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О Т Д Ъ Л Ъ I.

Обозрѣніе церквей Сѣдлецкой губерніи Преосвя
щеннымъ Флавіаномъ Епископомъ Люблинскимъ, 

Викаріемъ Холмско-Варшавской Епархіи.
(Продолженіе) *).

Въ 5 часовъ вечера 11-го мая Преосвященный 
Флавіаігь прибылъ въ с. Кленовницу, въ 6 верстахъ 
отъ Янова, и ио обычной встрѣчѣ, вступилъ въ цер
ковь, гдѣ тотчасъ началось всенощное бдѣніе свято
му храма, которое служили мѣстный священникъ съ 
діакономъ I. Каменскимъ. Преосвященный выхо
дилъ на величаніе, въ сослуженіи священниковъ бла
гочиннаго С. Сѣроичковскаго, с. Гнойна I. Погорец- 
каго, с. Витулина И. Головацкаго, и мѣстнаго А. Ка- 
линевича, и послѣ евангелія всѣхъ помазывалъ св. 
елеемъ. Народа въ церкви было довольно много, 
пѣлъ мѣстный хоръ. Послѣ службы Преосвящен
ный преподалъ олагословеніе народу и раздавалъ 
крестики.

Церковь въ с. Кленовницѣ, во имя св. Іоанна Бо
гослова каменная, довольно обширная, покрыта желѣ-

Изъ церкви Преосвященный зашелъ въ началь- 
I ное училище, гдѣ кромѣ своихъ учениковъ, были 
ученики и Цѣлесницкаго училища: первые отвѣчали 
по Закону Божію весьма хорошо, а вторые только 
удовлетворительно; всѣмъ даны были книжки. За
тѣмъ Преосвященный отправился на ночлегъ въ 
домъ настоятеля. Домъ старый, но еще хорошій, 
съ небольшимъ садомъ.

12-го мая, въ четвергъ, въ 10 часовъ утра Прео
священный прибылъ въ с. Рокитио, въ 7 верстахъ 
отъ Кленовницы, и вступивъ, по обычной встрѣчѣ 
въ церковь, совершилъ литургію, въ сослуженіп свя
щенниковъ благочиннаго С. Сѣроичковскаго, п. Кон
стантинова М. Лонкевича, мѣстнаго Ѳ. ХГакогонскаго 
и с. Витулина И. Головацкаго. Во время часовъ по
священъ въ стихарь мѣстный псаломщикъ А. Кол- 
бусь. Проповѣдь произнесъ священникъ с. Кленов
ницы А. Каливевичъ. Пѣлъ весьма порядочно мѣст
ный хоръ. Народа въ церкви было достаточно. Пре
освященный послѣ службы преподалъ всѣмъ благосло
веніе и раздавалъ крестики.

Церковь въ с. Рокитно, во имя Воздвиженія Жи
вотворящаго Креста Господня, деревяная довольно 
помѣстительная, крестообразная, съ куполомъ, по
крытая желѣзомъ, построена въ 1858 г. и находится 
въ хорошемъ состояніи. Стѣны внутри покрашены 
масляною краскою, иконостасъ одноярусный, утвари 
и ризницы достаточно.

Преосвященный посѣтилъ начальное училище, 
гдѣ дѣти отвѣчали по Закону Божію не особенно хо
рошо, раздалъ имъ книжки и затѣмъ обѣдалъ у на
стоятеля, домъ котораго хорошій съ садомъ.
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По пути въ Пратулинъ, Преосвященный посѣ
тилъ начальную школу въ д. Зачопкахъ, Ііратулин- 
скаго прихода, въ которой было на лице 11 мальчи
ковъ, отвѣчавшихъ молитвы и получившихъ книжки.

Въ 3 часа Преосвященный прибылъ въ с. ІІрату- 
линъ, въ 8 верстахъ отъ Рокитна, и по обычной 
встрѣчѣ, вступивъ въ церковь, служилъ акаѳистъ 
Пресвятой Богородицѣ, при сослуженіи священни
ковъ благочиннаго С. Сѣроичковскаго, с. Гнойна I. 
Погорецкаго, мѣстнаго Н. Ганкевича и с. Кленовни- 
цы А. Калиневича, и по окончаніи акафиста препо
далъ народу благословеніе и раздавалъ крестики. 
Народа въ церкви было не очень много.

