъ су
дебъ, предопредѣленныхъ Божественнымъ Промысломъ дорогому Нашему отечеству, твердо упова
емъ, что съ помощью Всемогущаго Бога и единодушными усиліями всѣхъ своихъ сыновъ Россія 
выйдетъ съ торжествомъ изъ постигшихъ ее нынѣ тяжкихъ испытаній и возродится въ запечат
лѣнныхъ тысячелѣтней ея исторіей могуществѣ, величіи и славѣ.

Данъ въ Петергофѣ въ шестой день августа въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча де
вятьсотъ пятое, царствованія же Нашего одиннадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ"

Высочайшая благодарность.Государь Императоръ, на представленной ко
піи съ телеграммы Епископа Люблинскаго Евлогія 
отъ 2-го минувшаго іюня, съ выраженіемъ вѣрно
подданническихъ чувствъ православнаго народа 
Холмской Руси по поводу происходящихъ въ Россіи 
внутреннихъ событій, изволилъ, въ 18-й день теку
щаго іюля, Собственноручно начертать: „Искренно 
благодарю за выраженныя чувства1'.

Отъ Редакціи.
Редакція проситъ о. о. благочинныхъ П Бѣльска

го и П Константиновскаго округовъ поспѣшить съ 
высылкою подписныхъ денегъ за 1906 г. отъ цер
квей II Бѣльскаго округа и причта Лѣснинскаго мо
настыря II Константиновскаго округа.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Преподано Его Высокопреосвященствомъ Архи
пастырское благословеніе артельщикамъ Шестов- 
ской и Новогостиннодворской артелей за пожертво
ваніе въ Варшавскій каѳедральный соборъ кіота, 
украшеннаго изящною золоченою рѣзьбой, для ико
ны Божіей Матери Ченстоховской, стоимостью около 
500 р.

Оставленъ на прежнемъ мѣстѣ настоятель Дуб- 
ской церкви, Томашовскаго уѣзда, священникъ Ип
политъ Косоноцкійд

Назначены: экономъ Холмской духовной семина
ріи діаконъ Петръ Ремегиило на вакансію діакона 
къ Грубешовской Св. Николаевской церкви и окон
чившій семинарію Игнатій Дьгшевскій на должность 
младшаго псаломщика къ Ловичской церкви Вар
шавской губерніи,—съ 1 августа.

Перемѣщенъ: младшій псаломщикъ Ловичской 
церкви Петръ Король на должность псаломщика къ 
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Ортель-Королевской церкви, Бѣльскаго уѣзда, съ 1 
августа.

Уволенъ отъ должности и. д. псаломщика церкви 
Турковицкой женской общины Стефанъ Янчуковичъ 
съ 15 августа.

Вакантны мѣста — настоятелей при церквахъ: 
Непельской, Константиновскаго уѣзда, Гостиннской, 
Грубешовскаго уѣзда, Мазовецкой, Ломжинской 
губ., священника при Лѣснинскомъ монастырѣ, по
мощниковъ настоятеля при церквахъ: Сѣдлецкой 
соборной, Бищской и Княжпольской, Бѣлгорай- 
скаго уѣзда, а также надзирателя и тутора при 
Варшавскомъ духовномъ училищѣ.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 

воспитанниковъ Холмской духовной семинаріи, 
составленный Правленіемъ Семинаріи по оконча
ніи 1904—1905 учебнаго года и утвержденный 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвящен
нѣйшимъ Іеронимомъ, Архіепископомъ Холмскимъ 

и Варшавскимъ.

Удостоены перевода изъ I класса во II.

а) во второмъ разрядѣ: Антонъ Гоголюкъ, Фла- 
віанъ Туревичъ, Владиміръ Цеханъ, Василій Красниц- 
кій, Ѳеодоръ Флеровъ, Аѳанасій Глодовскій, Туров
скій Александръ, Андрей Куцъ, Николай Карповичъ, 
Димитрій Тимкинъ, Грома Григорій, Иванъ Собач
кинъ, Викторъ Нехай, Николай Ліьхацкій, Александръ 
Конаиьинскій, Владимиръ Козицкій, Георгій Елъя- 
шукъ, Иванъ Винскій, Еѳимій Козицкій, Константинъ 
Пустовойтовъ, Вячеславъ Хруцкій, Михаилъ Но
силъ, Діонисій Павловскій, Іеронимъ Туревичъ.

б) внѣ разряда: Радовичъ Милутинъ (черногорецъ)

Допущены къ экзамену.

Леонтій Бойковскій—по теоріи русской словесно
сти, латинскому языку, алгебрѣ и сочиненію, Бучин- 
скій Николай—по теоріи русской словесности, гре
ческому и латинскому языкамъ и сочиненію, Гулдари 
Александръ—по датинскому языку, Елъяшукъ Кон
стантинъ—по теоріи русской словесности, греческо
му и латинскому языкамъ, алгебрѣ, гражданской 
исторіи и сочиненію, Земцовъ Пантелеймонъ—по со
чиненію, Коробчукъ І'авріилъ—по греческому и ла
тинскому языкамъ, Коробчукъ Михаилъ—по грече
скому и латинскому языкамъ и гражданской исторіи, 
Назинъ Владиміръ—по теоріи русской словесности и 
сочиненію, Олъховичъ Александръ—по греческому и 
латинскому языкамъ, церковному пѣнію и сочиненію, 
Осіюкъ Александръ—по гражданской исторіи, Про- 
копчукъ Василій—по теоріи русской словесности, 
алгебрѣ, гражданской исторіи и сочиненію, Солов- 
щукъ Иванъ — по греческому языку, Нолодуховъ

Орестъ—по греческому языку, Теодоровичъ Николай 
—по теоріи русской словесности, греческому и ла
тинскому языкамъ, гражданской исторіи и сочине
нію, Яворскій Леонидъ—по латинскому языку, Яро- 
шинскій Евгеній—по греческому языку и сочиненію.

Удостоены перевода изъ II класса въ ІІІ-й:

а) въ первомъ разрядѣ: Бедеіо Владиміръ—съ 
наградой.

б) во второмъ разрядѣ: Раковецъ Александръ, 
Бедзіо Николай, Демчукъ Валеріанъ, Олесевичъ Сер
гѣй, Недѣлъскій Петръ, Осиповъ Константинъ, ПІиш- 
ковскій Алексѣй, Лебедевъ Александръ, Сагайдаков- 
скій Сергѣй, Ефремовъ Александръ, Забайловичъ 
Александръ, Нехай Степанъ.

Допущены къ экзамену.

Биронтъ Юліанъ—по русской литературѣ, гре
ческому и латинскому языкамъ, геометріи и сочине
нію, Войтовскій Василій—по библейской исторіи, 
литературѣ, греческому языку, геометріи, всеобщей 
исторіи и сочиненію, Кваснецкіц Борисъ—по русско
му сочиненію, Коротунъ Владиміръ—по всѣмъ пред
метамъ, Криницкій Петръ—по библейской и русской 
исторіи, .Лебедевъ Алексѣй—по русскому сочиненію, 
Лукагиевичъ Павелъ — по русскому сочиненію, Мсщѣ- 
линскій Сергѣй—по библейской и русской исторіи, 
литературѣ и сочиненію, Мицевичъ Николай—по гео
метріи, Пухнаровичъ Леонтій—по русскому сочине
нію, Пятенко Севастіанъ—по геометріи, церковному 
пѣнію и сочиненію, Реціуевъ Василій—по теоріи рус
ской словесности, русской литературѣ и русской 
исторіи, Садовничій Владиміръ — по греческому 
языку.

Удостоены перевода изъ III класса въ ІѴ-й:

а) во второмъ разрядѣ: Александровичъ Иппо
литъ, Лацъ Максимъ, Заіончковскій Иванъ, Бохонъ 
Николай, Адамчукъ Михаилъ, Вознюкъ Иванъ, Мед
вѣдь Михаилъ, ІІстнюкъ Петръ, Музале^скій Нико- 
лай, Марковъ Иванъ, Громадскій Степанъ, Кріеръ 
Александръ, Теодоровичъ Леонтій, Васинчукъ Антонъ

Допущены къ экзамену,

Бобкевичъ Владиміръ —по греческому и латин
скому языкамъ, Кочергинъ Семенъ—по греческому 
языку, Писаревскій Аѳанасій—по греческому языку, 
Преображенскій Владиміръ— по геометріи, пасхаліи 
и русскому сочиненію, Селецкій Борисъ—по грече
скому языку, Сперанскій Михаилъ—по латинскому 
языку и пасхаліи, Турчинскій Александръ—по гре
ческому языку, геометріи и пасхаліи, Яновскій Ана
толій—по геометріи.

Удостоены перевода изъ IV класса въ Ѵ-й:

а) въ первомъ разрядѣ: Космимковъ Иванъ—съ 
наградой, Хруцкій Сергѣй, Потоцкій Адамъ, Вавре- 
сюкъ Иванъ.
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б) во второмъ разрядѣ: Мантътцкій Владиміръ, 
Матеюкъ Антонъ,Шумовъ Андрей, ІІентелевичъ Алек
сандръ, Орлюкъ Константинъ, Чижевскій Іосифъ, 
Круликовскій Петръ, Малевичъ Владиміръ, Мартъгшъ 
Романъ, Марцинкевичъ Александръ, Валединскій Все
володъ, Оксіюкъ Михаилъ, Ушко Александръ, Ренда 
Петръ, Олесевичъ Владиміръ, Бренкевичъ Лонгинъ, 
Шѵдловскій Владиміръ, Романовичъ Георгій, Сайке- 
вичъ Владиміръ, Лойко Адамъ, Рушкевичъ Вячеславъ, 
Гербачевскій Александръ, Грушко, Александръ, Ра
дикъ Михаилъ, Супроновичъ Сергѣй, Тучемскій Ѳео
доръ, Бѣлецкій Викторъ, Вѵтошинскій Николай, 
Демчукъ Николай, Студнякъ Ѳеодоръ.

Удостоены перевода изъ V въ VI классъ.

а) въ первомъ разрядѣ: Рутковскій Петръ—съ 
наградой, Дмитрюкъ Карпъ—съ наградой, Романо
вичъ Василій, Гавриловъ Михаилъ.

б) во второмъ разрядѣ: Сокалъ Иванъ, Климюкъ 
Иванъ, Баржицкги Александръ, Колбусъ Андрей, 
Григоровичъ Николай, Гуревичъ Владиміръ, ГІскриц- 
кій Александръ, Либусъ Владимиръ, Турбинъ Евге
ній. Лещукъ Евгеній, Рашевскій Владиміръ.

Допущены къ экзамену.

Гловацкій Мирославъ—по Священному писанію, 
исторіи русской церкви, основному и догматическо
му богословію, Крашкевичъ Петръ—по латинскому 
языку, исторіи русской церкви, гомилетикѣ и догма
тическому богословію.

Удостоены званія „студента семинаріи”, съ выдачею атте
стата, нижеслѣдующіе воспитанники VI класса:

Орлюкъ Емельянъ, Наркевичъ Владиміръ, Бука- 
тевичъ Назарій, Цыбрукъ Симеонъ, Лещукъ Констан
тинъ, ІІанасюкъ Онуфрій.

Причислены ко второму разряду, съ выдачею 
свидѣтельства объ окончаніи полнаго курса наукъ 
въ духовной семинаріи, нижеслѣдующіе воспитан
ники VI класса:

Маркевичъ Андрей, Жуковскій Николай, Лука- 
сюкъ Павелъ, Мартинецъ Василій, Онуфріевъ Нико
лай, Чайковскій Михаилъ, Свор>чукъ Антонъ, Покров
скій Иванъ, Дыиьевскій Игнатій.

Подлежитъ переэкзаменовкѣ послѣ наникулъ:
Рудницкій Евгеній — по догматическому бого

словію.
--------------- ГУг—----------------------------------

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ ХОЛМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ. 

РОСПИСАНІЕ
пріемныхъ и переводныхъ экзаменовъ въ Холм
овой Духовной семинаріи въ 1905—1906 учеб

номъ году.
20 августа, суббота, педагогическое собраніе 

Правленія.
22 августа, понедѣльникъ, Письменное упражненіе. |

23 августа, вторникъ, Исторіи—библейская, цер
ковная и гражданская и церковное пѣніе.

24 августа, среда, Богословія—Основное, догма
тическое и нравственное и языки—греческій и ла
тинскій.

26 августа, четвергъ, Священное писаніе Ветха
го и Новаго Завѣта, математика и Физика.

26 августа, пятница, Словесность и литература, 
Философскіе предметы и дидактика.

27 августа, суббота, Гомилетика, Литургика, 
Практическое руководство для пастырей, Обличи
тельное богословіе, Исторія и обличеніе русскаго 
раскола.

31 августа, среда, Педагогическое Собраніе.
1 сентября, четвергъ, Молебенъ предъ началомъ 

учебныхъ занятій.
Согласно журнальному постановленію Правленія, 

отъ 21 апрѣля 1903 г. за № 15, утвержденному Его 
Высокопреосвященствомъ, вслѣдствіе крайней тѣсно
ты зданія Семинаріи, пріема иноепархіальныхъ вос
питанниковъ въ Холмскую духовную семинарію въ 
1905—1906 учебномъ году производиться не будетъ.

Для лицъ Холмско-Варшавской епархіи вакансій 
имѣется 30.

Воспитанники семинаріи, желающіе воспользо
ваться полнымъ казеннымъ или полуказеннымъ со^ 
держаніемъ въ 1905—1906 учебномъ году, должны 
подать о томъ прошенія на имя Ректора Семинаріи 
съ представленіемъ вѣдомости о семейномъ и мате
ріальномъ положеніи по установленному на сей пред
метъ образцу.

Своекоштные воспитанники-пансіонеры и полу
казенные за свое содержаніе въ Семинаріи уплачи
ваютъ—первые 150 руб., а вторые 75 руб. въ годъ. 
Плата вносится въ слѣдующіе сроки: пансіонеры— 
къ 15 сентября 45 р. къ 1 ноября, 1 Февраля и 1 мая 
по 35 руб.: полуказенные къ 15 сентября и 15 Фе
враля по 37 руб. 50 коп. Не внесшіе въ указанные 
сроки платы за содержаніе воспитанниковъ увольня
ются изъ Семинаріи, за исключеніемъ особо-уважи
тельныхъ случаевъ, въ которыхъ родителямъ воспи
танниковъ предоставляется право входить въ Прав
леніе семинаріи съ ходатайствомъ о дозволеніи имъ 
производить уплату на болѣе льготныхъ для нихъ 
условіяхъ, но съ тѣмъ, однако, расчетомъ, чтобы къ 
концу каждаго полугодія вся причитающаяся за со
держаніе сумма была внесена непремѣнно полностію.

Пожертвованія.
Въ церкви Люблинской губерніи:
Туробиискую: отъ мѣстнаго настоятеля свящ. 

Іоанна Либуся 257 р. 45 к. на ремонтъ приходскаго 
дома; отъ прихожанъ на устройство ограды вокругъ 
приходскаго кладбища 150 руб., отъ прихожанъ — 
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паломниковъ въ г. Кіевъ икона Успенія Божіей Ма
тери въ 2 р , отъ тминнаго писаря Семена Бѣлецка
го 24 лампады къ паникадилу на 13 руб. 20 к., отъ 
Антонія Горбача (нынѣ покойнаго) на нужды цер
кви 25 р.

Плаваницкую: отъ причта, братства и прихо
жанъ гробница подъ плащаницу, рѣзной работы, 
съ стеклянымъ Футляромъ и съ живописнымъ изо
браженіемъ, стоимостью 195 руб.

Свиржевскую: отъ причта и прихожанъ гробница 
подъ плащаницу стоимостью 195 р.

Посадовскую: отъ Московской купеческой упра
вы выносная плащаница стоимостью 100 руб., отъ 
А. А. Кобычева изъ Петербурга выносная же пла
щаница стоимостью 75 р.

ОщОВСКую: отъ лица, пожелавшаго остаться не
извѣстнымъ, изъ Москвы полное облаченіе на пре
столъ, жертвенникъ и тетраподъ, три полныхъ свя
щенническихъ облаченія, три смѣны воздуховъ, два 
подризника, семисвѣчникъ, два чподсвѣчника, на
престольный крестъ, евангеліе въ металлической 
обложкѣ, двѣ суконныя хоругви, дарохранительни
ца съ Футляромъ, отъ церковнаго старосты Степана 
Качоруся напрестольный крестъ въ 8 р., отъ прихо
жанъ— паломниковъ въ Почаевъ лампада въ 8 руб.

Жулицкую: отъ А. А. Кобычева облаченія на 
престолъ и жертвенникъ стоимостью 60 р.

ЕмичИНСКую: ОТЪ А. А. Кобычева три подсвѣ
чника въ 40 руб., отъ жены приходскаго настоятеля 
Е. П. Словинской три большихъ свѣчи къ подсвѣ
чникамъ и пелены на аналогіи стоимостью 7 р. 50 к., 
отъ Ѳ. П. Собчука 5 р., отъ крестьянъ Кмичина на 
постройку колокольни 300 руб. и средства на вы
возку матеріала.