Церковь въ ІІратулинѣ, во имя Св. Троицы, пе
редѣлана въ 1884 г. изъ бывшаго католическаго ко
стела, каменная, довольно большая, покрыта черепи
цею, безъ главы, а только съ крестомъ на Фронтовой 
сторонѣ. Внутри она весьма благолѣпна и красива, 
стѣяы и полъ выкрашены, иконостасъ двухъярусный 
хорошій, утвари и ризницы достаточно.

Начальнаго училища въ Пратулинѣ нѣтъ и пото
му Преосвященный изъ церкви посѣтилъ домъ на
стоятеля, который стоитъ въ нѣкоторомъ разстояніи 
отъ церкви на берегу р. Буга; домъ хорошій съ са
домъ, близъ него стоитъ старая церковь, которая 
подлежитъ сломкѣ.

Въ 5 часовъ Преосвященный прибылъ въ с. Кри- 
чевъ, въ 5 верстахъ отъ Пратулина, и по обычной 
встрѣчѣ, вступилъ въ церковь, гдѣ затѣмъ началось 
всенощное бдѣніе святому храма, которое служили 
мѣстный священникъ съ діакономъ I. Каменскимъ. 
Преосвященный выходилъ на величаніе, въ сослуже
ніи благочиннаго и священниковъ с. Пратулина Н. 
Ганкевича, с. Кленовницы А. Калиневича и мѣстна
го С. Вороновича, и послѣ евангелія всѣхъ помазы
валъ св. елеемъ, а при выходѣ изъ церкви благослов
лялъ и раздавалъ крестики. Народа въ церкви бы
ло достаточно, хоръ порядочный.

Церковь въ Кричсвѣ, во имя великомученика Ге
оргія стоитъ надъ самымъ Бугомъ; она небольшая, 
деревяная, построена въ 1810 году, ветха, грязна 
и убога, иконостасъ въ ней одноярусный, простой, 
утвари и ризницы достаточно. Церковь предпола
гается починить и обновить, для сего имѣются отпу
щенные изъ Св. Синода 400 р. и ожидается воспо- 
собленіе изъ церковно строительнаго капитала.

Изъ церкви Преосвященный посѣтилъ церковно
приходскую школу, которая помѣщается въ соб
ственномъ, небольшомъ, но весьма приличномъ домѣ, 
состоящемъ изъ сѣней, класса и комнаты для учите
ля. Школа снабжена необходимою мебелью. Пре
подаваніемъ въ ней занимаются мѣстные священникъ 
С. Вороновичъ и псаломщикъ С. Бобкевичъ. Уче
никовъ зимой посѣщало школу 13, а теперь на лице 
ихъ было 7. Ученики читаютъ и поютъ въ церкви.

По Закону Божію они отвѣчали весьма хорошо, но 
церковно славянски читаютъ также весьма хорошо, 
по русски читаютъ слабѣе, знаютъ не много ариѳме
тики; одинъ ученикъ могъ пѣть на глцсы самостоя
тельно, другіе же только при руководствѣ псалом
щика. Преосвященный далъ дѣтямъ книжки и от
правился на ночлегъ къ настоятелю, домъ котораго 
хорошій съ садомъ.