Стенятинскую: отъ А. А. Кобычева полное свя
щенническое облаченіе съ шелковымъ подризникомъ 
стоимостью 50 руб.

Жертвователямъ преподано Его Высокопрео
священствомъ Архипастырское благословеніе и 
выражена признательность Епархіальнаго На
чальства.

Редакторъ С. Москалевичъ. 

ОТДѢЛЪ II.

СЛОВО 
въ день Преображенія Господня.

„Взыде Іисусъ на гору помоли
тися. II быстъ, егда моляиіеся, ви
дѣніе лица Его ино, и одѣяніе Его 
бѣло блистаяся. II се мужа два съ 
Нимъ глаголюща, яже бѣста Мои
сей и ІІлія".$уіш IX: 28—30.

Приступая къ изображенію славнаго преображе
нія Господня, Евангелистъ Лука, прежде всего, свое 
и наше вниманіе обращаетъ на молитву: ,,взъгде на 

'гору гіомц&итися1! и какъ бы опасаясь, что кто-ни
будь недостаточно пойметъ важность указаннаго об
стоятельства, онъ тутъ же повторяетъ,>«что преобра
женіе Господне совершилось во время молитвы. Не 
очевпдно-ли, братіе, что, указывая намъ въ молитвѣ 
путь къ свѣту Ѳаворскому, ключъ къ уразумѣнію 
тайнъ духовныхъ и къ постиженію откровеній боже
ственныхъ, Евангелистъ хочетъ, чтобы изъ примѣра 
преобразившагося Господа мы научились, что луч
шій спосооъ и для нашего преображенія, для нашего 
духовнаго возрожденія есть молитва! Если же таково 
намѣреніе Евангелиста, то вполнѣ прилично и намъ 
нынѣшнее собесѣдованіе посвятить посильному раз
мышленію о молитвѣ и о посѣщеніи храмовъ Бо
жіихъ, въ которыхъ, на ряду съ богослуженіемъ, со
вершаются и таинства, т. е. такія священнодѣйствія, 
въ которыхъ таинственно преподается намъ спаси
тельная благодать Св. Духа.

Съ понятіемъ о молитвѣ мы должны соединять 
представленіе о благоговѣйномъ обращеніи къ Богу, 

| Пречистой Божіей, Матери, св. ангеламъ и угодни
камъ Божіимъ съ какимъ-либо прошеніемъ, благода
реніемъ или славословіемъ. Понятно, что всякое мо
литвенное обращеніе требуетъ отъ насъ, прежде 
всего, живой и твердой вѣры въ Бога, какъ Творца 
и Промыслителя нашего, могущаго даровать намъ 
все, потребное для жизни временной и вѣчной. Не 
вѣруя пли мало вѣруя, мы не можемъ ожидать ка
кихъ-либо благихъ плодовъ отъ своей молитвы. Вотъ 
почему, вѣроятно, многіе изъ насъ не видятъ испол
ненія своихъ молитвъ; ибо молитва, безъ вѣры взно
симая, не можетъ быть угодною Богу; тогда какъ 
наоборотъ, молитва вѣры всегда доходитъ до Бога 
согласно съ обѣтованіемъ Господа: ^вся, елика аще 
воспросите въ молитвѣ вѣрующе, пргимете^ (Матѳ. 
XXI: 22). Кромѣ вѣры въ Бога, отъ приступающаго 
къ молитвѣ требуется сознаніе важности іі святости 
молитвеннаго собесѣдованія съ Богомъ и, соотвѣт
ственно такому сознанію, благоговѣйное настроеніе. 
Это же достигается отвлеченіемъ своихъ мыслей 
чувствъ и желаній отъ всего земнаго и устремле-
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ніемъ ихъ къ Богу. Только устремивши свой умъ, 
сердце и волю къ Богу, человѣкъ, при содѣйствіи 
благодати Божіей, можетъ ощутить въ-себѣ благо
говѣйное настроеніе и всецѣло отдаться молитвѣ. 
Очевидно, что чѣмъ чаще мы будемъ приступать къ 
молитвѣ съ такимъ благоговѣйнымъ настроеніемъ, 
тѣмъ легче и скорѣе мы пріобрѣтемъ умѣнье и на
выкъ правильно и истинно молиться, воспитаемъ въ 
себѣ способность искренняго, живаго собесѣдованія 
съ Богомъ.

Ежедневный опытъ убѣждаетъ насъ въ томъ, 
что, молясь у себя дома, человѣкъ не всегда можетъ 
оградить свои внѣшнія чувства отъ впечатлѣніи 
житейской суеты, которыя людямъ съ слабою волею 
мѣшаютъ сосредоточиться на молитвѣ. Къ счастію 
для всѣхъ насъ, преобразившійся Господь, своимъ 
собственнымъ примѣромъ, вразумляетъ насъ относи
тельно того, при какихъ условіяхъ молитва наша мо- 
жетъ совершаться безпрепятственно. Изъ Евангелія 
мы знаемъ, что Господь имѣлъ обыкновеніе удалять
ся для молитвы въ горы: самое преображеніе Его со
вершилось именно во время молитвы на горѣ Ѳаво
рѣ. Вполнѣ естественно, что, возвышая надъ окрест
ностями и какъ бы приближая насъ къ небу и тѣмъ 
отрѣшая насъ отъ условій земнаго существованія, 
высокія горы способствуютъ паренію нашего духа 
и какъ бы окрыляютъ его для полета въ небесныя 
пространства.

Подобіе Ѳавора, какъ мѣста молитвы Господней, 
имѣютъ наши св. храмы. Возвышаясь надъ сосѣдни
ми зданіями, они, самымъ внѣшнимъ видомъ своимъ, 
напоминаютъ гору, а своимъ назначеніемъ — быть 
домомъ молитвы—они облегчаютъ намъ молитвенный 
подвигъ іі благопріятствуютъ ему. Такимъ обра
зомъ, въ соотвѣтствіе горѣ Ѳавору, на которой нѣ
когда преобразился Господь, мы имѣемъ духовный 
Ѳаворъ во св. храмахъ Божіихъ, гдѣ Господь, являя 
намъ Себя во св. Тайнахъ Тѣла и Крови Своей, 
преображаетъ тѣхъ изъ насъ, которые, со страхомъ 
и трепетомъ, отверзаютъ свои уста и сердца, какъ 
для благоговѣйной бесѣды съ Господомъ въ молитвѣ, 
такъ и для благодатнаго соединенія съ Нимъ въ Та
инствѣ Св. Причащенія. Пророчески созерцая это 
великое значеніе христіанскихъ храмовъ, богодухно
венный Псалмопѣвецъ вопрошаетъ^),кто взыдетъ на 
гору Господню или кто станетъ на ліѣстгъ святгъліъ 
Егоа$ (Пс. XXIII: 3) и отвѣчаетъ: „неповиненъ ру- 
каліа и чистъ сердцеліъ, иже не пріятъ всуе'душу 
свою и не клятся лестію искреннеліу своеліу: сейпрі* 
ліетъ благословеніе отъ Господа, и Милостыню отъ 
Бога Спаса своею (4 и 5)“. Вотъ какъ строго должны 
мы относиться къ себѣ, если хотимъ, чтобы посѣще
ніе храмовъ Божіихъ было не безплодно для насъ. 
По словамъ Псалмопѣвца, кто хочетъ взойти на го
ру Господню, т. е. войти въ храмъ Божій, тотъ дол
женъ озаботиться, чтобы руки его не были осквер

нены злыми дѣлами, а сердце и умъ были свободны 
отъ порочныхъ желаній и нечистыхъ мыслей. И если, 
по суду нашей совѣсти, мало, до крайности мало 
между нами людей, неповинныхъ рукамп и чистыхъ 
•сердцемъ, то не должны*ли мы обратить самое серь
езное вниманіе на неотложную, для каждаго изъ 
насъ, необходимость внутренняго самоисправленія 
нашего, такъ какъ безъ него мы не вправѣ считать 
себя достойными посѣтителями храмовъ Божіихъ и, 
потому самому, не можемъ питать надежды содѣ
латься участниками въ преображеніи Господа. Пока 
мы не измѣнимъ къ лучшему своихъ мыслей, 
чувствъ, намѣреній, желаній и поступковъ, пока не 
обновимся духомъ, до тѣхъ поръ напрасно стали-бы 
мы ожидать, что содѣлаемся участниками того пре
ображенія, посредствомъ котораго праведники про
свѣтятся какъ солнце въ царствіи небесномъ.

Для того, чтобы посѣщеніе храмовъ Божіихъ 
благодѣтельно отражалось на насъ, нужно всегда 
помнить, что, будучи домомъ Божіимъ, храмъ есть 
мѣсто, гдѣ Господь внемлетъ нашимъ молитвамъ, 
приклоняетъ свой слухъ къ нашимъ сердечнымъ воз
дыханіямъ и воплямъ молитвеннымъ, ниспосылаетъ 
въ наши сердца отраду и утѣшеніе, даруетъ душѣ 
нашей миръ и успокоеніе, вмѣстѣ съ прощеніемъ 
грѣховъ и беззаконій нашихъ. Такому представле
нію о храмѣ должно строго соотвѣтствовать внутрен
нее настроеніе наше при посѣщеніи храмовъ Бо
жіихъ. И такъ: если ты входишь въ храмъ съ мы
слію, что здѣсь ты молишься не одинъ, что ангелы и 
св. угодники Божіи, невидимо здѣсь присутствую
щіе, помогаютъ твоей молитвѣ, содѣйствуя тому, 
чтобы она возносилась къ Престолу Вседержителя, 
—если ты входишь въ храмъ съ сердцемъ, очищен
нымъ отъ всякой житейской суеты, съ желаніемъ— 
всѣмъ существомъ своимъ погрузиться въ молитвен
ную бесѣду съ Богомъ, съ вѣрою въ Господа наше
го Іисуса Христа, съ надеждою на силу и дѣйствен
ность Его искупительныхъ заслугъ, съ любовію къ 
Нему, какъ своему Спасителю и Ходатаю предъ От
цомъ Небеснымъ,—то время, проведенное тобою во 
храмѣ, пройдетъ для тебя не безслѣдно: ты почув
ствуешь себя окрѣпшимъ и освѣженнымъ нравствен
но; ощутишь въ себѣ приливъ новыхъ духовныхъ 
силъ и благодатію освященныхъ чувствъ, мыслей и 
желаній, станешь хладнокровно смотрѣть на земныя 
радости и печали, не увлекаясь первыми и не огор
чаясь послѣдними. Ибо, почерпая въ церковной мо
литвѣ и священнодѣйствіяхъ благодатное подкрѣпле
ніе іі освященіе, ты все сильнѣе и успѣшнѣе будешь 
бороться съ грѣховными привычками и соблазнами 
и, все съ большимъ успѣхомъ, будешь побѣждать 
пхъ. По мѣрѣ же укрѣпленія въ добрыхъ навыкахъ іі молитва твоя, въ свою очередь, будетъ дѣлаться 
все сердечнѣе, все пламеннѣе, все продолжительнѣе іі дерзновеннѣе; а слѣдомъ за нею будетъ рости и
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увеличиваться твоя готовность къ новымъ подвигамъ 
добраго дѣланія, такъ что трудно указать какой-лп- 
бо предѣлъ совершенствованію человѣка, всѣмъ су
ществомъ своимъ отдающагося молитвѣ и доброму 
дѣланію. Одно ясно и несомнѣнно, что такой чело
вѣкъ стоитъ на вѣрномъ пути къ преображенію отъ 
славы въ славу и къ созерцанію откровеннымъ ли
цомъ славы Господа во царствіи небесиѣмъ.

И такъ, благочестивые слушатели, нѣтъ лучша
го средства къ тому, чтобы каждый изъ насъ могъ 
преобразиться умомъ, сердцемъ и волею, какъ мо
литва и усердное посѣщеніе храмовъ Божіихъ. Подъ 
благотворнымъ вліяніемъ молитвы, домашней и цер
ковной, и при спасительномъ воздѣйствіи па насъ 
таинствъ и священнодѣйствій церковныхъ, нашъ 
умъ способнѣе дѣлается къ познанію евангельской 
.истины, къ воспріятію глаголовъ жизни вѣчной; серд
це наше дѣлается любвеобильнѣе п отзывчивѣе ко 
всему доброму и прекрасному, внимательнѣе къ 
нуждамъ нашихъ ближнихъ; воля наша укрѣпляется 
въ рѣшимости жить свято и богоугодно. А если 
такъ, то будемъ отнынѣ, ревностнѣе прежняго, по
сѣщать храмы Божіи, теплѣе и усерднѣе прежняго 
молиться о томъ, чтобы преобразившійся во славѣ 
на Ѳаворѣ Господь нашъ Іисусъ Христосъ содѣлалъ 
и насъ нѣкогда причастниками небесной славы, уго
тованной любящимъ Его. Будемъ помнить, что мо
литва души и сердца, съ вѣрою и упованіемъ возно
симая, молитва живая и пламенная, молитва, имѣю
щая предметомъ благо и спасеніе души, будетъ 
услышана Господомъ, рекшимъ: „вся, елика агце мо- 
лящеся просите, вѣруйте, яко примете: и будетъ 
вамъ (Марк. XI: 24)“.

„Молись же*),  благочестивый слушатель, молит
вою крѣпкою, отъ всея силы души твоея, молитвою 
прилежною и неотступною, молитвою благою и чи
стою; а если не находишь ея въ себѣ, молись о са
мой молитвѣ: и ты молитвою сперва пріобрѣтешь 
молитву истинную и дѣйствительную, которая все 
побѣдитъ съ тобою и все тебѣ пріобрѣтетъ: возве
детъ тебя на Ѳаворъ или въ тебѣ откроетъ Ѳаворъ: 
низведетъ небо въ душу твою, и душу твою возне
сетъ на небо“. Аминь!

*) Изъ „Слова на день Преображенія“ Филарета ми
трополита Московскаго.

Протоіерей А. Златковскій.

Посѣщеніе Преосвященнымъ Евлогіемъ 
Епископомъ Люблинскимъ, Вакіевскаго 
прихода Томашевскаго уѣзда, Люблин

ской губерніи.
Свободное до полудня время 1 іюля Преосвя

щенный посвятилъ для обозрѣнія Вакіевскаго при

хода. Приходъ этотъ обратилъ особое вниманіе 
Владыки массовымъ отпаденіемъ прихожанъ припи
снаго села Гонятычъ. Крестьяне здѣсь чисто рус
скіе, православные, церкви преданные, въ послѣднее 
время своими средствами построили даже храмъ въ 
селѣ и, вдругъ, отпаденіе въ латинство половины се
ла. Ясно, что здѣсь было вліяніе ближайшей дере
вни Котлицъ, которая издавна считается поголовно 
упорствующею,—деревня эта принадлежитъ Дубов- 
скому приходу. Но и съ другой стороны, почему 
вліяніе Котлицъ пало на Гоііятычп, а не на другое 
село! Гласъ народа винитъ своего пастыря-старца,у 
котораго ослабѣло вниманіе и вліяніе на приходъ, 
онъ нынѣ заштатомъ. Настоятелемъ Вакіевскаго 
прихода назначенъ молодой священникъ Антоніи 
ІОнакъ по ходатайству прихожанъ. Преосвященнаго 
Владыку крестьяне села Бакіева встрѣтили съ воз
можною для нихъ торжественностію. Несмотря на 
рабочее время, день пріѣзда Преосвященнаго былъ 
днемъ праздника во всемъ приходѣ. Съ утра верхо
вые парни выѣхали на границу села встрѣчать и 
провожать желаннаго гостя. Въ селѣ Вакіевѣ готова 
уже арка и украшена зеленью и Флагами. Отъ арки 
чрезъ всю улицу къ церкви протянутъ холстъ, по 
которому будетъ слѣдовать Владыка. У арки со
брался народъ и стоитъ въ рядахъ. Дѣти съ цвѣта
ми въ корзинахъ готовятся усыпать путь. Готовъ 
громаднѣйшій вѣнокъ съ колосьевъ ржи и пшеницы, 
которымъ окружатъ Преосвященнаго. Всѣхъ глаза 
устремлены въ одно направленіе. Ѣдетъ, раздался 
голосъ среди толпы. Экипажъ, окруженный всадни
ками дѣйствительно показался вдали. Съ колокольни 
раздался трезвонъ и вышелъ крестный ходъ изъ 
церкви. Встрѣча состоялась у арки, гдѣ Владыка 
принялъ хлѣбъ-соль отъ церковнаго старосты. Въ 
церкви Преосвященнаго встрѣтилъ новый настоя
тель прихода и привѣтствовалъ рѣчью. Владыка со
вершилъ въ Вакіевской церкви молебенъ храмовому 
святому съ крестнымъ ходомъ вокругъ церкви и въ 
заключеніе сказалъ слово, въ которомъ благодарилъ 
крестьянъ за любовь и усердіе, проявленное при 
встрѣчѣ, хвалилъ вѣру ихъ и уваженіе къ пасты
рямъ. Былъ у васъ, говорилъ Владыка, старичекъ 
священникъ,, служилъ онъ вямъ долго, но силы его 
оскудѣли. Время теперь тревожное, волки хищные 
врываются и расхищаютъ стадо Христово. Требу
ется особое напряженіе силы, ревность и трудъ отъ 
.пастыря, дабы постоянно быть на стражѣ и охранять 
свою паству. Вотъ и прислалъ вамъ Господь новаго 
пастыря по сердцу вашему. Вы съ нимъ познакоми
лись въ Турковицкой обители, избрали себѣ, и 
гласъ народа гласъ Божій, я внялъ ему, исполнилъ 
вашу просьбу. Сей пастырь приходитъ къ вамъ 
съ любовію и желаніемъ посвятить на служеніе 
церкви всѣ свои силы. Я знаю его, какъ сына 
духовнаго, онъ горитъ желаніемъ служить Богу 
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и церкви. На любовь его къ вамъ, отвѣтьте любо 
вію. На святое желаніе его, отвѣтьте довѣріемъ и 
послушаніемъ. Онъ приставникъ Божій. Откроите 
предъ нимъ свою душу и получите совѣтъ, наста
вленіе, молнтву и благодать въ таинствахъ. Не ду
майте, что онъ отъ себя будетъ говорить, онъ ска
жетъ Евангельское слово и водворится въ душѣ 
вашей миръ, любовь и радость...