13-го мая, въ пятницу, въ 9 часовъ утра Прео
священный прибылъ въ с. Непле, (послѣднее въ Кон- 
стантиповскомъ уѣздѣ), въ 2 верстахъ отъ Кричева 
и вступивъ, по обычной встрѣчѣ, въ церковь, совер
шилъ литургію въ сослуженіи священниковъ благо
чиннаго С. Сѣроичковскаго, с. Пратулина Н. Ганке
вича, с. Кричева С. Вороновича и с. Кленовницы А. 
Калиневича. Проповѣдь произнесъ священникъ с. 
Гнойна I. ІІогорецкій. Послѣ литургіи Преосвя
щенный преподалъ благословеніе народу и разда
валъ крестики. Народа въ церкви было достаточно; 
пѣлъ хоръ изъ учениковъ. Къ литургіи въ церковь 
прибыли г. Начальникъ Сѣдлецвой губерніи Е. М. 
Субботкинъ, Начальникъ Сѣдлецкаго губернскаго 
жандармскаго управленія К. К. Харгулари, Началь
никъ Бѣльскаго уѣзда А. II. Букрѣевъ и Началь
никъ Стражи тою же уѣзда А. С. Саларевъ, кото
рые и сопровождали Преосвященнаго въ дальнѣй
шемъ обозрѣніи церквей Бѣльскаго уѣзда.

Церковь въ с. Непле, во имя Воздвиженія Живо
творящаго Креста Господня, каменная, совершенно 
костельной Формы, довольно большая; построена въ 
1769 году и еще прочна, но какъ снаружи, такъ и 
внутри крайне запущена и грязна. Иконостасъ въ 
ней весьма простой, одноярусный и несоразмѣрно 
низкій. Утварь и ризница необходимыя имѣются.

Изъ церкви Преосвященный посѣтилъ начальное 
училище и далъ дѣтямъ книжки, отвѣты же ихъ по 
Закону Божію оказались немного слабѣе, въ сравне
ніи съ другими училищами, затѣмъ имѣлъ обѣдъ у 
настоятеля, домъ котораго крайне малъ, ветхъ и 
убогъ, такъ что жить въ немъ почти невозможно.

Въ 2 ’/2 часа Преосвященный вмѣстѣ съ Началь
никомъ губерніи прибыли въ с. Корощинъ, 2-го 
Бѣльскаго благочинническаго округа, отстоящее отъ 
Непле въ 5 верстахъ. По обычной встрѣчѣ, всту
пивъ въ церковь, Преосвященный прочиталъ ака
ѳистъ Пресвятой Богородицѣ, въ сослуженіи свя
щенниковъ благочиннаго I. Калишевскаго, г. Терес- 
поля Н. Лопатинскаго и мѣстнаго И. ІІаньковскаго 
и, по окончаніи акафиста сказалъ народу рѣчь и 
раздавалъ крестики. Народа было огромное коли
чество. Пѣлъ хоръ изъ учениковъ.

Церковь въ с. Корощинѣ, во имя Рождества Пре
святой Богородицы, деревяная, довольно обширная, 
длинная, костельной архитектуры, построена въ 1609 
году и въ настоящее время ремонтируется на сред-
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ства казны: сдѣлана новая гонтовая крыша, дана но
вая обшивка наружныхъ стѣнъ и покрашена. Вну
три она чиста и прилична, иконостасъ одноярусный, 
утвари и ризницы достаточно.

Преосвященный и г. Начальникъ губерніи посѣ
тили, открытую прошедшею зимою, начальную шко
лу: помѣщеніе школы прекрасное, учениковъ много, 
но познанія ихъ по Закону Божію еще не велики; 
дѣтямъ даны книжки. Затѣмъ они же посѣтили и 
домъ настоятеля, домъ весьма ветхій, малый и низ
кій.

Въ 4 часа Преосвященный вмѣстѣ съ і Началь
никомъ губерніи прибыли въ с. Кобыляпы Надбуж- 
ныя, въ 3 верстахъ отъ Корощина. По обычной 
встрѣчѣ, вступивъ въ церковь, Преосвященный про
читалъ акаѳистъ Покрову Пресвятой Богородицы, 
въ сослуженіи Бѣльскаго протоіерея С. Михалевича 
и священниковъ—благочиннаго I. Калишевскаго, с. 
Добратычи А. Саковича, г. Тересполя И. Лопатин- 
скаго, мѣстнаго Н. Велецкаго и тестя его священни
ка Волынской епархіи В. Помазанскаго, по окончаніи 
акаѳиста сказалъ народу рѣчь и раздавалъ крестики. 
Народа въ церкви было очень много; пѣлъ хоръ изъ 
учениковъ.