Послѣ молитвы и поученія Владыка оесѣдовалъ 
съ учениками мѣстнаго министерскаго училища и 
Гонятычской церковно-приходской школы. Всѣхъ 
Владыка благословилъ, раздалъ крестикп и листки.

Посѣтивъ приходскій домъ, гдѣ пока хозяиномъ 
заштатный священникъ, Владыка просилъ его дру
жественно принять преемника, дать ему возмо
жность помѣститься въ церковномъ домѣ и въ свое 
время мирно оставить приходъ.

Изъ Вакіева Преосвященныіі отправился въ дер. 
Гонятычки того же прихода. Здѣсь крестьяне устро
или также арку, постлали холстъ по дорогѣ и всѣ 
собрались для встрѣчи. Встрѣтили Преосвященнаго 
хлѣбомъ-солью іі порадовали доброю вѣстью, что въ 
ихъ селѣ все благополучно, всѣ они православные и 
преданные церкви. Назначенію новаго священника 
весьма рады и успѣли полюбить его. Послѣ бесѣды 
съ народомъ Владыка преподалъ каждому олагосло- 
веніе и отбылъ въ приписное село Гонятычп.

Внѣшность села Гонятычь представляетъ сооою 
что-то безпорядочное, грязное; крестьянскія избы 
ушли гдѣ-то въ сторону отъ центральной низмен
ной площади, въ сѣверной части которой ютится 
новый, деревянный храмъ. У храма и по направле
нію къ дорогѣ собрались крестьяне, которые съ 
крестомъ и хоругвями выступили для встрѣчи Ар
хіерея. Владыка прибылъ. Церковный староста под
несъ хлѣбъ-соль. Путь къ церкви дѣти усыпаютъ 
цвѣтами.

Состоялась встрѣча, совершенъ молебенъ, вышли 
крестнымъ ходомъ вокругъ церкви. Въ это время 
приближался къ церкви крестный ходъ съ массою 
народа изъ Горышева-Русскаго, Конюхъ и Че- 
сникъ, слѣдовавшій въ Турковицы къ празднику. 
Крестные ходы встрѣтились, соединились и совмѣ
стно направились кругомъ Гонятычской церкви. По 
сторонамъ храма читано Евангеліе, Владыка осѣ
нялъ народъ крестомъ и окроплялъ св. водою. По
слѣ четвертаго Евангелія Преосвященныіі взошелъ 
на возвышеніе и на площади сказалъ слово. Мысли 
Преосвященнаго были таковы: Радовалось сердце 
мое видя усердіе ваше, выраженное въ построеніи 
на свои средства новаго благолѣпнаго храма. Но 
тѣмъ сильнѣе и скорбь моя была, что жертвователи 
на храмъ оставили его, что половина васъ отошла 
въ костелъ. Какъ несчастны эти люди! Жили вы въ 
любви и единеніи, жили въ вѣрѣ и олагочестіи.
Вошелъ врагъ, внесъ сѣмя вражды и раздора, раз

лучилъ васъ между сооою и половина оставила 
свою церковь. Что имъ недоставало здѣсь? Не было 
ли гдѣ молиться, пли у кого учиться? Оставили они 
родную мать церковь, оставили св. иконы, оставили 
покровителя своего св. Великомученика Георгія, по
прали кровь родительскую и кости своихъ пред
ковъ, отреклись отъ васъ братьевъ по плоти, крови, 
вѣрѣ и языку іі совѣсть ихъ молчитъ, не говоритъ 
какой это тяжкій грѣхъ. Но пусть это множество 
народа, собравшагося здѣсь, народа вѣрнаго себѣ и 
церкви уличитъ ихъ, устыдитъ ихъ. О, какъ бы я 
желалъ тронуть ихъ сердце, пробудить совѣсть и 
спасти родной народъ отъ ужаснѣйшаго грѣха. 
Они разодрали Тѣло Христово, поругали церковь 
Христову, возстали противъ Бога, ни во что вмѣни
ли Его св. истину, отвергли благодать, закрыли 
для себя двери спасенія. Бр. хр. помолимся о тѣхъ 
несчастныхъ да просвѣтитъ ихъ Господь Богъ, 
чтобы они сознали свое заблужденіе и покаялись, 

I какъ каялся блудный сынъ. Оставшихся вѣрными 
церкви Владыка наставлялъ терпѣть, молиться и 
уповать. По окончаніи проповѣди и служоы, Вла
дыка раздалъ народу крестики и листки, пригла
силъ всѣхъ на праздникъ въ Турковицы, куда от
правился самъ и народъ Вакіевскаго, Чесникскаго и 
Горышовскаго приходовъ.

Протоіерей Николай Глинскій.

Насущныя нужды Холмской епархіи въ. 
настоящее время.

Высочайшій указъ 17 апрѣля с. г. принесъ на
шей епархіи, несомнѣнную пользу въ томъ отноше
ніи, что окончилъ ту агонію, которая тянулась цѣлы
ми десятилѣтіями. Въ настоящее время точно и 
окончательно опредѣлились вѣроисповѣдныя группы;, 
отъ насъ ушло все то, что по духу не наше, руково
дясь силой внутренняго убѣжденія, которое играетъ 
такую важную роль въ вопросахъ характера рели- 
гіознаго*)-

*) Къ сожалѣнію, весьма много ушло и уходитъ отъ 
насъ благодаря только обману и насилію латинопольскихъ, 
агитаторовъ. Род-

Кончилась та неопредѣленность положенія, кото
рая въ такой сильной степени тормозила всякую ра
боту въ прошломъ. Изъ лицъ, оставшихся въ церкви, 
образовалась однородная, воодушевленная идеей, 
группа. Однородность состава этой группы и ея 
идейная настроенность въ настоящее время значи
тельно облегчаетъ работу тѣхъ, кому исторія вру
чаетъ дальнѣйшія заботы о нуждахъ оставшихся въ 
церкви. На насъ-—дѣятелей одного изъ самыхъ важ
ныхъ въ жизни Холмской Руси моментовъ волею су
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дебъ возложена огромная отвѣтственность за русскую і 
вѣру п русскую народность въ краѣ. Можно сказать і 
съ увѣренностью, что если мы не исполнимъ этой за- < 
дачи, пли исполнимъ не въ тон мѣрѣ, какъ этого тре- ; 
буетъ важность даннаго историческаго момента, судь
ба русскаго дѣла въ краѣ можетъ оказаться въ весьма 
плачевномъ состояніи. Вотъ почему въ данную ми
нуту нужно приложить всѣ старанія къ тому, чтобы 
выяснить самыя насущныя, самыя жизненныя рели 
гіозныя нужды оставшагося прп церквп парода и не 
медля приступить къ ихъ удов^рдворенію. Я особен
но настаиваю на томъ, что нужно удовлетворить 
только жизненныя потребности данного момента, 
такъ какъ только такая работа имѣетъ неоспоримое 
практическое значеніе. Самый лучшій спосооъ опре
дѣлить эти потребности — прислушаться къ тому, 
что говорятъ о нихъ сами крестьяне. На вашъ во
просъ, что имъ нужно прежде всего, грамотные кре
стьяне отвѣчаютъ, что они сильно нуждаются въ из
даніи пѣснопѣніи изъ Богогласника, раздѣленныхъ 
по отдѣламъ. Напр. Въ особомъ отдѣлѣ пѣсни Рож
деству Христову (коляды), въ другомъ пѣсни Пасхѣ, 
въ третьемъ пѣсни по кругу двунадесятыхъ празд
никовъ; особымъ изданіемъ пѣсни о смерти и на раз
личные случаи жизни. Насколько мнѣ удалось вы
яснить этотъ вопросъ, крестьяне желаютъ имѣть 
переизданнымъ Богогласникъ Львовскаго или Поча- 
евскаго изданія конца 18 пли начала 19 вѣка, съ 
подраздѣленіемъ на выше указанные отдѣлы.

Въ Сѣдлецкой губ. изрѣдка попадается у кре
стьянъ Богогласникъ Почаевскаго изданія 1825 года. 
Онъ, конечно, сильно устарѣлъ въ планировкѣ ма- 
терьяла, но за то не утратилъ еще своего значенія 
по содержанію заключающихся въ немъ пѣсней на 
двунадесятые праздники годичнаго круга. Особенно 
важна въ немъ послѣдняя часть, заключающая въ се
бѣ весьма уважаемыя народомъ „Пѣсни о смерти44. 
Эти пѣсни „съ давэнъ-давна44 пѣлись и поются наро
домъ и потому „какъ бы вросли въ его психику44. 
Хотя и славянскій текстъ въ большинствѣ церков
ныхъ пѣснопѣній понятенъ народу, но текстъ пѣсно
пѣній Богогласника его трогаетъ особенно сильно, 
потому что въ немъ онъ находитъ много такихъ словъ 
и оборотовъ, которые употребляются имъ ежедневно 
въ разговорной рѣчи. Эти пѣсни еще и тѣмъ дороги 
народу, что при ихъ посредствѣ онъ соприкасается 
съ прошлыми вѣками, съ прошлыми поколѣніями, 
а извѣстно, что въ области религіи—преданіе вѣковъ 
прошлыхъ имѣетъ силу особенной., обаятельности. 
Выраженіе: „мы молимся по обычаю отцовъ, дѣдовъ 
и прадѣдовъ‘‘ не только въ глазахъ простолюдина, 
но даже въ глазахъ религіознаго интеллигента зна
читъ неизмѣримо больше, чѣмъ цѣлые томы литур
гическихъ и археологическихъ изысканій. Народъ 
любитъ эти пѣсни потому, что онѣ вполнѣ отвѣча
ютъ его религіознымъ запросамъ. Кто старался близ

ко познакомиться съ міровоззрѣніемъ нашего народа 
путемъ живой бесѣды съ нимъ, тотъ прекрасно зна
етъ, что въ религіозномъ отношеніи онъ живетъ еще 
вкусами и идеалами прошлыхъ вѣковъ. Онъ болѣе 
умиляется наивными силлабическими виршами мо- 
наховъ-базпляиъ, сложившими пѣсни Богогласника, 
чѣмъ произведеніями первоклассныхъ художниковъ 
современности. Культурныя вліянія и культурные 
вкусы послѣднихъ столѣтій еще не проникли подъ 
соломенныя крыши нашихъ деревень и еще не тро
нули того первобытнаго міровоззрѣнія, которое со
здалось прошлымъ. Какъ бы то пи было, но Фактъ 
любви и привязанности нашего парода къ пѣснямъ 
Богогласника неоспоримъ. Этой любви и привязан
ности не мало содѣйствуетъ сосѣдство и сожитель

ство съ католиками, у которыхъ наличность „Ріеяпі 
ро1)О2ігус1і“ вызывается необходимостью. Костелъ 
пересталъ бы быть для поляковъ національной свя
тыней, если бы не имѣлъ богослужебныхъ и рели
гіозныхъ пѣснопѣній на польскомъ языкѣ и доволь
ствовался бы только однимъ латинскимъ богослуже
ніемъ. Продолжительное историческое сожитіе съ 
католиками, духъ и традиціи уніи, вліяніе польскаго 
языка и культуры, очень долгое время бывшее един
ственнымъ,—все это способствовало выработкѣ въ 
русскомъ населеніи Холмскаго края вкусовъ и при
вычекъ, созданныхъ костеломъ и между ними—при
вязанность къ пѣснямъ религіознымъ. Монахи-бази- 
ляне давно поняли, что умѣло составленныя религіоз
ныя пѣсни будутъ играть роль надежнаго оружія 
прп защитѣ народности и вѣры, не мало поработали 
надъ созданіемъ такихъ пѣсней и достигли тогда, 
что эти пѣсни стали исторической святыней народа, 
удерживая въ теченіи многихъ вѣковъ его сознаніе 
въ національно-русской стихіи. Къ этому средству 
необходимо обратиться и въ настоящее время, ина
че, не давая въ руки народа любимыхъ имъ пѣсно
пѣній Богогласника, мы сами отымаемъ у не
го оружіе въ борьбѣ съ католиками и са
ми косвенно толкаемъ его туда, гдѣ пѣсни по
божныя въ большомъ количествѣ и всегда нахо
дятся подъ руками въ дешевыхъ изданіяхъ. 
Одинъ крестьянинъ — большой знатокъ Богогласни
ка, съ которымъ (крестьяниномъ) я велъ бесѣду 
о современныхъ ихъ нуждахъ, умолялъ похлопотать 
гдѣ нужно, чтобы возможно скорѣе были переизданы 
пѣсни Богогласника. „Католики смѣются надъ нами, 
жаловался онъ, и говорятъ, что вѣра наша ничего не 
стоитъ, потому что у насъ нѣтъ даже побожныхъ 
пѣсней44. „У насъ, говорятъ католики, есть пѣсни на 
всякій случай, а потому и вѣра наша справедливая,

■ а у васъ какая вѣра, когда вы даже не имѣете по
божныхъ пѣсней44. У моего собесѣдника есть Бого-

■ гласникъ Почаевскаго изданія 1825 г. *). Имъ только
■ онъ и отбивается отъ католиковъ, да и то не совсѣмъ 
’ удачно. На его доводы, что и у православныхъ есть въ
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Богогласникѣ побожныя пѣсни католики отвѣчаютъ, 
что это пѣсни уніатскія. Всѣ эти разсужденія со сто
роны кажутся дѣтски-наивными. На самомъ дѣлѣ 
какъ тяжело положеніе православныхъ, которымъ со 
всѣхъ сторонъ не то, что указываютъ, а просто ко
лютъ глаза, что у нихъ нѣтъ побожныхъ пѣсней и 
потому ихъ вѣра никуда не годится! Къ какимъ со
физмамъ ни прибѣгай, а Факта ничѣмъ не опро
вергнешь.

Въ Сѣдлецкой губ. особенно сильно чувствуется 
нужда въ изданіи такого сборника, который въ от
дѣльной книгѣ заключалъ бы ,,Пѣсни о смерти" и 
былъ бы снабженъ хотя бы только одной строкой 
нотъ того напѣва, которымъ эти пѣсни поются. Во 
все время пребыванія покойника въ домѣ по немъ 
не читаютъ, а поютъ пѣсни изъ Богогласника. Като
лики дѣлаютъ тоже самое. И вотъ въ то время какъ 
въ польскихъ изданіяхъ самыхъ новыхъ есть пѣсни 
на этотъ случай и пхѣ въ нѣсколькихъ экземплярахъ 
имѣетъ каждая католическая семья, православный 
долженъ быть исключительнымъ счастливцемъ, что
бы въ его рукахъ оказался одинъ на всю округу Бо
гогласникъ, составляющій крупную библіографиче
скую рѣдкость, какъ изданіе 1825 года Этой насущ
ной нуждѣ народной нужно немедленно прійти на 
помощь и издать „Пѣсни о смерти" съ нотами для 
одного голоса. Но такъ какъ однихъ пѣсней для сбор
ника слишкомъ мало, то въ виду той цѣли, для кото
рой изданіе предназначается было бы весьма полез
нымъ прибавить къ нимъ еще нѣкоторыя пѣснопѣнія 
изъ Панихиды. Я полагалъ бы цѣлесообразнымъ раз
дѣлить Сборникъ на двѣ части. Въ первой помѣ
стить тѣ чтенія и пѣснопѣнія изъ Парастаса (это 
слово народу болѣе понятно, чѣмъ Панихида), кото
рыя не требуютъ участія священника, а именно: 
1) Святый Боже, 2) Отче нашъ, 3) Господи помилуй 
12 разъ, 4) Пріидите поклонимся. Псаломъ 50, кото
рый народъ на панихидѣ употребляетъ чаще поло
женнаго по уставу псалма 90. 5) Тропарь. Глубиною 
мудрости, 6) Непорочны обѣ статьи, 7) Святыхъ 
ликъ обрѣте источникъ жизни и другіе Тропари за 
упокой, 8) Содухп праведныхъ и другіе тропари ли
тіи и д. Вѣчная память. Въ началѣ каждаго пѣсно
пѣнія будутъ приведены ноты того напѣва, которымъ 
это пѣснопѣніе поется въ такъ называемой на мѣст
номъ языкѣ „уніатской Панихидѣ".