Церковь въ Кобылянахъ, во имя Покрова Пре
святой Боіородицы, деревяная, весьма древняя и 
совершенно ветхая, иконостасъ въ ней одноярусный, 
утвари и ри..ницы достаточно. Въ семъ голу пред- 
пологается здѣсь начать построеніе новой каменной 
церкви.

Изъ церкви Преосвященный и Начальникъ гу
берніи зашли въ начальное училище, гдѣ было на 
лице очень много учениковъ, которые отвѣчали по 
Закону Божію хорошо й получили книжки, затѣмъ 
•они посѣтили домъ настоятеля, хорошій, новый, и 
наконецъ при выѣздѣ изъ села заѣхали, по пригла
шенію, на короткое время къ мѣстному помѣщику 
г. Дашкевичу.

При въѣздѣ въ с. Добринь посѣтили начальное 
училище, которое отстоитъ довольно далеко отъ цер
кви, на противоположномъ копцѣ села. Учениковъ 
было въ немъ не много и отвѣты по Закону Божію 
посредственные, всѣмъ даны были книжки.

Въ 6 72 часовъ прибыли въ с. Добринь, 1-го 
Бѣльскаго благочинническаго округа, въ 10 верстахъ 
отъ Кобылянъ. По обычной встрѣчѣ, вступивъ въ 
церковь, Преосвященный прочиталъ акаѳистъ Успе
нію Пресвятой Богородицы, въ сослуженіи благо
чиннаго протоіерея С. Михалевича и мѣстнаго свя
щенника П. Подковпча и по окончаніи сказалъ рѣчь 
народу и давалъ крестики. Народа было много; 
пѣли псаломщики.

Церковь въ с. Добрини, во имя Успенія Пресвя
той Богородицы, деревяная, довольно помѣститель
ная, съ гонтовою на два ската крышею и тремя не
большими на ней главами, построена въ 1793 году и

въ настоящее время еще крѣпкая. Стѣны внутри 
покрашены на средства прихожанъ; иконостасъ одно
ярусный, утвари и ризницы достаточно. Изъ цер
кви Преосвягценный съ г. Губернаторомъ посѣтили 
настоятеля, домъ котораго еще хорошій съ садомъ. 
Въ домѣ настоятеля представился Преосвященному 
мѣстный помѣщикъ Графъ Барановъ.

Отъ Добрини до сосѣдняго с. Кіевца разстоянія 
всего 4 версты, но сообщеніе между ними весьма за
труднительно, такъ какъ здѣсь нѣтъ моста па рѣкѣ 
Краснѣ. Поятому, чтобы избѣжать очень большаго 
объѣзда, по распоряженію уѣзднаго начальства, 
устроена была противъ с. Кіевца переправа на пло
ту. Переправившись на другую сторону рѣки, г. 
Начальникъ губерніи проводилъ Преосвященнаго до 
церкви и здѣсь вмѣстѣ съ Начальникомъ губернска
го жандармскаго управленія простившись съ Прео
священнымъ, въ сопровожденіи Начальника уѣзда, 
отправились, чрезъ Бѣлу, обратно въ Сѣдлецъ. 
Преосвященнаго же далѣе до Бѣлы сопровождали 
Начальникъ Земской Стражи и Начальникъ жан
дармскаго управленія Бѣльскаго уѣзда М. К Кар
пинскій. Преосвященный прибылъ въ с. Кіевецъ въ 
8 часовъ вечера и, по обычной встрѣчѣ, при чемъ 
настоятель сказалъ рѣчь, вступилъ въ церковь и 
слушалъ въ алтарѣ всенощное бдѣніе дневному свя
тому, которое служили мѣстный настоятель съ діа
кономъ I. Каменскимъ. Пѣли пѣвчіе Его Преосвя
щенства. Народа въ церкви было оченъ много.