Вторая часть составится изъ слѣдующихъ пѣсней 
Богогласника: 1) О суетѣ міра — Кто добрѣ свѣтъ 
познаетъ и слѣдующихъ пѣсней о смерти, 2) Помы
сли человѣче прегорькій часъ смерти, 3) Возстани, 
о душе, возстани, что спиши, 4) Егда душа отъ тѣла 

разлучается, 5) Кажутъ люде, же я умру, а я хочу 
жыти, 6) Ахъ, пора приходитъ, треба умпрати, 
7) Пѣснь о вѣчности—Тлитъ боязнь сердце, 8) Пѣснь 
о злой вѣчности—Памятайте христіане, що ся зъ ва
ми потомъ стане, 9) Пѣснь воздыхательная ко Госпо
ду Іисусу Христу—Іисусе прелюбезный,—сердцу 
сладосте и 10) Пѣснь о воскресеніи мертвыхъ—Два 
раза слѣпъ тотъ, кто вопредъ на смерть не взирае. 
Къ изданію будетъ приложенъ теперешній напѣвъ 
тѣхъ пѣсней, которыя удастся записать съ устъ пѣв
цовъ, потому что только такой напѣвъ имѣетъ прак
тическое значеніе. Желая при этомъ изданіи избѣ
жать неполноты и односторонности, являющейся не
избѣжнымъ послѣдствіемъ работы единоличной, 
я просилъ бы всѣхъ лицъ, знакомыхъ съ дѣломъ 
практически, высказать на страницахъ Епарх. Вѣст. 
свои критическія замѣчанія на цѣлесообразность вы
работаннаго мною плана и, если возможно, сдѣлать 
дополненія другими пѣснями съ указаніемъ источни
ковъ, гдѣ ихъ можно найти. Было бы весьма жела- 
тельнымъ и полезнымъ для дѣла, если бы лица, близ
ко знакомыя съ настроеніемъ народа печатію дѣли
лись съ другими своими соображеніями о нуждахъ 
даннаго момента.

Изъ своихъ личныхъ наблюденій я вывелъ заклю
ченіе, что православные нашей епархіи особенно 
сильно страдаютъ отъ литературнаго голода. Одну 
сторону этого голоданія я уже выяснилъ. Вторая на
сущная нужда населенія, оставшагося вѣрнымъ 
церкви и своей малорусской народности—изданіе 
еженедѣльной народной газеты на малорусскомъ язы
кѣ съ подраздѣленіемъ на люблинское и сѣдлецкое 
нарѣчья.

Всѣ жалуются на то, что малорусскій народъ 
ополячивается съ поразительной быстротой. Но какъ 
же ему и быть иначе, когда со стороны поляковъ онъ 
окруженъ заботливостью, которая настойчиво доби
вается своей цѣли, когда съ той стороны дѣйствуетъ 
и костелъ, и организованныя общества пропаганды, 
и издается двѣ народныхъ газеты „Еогга" и „Киг]'ег 
Біѵі^іесшіу", а у насъ кромѣ церкви нѣтъ ни обще
ственной организаціи, ни народныхъ малорусскихъ 
изданій. Между тѣмъ потребность въ серьезной ли
тературѣ на родномъ языкѣ чувствуется особенно 
сильно тѣми, кто еще не отказался отъ своей народ
ности Если справедливо выраженіе, что природа не 
терпитъ пустого пространства, то намъ нужно по
спѣшить пополнить ту литературную пустоту въ 
идейномъ обиходѣ нашего народа, которая въ концѣ 
концовъ грозитъ гибелью русской народности въ 
Холмскомъ краѣ. Я слышу возраженіе, что газета 
непроизводительно поглотитъ массу средствъ. На это 
возраженіе есть два отвѣта. 1) Сдѣлайте народную 
малорусскую газету настолько интересной, чтобы 
она нашла читателей на Волыни'*  въ Подоліи и даже 
въ Галиціи, тогда едва ли придется жаловаться на 

*) Изъ этого Богогласника Холмское Св.-Богородицкое 
братство издало нѣсколько пѣсней. Но это изданіе, какъ 
сильнойЬокращенное мало достигло- своей цѣли.
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непроизводительность расходовъ и на отсутствіе 
средствъ. 2) Когда въ настоящее время вопросъ 
о національномъ—быть или не-быть сталъ вопросомъ 
угрожающимъ, мнѣ думается не время и не мѣсто 
заводить рѣчь о 3-хъ, 4-хъ тысячахъ на такое изда
ніе, которое дало бы духовную пищу народу.

Я сознаю всѣ трудности, сопряженныя съ изда
ніемъ газеты, сознаю, что для надлежащей органи
заціи дѣла нуженъ литературный талантъ редактора, 
который разбудилъ бы дремлющія въ деревняхъ си
лы, объединилъ бы ихъ, направилъ бы ихъ дѣятель
ность надлежащимъ образомъ и такимъ путемъ со
здалъ бы органъ общественнаго мнѣнія самого на
рода. Развѣ мы можемъ утверждать, что наши бѣд
ныя деревни не таятъ въ себѣ литературныхъ даро
ваній различной величины и только безпросвѣтность 
деревенской жизни, нужда и забитость не даютъ имъ 
возможности проявить себя.

Изданіе газеты на родномъ языкѣ принесетъ на
роду огромную пользу: она объединитъ все остав
шееся вѣрнымъ церкви населеніе въ одну сознаю
щую себя мыслящей группу, придастъ ей нравствен
ную стойкость, укрѣпитъ его народное и религіозное 
сознаніе. Въ этомъ органѣ найдутъ мѣсто всѣ проек
ты о нуждахъ мѣстной жизни, которые явятся какъ 
у крестьянъ, такъ и у интеллигентовъ. Такого рода 
обмѣнъ мнѣнііьбудетъ громаднымъ подспорьемъ для 
лицъ, стоящихъ во главѣ правленія. Безъ идейнаго 
объединенія народу едва ли устоятъ въ борьбѣ съ 
инославіемъ и если мы дѣйствительно желаемъ дать 
ему оружіе въ борьбѣ за свою вѣру и національ
ность, то должны поспѣшить съ этой помощью. Какъ 
бы ни было трудно созданіе народной газеты, но къ 
этому дѣлу нужно приступить немедленно. Пусть 
на первыхъ порахъ изданіе пойдетъ ощупью въ пои
скахъ настоящей дороги, важенъ починъ и важна 
попытка искать выходъ изъ труднаго положенія. 
Какъ бы не ошибался ищущій, онъ имѣетъ то преи
мущество предъ ничего не дѣлающимъ, что рано или 
поздно можетъ найти истину, тогда какъ для второго 
этой возможности не существуетъ I

Есть еще насущная нужда огромной важности,— 
нужда вѣчно ноющая и всегда дающая о себѣ знать 
—нужда 65 хорошемъ общенародномъ пѣніи. Объ 
этой нуждѣ говорятъ давно, говорятъ вездѣ и всюду, 
но дѣло такъ и не двигается съ мѣста. Я уже гово
рилъ на страницахъ Епарх. Вѣстника1), что Холм
ская Русь въ такъ называемомъ „уніатскомъ” напѣ
вѣ имѣетъ весьма цѣнное по своимъ художествен
нымъ достоинствамъ произведеніе народнаго творче
ства. Мы ошибочно называемъ его „уніатскимъ” по 
тремъ причинамъ: а) по легкомыслію, Ь) по недоразу

мѣнію іі с) по невѣжеству въ исторіи церковнаю 
пѣнія. На самомъ дѣлѣ напѣвъ этотъ не только чи
сто русскій, но и древне-русскій и началъ образовы
ваться въ тѣ времена, когда Кіевская Русь іі не со
биралась еще призывать Варяговъ. Онъ древнѣе 
Кіевскаго и богаче своимъ худоя;ественпымъ замы- 