Церковь въ с. Кіевцѣ, во имя св. великомучени
ка Димитрія, деревяная небольшая, костельной ар
хитектуры, построена въ 1835 году, грязна и не
взрачна Иконостасъ въ ней одноярусный; утвари 
и ризницы весьма довольно.

Изъ церкви Преосвященный отправился на ноч
легъ въ домъ настоятеля; домъ не новый, но еще хо
рошій и помѣстительный.

14-го мая, въ субботу, въ 9 часовъ утра Прео
священный прибылъ въ церковь и совершилъ литур
гію, въ сослуженіи благочиннаго протоіерея С. Ми
халевича и священниковъ мѣстнаго Н. Паевскаго, 
с. Добрини П. ІІодковича и с. Цпцпбора I. Коваль
скаго. Проповѣдь ироизнесъ священникъ с. Піі- 
щацъ 1. Жиіювскій. Послѣ литургіи Преосвящен
ный преподалъ народу благословеніе и раздавалъ 
крестики. Народа въ церкви было довольно; хора 
никакого нѣтъ.

Изъ церкви Преосвященный проѣхалъ въ началь
ное училище, гдѣ собраны были и ученики Михал
ковскаго училища, тѣхъ и другихъ па лице было 
много и Михалковскіе отвѣчали по Закону Божію 
лучше Кіевецкихъ. Всѣмъ даны были книжки. За
тѣмъ Преосвященный возвратился къ обѣду въ домъ 
настоятеля.

Въ 2 ч. Преосвященный прибылъ въ с. Горбовъ, 
въ 4 верстахъ отъ Кіевца и, по обычной встрѣчѣ, 
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вступилъ въ церковь и прочиталъ акаоистъ Спаси
телю, въ сослуженіи благочиннаго и мѣстнаго свя
щенника I. Лесюка, послѣ котораго преподалъ наро
ду благословеніе и раздавалъ крестики. Народа въ 
церкви было много; пѣлъ весьма хорошій мѣстный 
хоръ.

Церковь въ с. Горбовѣ, во имя Преображенія 
Господня, деревяная, небольшая, обыкновенной ар
хитектуры, построена въ XVII ст., но еще въ хоро
шемъ состояніи. Внутри покрашена и чиста: ико
ностасъ одноярусный; во стѣнамъ и аналогіямъ мно
го иконъ хорошихъ; въ алтарѣ двѣ иконы большихъ 
размѣровъ, въ мѣдныхъ вызолоченныхъ ризахъ; 
утвари очень много и ризница богатая: все это по
жертвовано Московскимъ купцомъ Ануровымъ.

Изъ церкви Преосвященный посѣтилъ настояте
ля, домъ котораго при церкви, новый и хорошій, за
тѣмъ проѣхалъ въ училище, на концѣ села, гдѣ уче
никовъ было собрано довольно, но отвѣчали они по 
Закону Божію не особенно хорошо, имъ даны были 
книжки.

Въ 4 часа Преосвященный прибылъ въ с. Вос- 
кренпцу, въ 6 верстахъ отъ Горбова, и вступивъ 
по обычной встрѣчѣ, въ церковь, отслужилъ моле
бенъ св. архангелу Михаилу, въ послуженіи благо
чиннаго и мѣстнаго священника В. Красева, по окон
чаніи котораго преподалъ народу благословеніе и 
раздавалъ крестики. Народа въ церкви было до
вольно; пѣлъ хоръ изъ учениковъ.

Церковь въ с. Воскреницѣ, во имя св. архангела 
Михаила, деревянная, довольно большая, съ купо
ломъ и двумя башнями на Фронтовой сторонѣ, по
строена въ 1678 году и теперь весьма ветха и запу
щена; внутри убого и грязно; иконостасъ одноярус
ный, утвари и ризницы довольно.

Изъ церкви Преосвященный зашелъ въ открытое 
прошедшею зимою, начальное училище, гдѣ учени
ковъ было много, отвѣчали они по Закону Божію 
весьма удовлетворительно и получили книжки; за
тѣмъ посѣтилъ настоятеля, домъ котораго новый и 
хорошій.

Въ 6 */ 2 часовъ Преосвященный прибылъ въ г. 
Бѣлу (9 верстъ отъ Воскреницы) и подвезенъ былъ 
прямо къ Кириллю-Меѳодіевской церкви, гдѣ, по 
обычной встрѣчѣ, началось всенощное бдѣніе, кото
рое служили мѣстные священникъ и діаконъ, при 
пѣніи весьма хорошаго хора изъ учениковъ гимназіи 
и учительской семинаріи. На литію и величаніе 
выходилъ Преосвященный, съ священниками мѣст
нымъ Н. Семеновскимъ, законоучителемъ гимназіи 
Л. Янковскимъ, с. Цицибора I. Ковальскимъ, с. Лу- 
ковцевъ А. Сагайдаковскимъ и Бѣльскаго собора I. 
Козакевичемъ и А. Телиховскимъ, и по прочтеніи 
евангелія всѣхъ помазывалъ св. елеемъ. Въ церкви 
было много молящихся, преимущественно учащихся 
и солдатъ.

Церковь эга каменная, весьма большая и высо
кая, передѣлана въ 1875 году изъ бывшаго католи
ческаго костела. Внутри очень благолѣпна, иконо
стасъ 5 ярусный, хорошій; утвари и ризницы доста
точно.

Изъ церкви Преосвященный посѣтилъ квартиру 
пасгоятеля и затѣмъ имѣлъ ночлегъ у соборнаго про
тоіерея.

15-го мая, въ воскресенье, въ 10 час, утра Прео
священный со славою вышелъ въ соборъ и совер
шилъ литургію, нъ сослуженіи соборнаго протоіерея 
С. Михалевича и священниковъ: законоучителя гим
назіи Л. Янковскаго, с. Цицибора I. Ковальскаго и 
мѣстнаго собора I. Казакевича. Проповѣдь произ
несъ священникъ Кирилло-Меѳодіевской церкви и 
законоучитель учительской семинаріи Н. Семенов
скій. Послѣ литургіи Преосвященнымъ, при уча
стіи 6 священниковъ, былъ отправленъ, положенный 
въ день священнаго коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ, молебенъ съ коленопреклоненіемъ 
и многолѣтіемъ. Молящихся въ соборѣ было очень 
много. Преосвященный, преподавъ всѣмъ благосло
веніе, со славою возвратился въ квартиру протоіе
рея.

Бѣльскій соборъ, во имя Рождества Пресвятой 
Богородоцы, съ двумя придѣлами, во имя Св. Трои
цы и Святителя Николая, каменный, обширный, по
строенъ въ 1696 году, имѣетъ наружный видъ ко
стела, покрытъ черепицею, безъ купола, а съ двумя 
большими башнями на Фронтовой сторонѣ. Внутри 
благолѣпенъ; иконостасы главный 3 ярусный, а при
дѣльные—одноярусные, выкрашены бѣлою краскою, 
съ позолотою но мѣстамъ. Утварью и ризницею до
статоченъ. По штату при немъ положено: протоіе
рей, 2 священника, діаконъ и 3 псаломщика.

Въ квартирѣ протоіерея Преосвященный испы
тывалъ учениковъ и ученицъ церковно-приходской 
школы, открытой въ январѣ сего года, въ предмѣ
стіи Бѣлы—Славатинкѣ, и одѣлилъ ихъ книжками. 
Въ школѣ этой, подъ непосредственнымъ руковод
ствомъ протоіерея Михалевича, съ особымъ усер
діемъ занимается преподаваніемъ мѣстный псалом
щикъ А. ІІискаржевскій и дѣти въ короткое время 
оказали хорошіе успѣхи: читаютъ и поютъ при бого
служеніи, знаютъ молитвы съ объясненіемъ и немно
го священной исторіи.