, сломъ. Онъ невеликъ ііо объему, но вопросъ о томъ, 
чѣмъ объяснить эту незначительность объема—оста
ется открытымъ. Быть можетъ въ продолженіи вѣко
выхъ испытаній многія изъ пѣснопѣній затерялись 
или забылись. Анализъ музыкальной структуры по
кажетъ намъ не только родство, но прямую преем
ственность нашего напѣва съ греческимъ. Наше 
„Сподоби Господи1.1'3-й гласъ греческаго роспѣва въ 
чистомъ его видѣ; „уніатскій” напѣвъ Панихиды въ 
сущности 8-ой гласъ греческаго роспѣва. Сравнимъ, 
напр., ирмосъ „Колеснице гонителя Фараона” въ пе
реложеніи Львова и „Со духи праведнымъ” изъ 
уніатской панихиды. Въ этомъ сравненіи насъ пора
зитъ одна и таже музыкальная конструкція сравни
ваемыхъ пьесъ Это маленькое отступленіе я дѣлаю 
съ тою цѣлью, чтобы доказать всѣмъ, предубѣждена 
нымъ противъ „уніатскаго” напѣва, какъ произве
денія латинства, всю несостоятельность и научную 
бездоказательность ихъ предубѣжденія. Унія, латин
ство и костелъ только въ исполненіи народа придали 
ему нѣкоторый западный оттѣнокъ и повліяли на 
гармонизацію въ хоровомъ исполненіи народа. Но 
сущность напѣва, его музыкальная структура созда
ны не латинствомъ. Это самый древній на Руси па
мятникъ чисто-византійскаго вліянія, разработаннаго 
молодымъ славянскимъ геніемъ. Латинство и унія 
уже по тому одному не могли его испортить, что не 
дали ему гармонизаціи, а оставили въ видѣ напѣва 
однострочнаго. Названія „уніатскій”, онъ ни въ ка
комъ случаѣ не заслуживаетъ и мы это названіе 
должны бросить оффиціально, если не желаемъ навле
кать на себя упрекъ въ слабой исторической освѣ
домленности. Напѣвъ этотъ народу родной, отвѣча
етъ художественнымъ запросамъ народной психики, 
дорогъ исторически, такъ какъ служилъ въ про
шломъ выраженіемъ народнаго чувства въ моменты 
народнаго горя и народной радости. Разработать его 
средствами современной хоровой техники и ввести 
во всеобщее употребленіе въ епархіи нашъ непре
мѣнный долгъ. Къ сожалѣнію вопросу этому какъ 
то трудно наладиться. Но помимо разработки мѣст
наго напѣва церкви епархіи нуждаются въ образцо 
воіі постановкѣ церковнаго пѣнія въ такой степени 
чтобы оно превосходило олаголѣпіе католической 
службы съ органомъ. Является вопросъ, какъ достиг
нуть того, чтобы въ каждомъ селѣ былъ такой „бла
голѣпный” хоръ. Безъ хорошихъ регентовъ вѣдь 
этого никакъ нельзя достигнуть, а хорошіе регента 
на улицѣ не валяются. Вполнѣ соглашаюсь съ этимъ 
замѣчаніемъ, а потому хочу сказать нѣсколько словъ 

‘) Статья „Мѣстный церковный напѣвъ Холмской Ру
си. Августъ 1904 года.
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въ непродолжи-1

о такой организаціи церковно-пѣвческаго дѣла въ 
епархіи, которое обезпечило бы каждому приходу 
хорошаго регента. По моему мнѣнію въ Холмѣ, какъ 
центрѣ епархіи должна быть открыта серъезн': я му
зыкальная школа, которая давала оы основательное 
знакомство съ теоріей и практикой церковнаго пѣнія 
унисоннаго и хорового. На первое время, чтооы из
бѣжать слишкомъ большихъ затратъ эту школу мож
но устроить въ Формѣ музыкальныхъ курсовъ при 
духовной Семинаріи, поставивъ, конечно, въ каче
ствѣ руководителя спеціалиста, прекрасно ознаком
леннаго съ нашимъ мѣстнымъ напѣвомъ и при томъ 
обладающаго солидной теоретическоп подготовкой» 
Первыми слушателями курсовъ будутъ воспитанни
ки среднихъ заведеній Холма—Духовной Семинаріи, 
Духовнаго Училища п Учительской Семинаріи. Та
кая постановка вопроса имѣетъ за собою то преиму
щество, что вмѣстѣ съ музыкальнымъ, даетъ ученику 
и общее образованіе. Если въ будущемъ курсы 
окрѣпнутъ и обезпечатъ свое существованіе, ихъ 
можно будетъ выдѣлить въ учрежденіе самостоя
тельное. За безплатное обученіе на курсахъ учащіе
ся будутъ обязаны прослужить 3—4 года на долж
ности псаломщика-регента по преимуществу въ се
лахъ. При такой организаціи села
тельномъ времени могутъ получить хорошихъ и под
готовленныхъ къ своему дѣлу регентовъ. Я иду— 
дальше. Деревенская глушь имѣетъ засасывающее 
свойство, и молодоіі человѣкъ, лишенныя общенія съ 
болѣе крупными умственными центрами, въ ней 
очень .скоро опускается. Нужны постоянныя подбад
риванія, нужно постоянное идейное воздѣйствіе, 
чтобы удержать на высокомъ уровнѣ какъ получен
ныя въ школѣ знанія, такъ—самое главное, не утра
тить любви къ работѣ. Рядомъ съ регентами на мѣ
стахъ должны быть регенты окружные, имѣющіе въ 
своемъ завѣдываніи хоры одного пли двухъ благочи
ній. Въ окружные регента пойдутъ тѣ лица, которыя 
особенно выдвинутся своими организаторскими спо
собностями и проявятъ особенную любовь къ дѣлу. 
Эти двѣ категоріи регентовъ въ срою очередь под
чиняются въ смыслѣ руководства завѣдующему пѣв
ческими курсами въ Холмѣ, который, состоя вмѣстѣ 
съ тѣмъ регентомъ Холмскаго архіерейскаго хора, 
будетъ въ полномъ смыслѣ слова образцомъ и руко
водителемъ не только въ теоріи, но и на практикѣ. 
Онъ обязанъ слѣдить за тѣмъ, чтобы въ епархіи всѣ 
хоры стояли на возможной для нихъ высотѣ художе
ственныхъ требованій. Скажутъ, что такая органи
зація потребуетъ громадныхъ средствъ. На самомъ 
дѣлѣ суть вопроса здѣсь не столько въ ассигнованіи 
новыхъ средствъ (хотя не обойдется и безъ этого), 
сколько въ повой комбинаціи средствъ уже расхо- - і

дуемыхъ. Да, наконецъ, если на это дѣло придется 
расходовать 15—20 тысячъ ежегодно, то неужели 
можно останавливаться предъ этимъ расходомъ! 
Вѣдь эти деньги въ своемъ конечномъ результатѣ 
пойдутъ пе только на художественное развитіе на
рода, но п па его элементарную грамотность.

Всякому п безъ громкихъ Фразъ извѣстно, что 
въ нашемъ краѣ православная вѣра и русская на
родность быть можетъ уже въ пйслпдній разъ рѣша
ютъ для себя вопросъ — бытъ — или не бытъ! Если 
русскій пародъ, сберегая десятки тысячъ изъ за это
го сбереженія потеряетъ на западной границѣ 500 
тысячъ единовѣрныхъ п единокровныхъ сыновъ, то 
неужели эта потеря будетъ меньше, чѣмъ десятки ты
сячъ рублеіі ежегодно? Народъ развитой и культур
ный никогда не останавливается предъ матерьяльными 
жертвами на просвѣтительныя нужды. Исторія кажет
ся достаточно ясно показала, что народъ только тог
да можетъ съ успѣхомъ бороться за свою національ
ную самобытность, когда онъ просвѣщенъ и умствен
но развитъ. Его темнота и безпросвѣтность самое 
лучшее средство ,",для уловленія въ чужія сѣти“. 
Только поманите ее блёстками и темнота народная, 
какъ бабочка на огонь, кинется па эти блёстки. На
стоящее просвѣщеніе, серьезное умственное разви-

I тіе, а главное хорошіе руководители на мѣстѣ, въ 
деревнѣ помогутъ пароду отличать блёстки отъ на
стоящихъ драгоцѣнностей.

I Въ Холмѣ вскорѣ составится комиссія но дѣлу 
| народныхъ изданій. Пожелаемъ ей самой плодотвор
ной работы па этомъ пути, а главное работы безъ 
промедленія, такъ какъ нужда въ изданіяхъ для на
рода чувствуется весьма сильно и народъ самъ про
ситъ литературнаго оружія для борьбы съ иносла
віемъ.

И. Витошітскіф?!
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