Послѣ краткаго отдыха Преосвященный посѣтилъ 
мужскую гимназію, гдѣ въ домовой церкви собраны 
были православные ученики и находились началь
ствующіе и учащіе въ гимназіи. Здѣсь встрѣчен
ный съ крестомъ законоучителемъ гимназіи, Прео
священный выслушалъ положенную эктенію и мно
голѣтіе и преподалъ всѣмъ благословеніе. Церковь 
гимназическая, во имя св. Александра Невскаго, по
мѣщается во второмъ этажѣ гимназическаго зданія, 
въ обширномъ залѣ; иконостасъ въ ней одноярус-
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ный, невысокій, но весьма приличный и церковь во
обще благолѣпна, имѣетъ нужную утварь и ризницу.

Изъ гимназіи Преосвященный прослѣдовалъ въ 
больницу Св. Маріи Магдалины и сначала осмотрѣлъ 
помѣщающійся въ боковомъ Флигелѣ на дворѣ боль
ницы дѣтскій пріютъ, причемъ благословилъ и одѣ
лилъ дѣтей крестиками, затѣмъ прошелъ въ главное 
зданіе больницы и посѣтилъ палаты больныхъ и по
мѣщеніе сестеръ милосердія и наконецъ осмотрѣлъ 
вновь устрояемую, стараніями протоіерея Михалеви
ча, больничную церковь во имя св. Маріи Магдали
ны. Церковь эта не велика, но благолѣпна; иконо
стасъ небольшой, одноярусный, красивый уже по
ставленъ на мѣсто и церковь совершенно готова къ 
освященію, которое и послѣдуетъ въ непродолжи
тельномъ времени, какъ тольо будетъ получена 
утварь.

Затѣмъ Преосвященный посѣтилъ учительскую 
семинарію, гдѣ въ залѣ были собраны ученики семи
наріи и образцоваго при ней училища, слушалъ ихъ 
пѣніе, благословилъ и одѣлилъ всѣхъ крестиками. 
Изъ семинаріи Преосвященный перешелъ въ город
ское начальное училище, гдѣ были собраны и уче
ницы женскаго училища, экзаменовалъ ихъ по Зако
ну Божію и одѣлилъ книжками; отвѣчали дѣти весь
ма хорошо. Наконецъ, сдѣлавъ нѣсколько визитовъ 
начальствующимъ лицамъ возвратился на обѣдъ къ 
протоіерею. Вечеромъ всенощное бдѣніе слушалъ 
въ своей квартирѣ.

(Продолженіе будетъ.)

-— ----------

0 Яблочинскомъ монастырскомъ училищѣ.

Начальное двухъ-классное училище въ Яблочин
скомъ первоклассномъ монастырѣ въ учебномъ 1887/8 
году находилось въ слѣдующемъ состояніи: Всѣхъ 
учениковъ было въ немъ 36, въ томъ числѣ 25 въ 
первомъ классѣ и 11 во второмъ. Изъ нихъ 17 поль
зовались полнымъ казеннымъ содержаніемъ, 14 полу
казеннымъ и 5 было приходящихъ. По происхожде
нію—28 учениковъ—дѣти крестьянъ, 5—нижнихъ 
воинскихъ чиновъ, 2—сыновья псаломщиковъ и 1 
сынъ мѣщанина. Учителей было 2; одинъ препода
валъ священную исторію, краткій катихизисъ, рус
скій и церковно-славянскій языки въ обоихъ клас
сахъ, съ чистописаніемъ и пріученіемъ къ правиль
ному и бѣглому письму подъ диктовку во второмъ 
классѣ; другой учитель преподавалъ ариѳметику и 
географію въ обоихъ классахъ и краткое объясненіе бо
гослуженія православной церкви и русскую^исторіюво 
второмъ классѣ. Одинъ изъ учителей былъ репетито
ромъ и надзирателемъ учениковъ, подъ его руковод
ствомъ ученики занимались изученіемъ уроковъ и подъ 

его наблюденіемъ проводили свободное отъ учебныхъ 
занятій время. Оба учителя пользовались мона
стырскимъ помѣщеніемъ, столомъ, отопленіемъ, освѣ
щеніемъ и прислугою. На содержаніе монастырска
го училища получено изъ казны 1200 рублей по 
смѣтѣ Святѣйшаго Синода п 750 рублей изъ суммы 
на пособія начальнымъ училищамъ Варшавскаго 
Учебнаго Округа, всего 1950 рублей.

Школа при Лѣспяпской женской общинѣ от
крыта 16-го сентября 1886 года по перестройкѣ до
ма, назначеннаго для помѣщенія общины и школы. 
Съ 1-го января сего 1888 года состоитъ при общииѣ 
48 воспитанницъ, возрастомъ отъ 5 до 15 лѣтъ. Изъ 
нихъ обучаются въ классахъ 37, остальныя же 11 по 
малолѣтству и неразвитости еще не ходятъ въ клас
сы, но обучаются молитвамъ, рукодѣльямъ и цер
ковному пѣнію. Воспитанницы, посѣщающія клас
сы, раздѣлены на три отдѣленія: старшее, среднее и 
младшее. Въ старшемъ отдѣленіи 17 ученицъ; учат
ся 2-й годъ; въ среднемъ отдѣленіи 10 ученицъ; всѣ 
онѣ поступили въ школу неграмотными; нынѣ же чи
таютъ по русски и по церковно-славянски и учатся 
писать; въ младшемъ отдѣленіи 10 ученицъ: учатся 
первый годъ, онѣ поступили въ школу неграмотными; 
нынѣ же читаютъ по русски, пишутъ отдѣльныя 
слова и учатся по церковно-славянскому букварю. 
Кромѣ учебныхъ занятій въ классѣ всѣ воспитан
ницы обучаются церковному пѣнію и рукодѣліямъ и 
пріучаются къ посильнымъ домашнимъ работамъ. 
Старшія воспитанницы помогаютъ сестрамъ общины 
въ хозяйственныхъ работахъ; а остающіяся въ общи
нѣ въ каникулярное время участвуютъ и въ рабо
тахъ полевыхъ. Обученіемъ воспитанницъ Закону 
Божію занимается 9 часовъ въ недѣлю начальница 
общины; другіе же предметы преподаютъ имъ се
стра Евгенія Громека по программѣ двухъ-клас- 
сныхъ церковно-приходскихъ школъ. За поведеніемъ 
воспитанницъ наблюдаетъ и пріучаетъ ихъ къ тру
дамъ и опрятности особая воспитательница сестра 
общины Александра Смирнова. По отзыву началь
ницы, дѣятельность двухъ названныхъ сестеръ, за
нимающихся обученіемъ и воспитаніемъ дѣтей, не 
оставляетъ желать ничего лучшаго и ихъ можно счи
тать драгоцѣнными членами общины. Большинство 
ученицъ составляютъ крестьянки Сѣдлецкой губер
ніи; изъ остальныхъ воспитанницъ—5 крестьянокъ 
Гродненской губерніи; 5 дочерей унтеръ-ОФИперскихъ, 
три дочери псаломщиковъ, двѣ мѣщанки Московской 
губерніи и 1 крестьянка Люблинской губерніи. Всѣ 
воспитанницы содержатся только на средства общины.
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СТДЪЛЪ ІІ.

Историческая справка о судьбахъ православія и 
уніи въ Холмщинѣ, о чудотворной иконѣ Божіей 

Матери и о Холменомъ Соборѣ ’).

Холміцина до великаго князя Владиміра пли точ
нѣе до 981 года находилась во владѣніи Поляковъ 
или, какъ называетъ ихъ наша лѣтопись, „ляховъ“. 
А въ ІІолыпу, равно какъ и въ Червонную Русь, 
первыя сѣмена христіанства по восточно-славянско
му обряду занесены были еще въ IX вѣкѣ первоучи
телемъ Славянъ св. Меѳодіемъ и его учениками. 
Извѣстно, что краковская область входила тогда въ 
составъ велико-моравскаго государства п Меѳодіе- 
вой архіепископіи, .простиравшейся не только до бе
реговъ Вислы, но и далѣе на востокъ. Въ Паннон- 
скомъ жптіи св. Меѳодія упоминается какой-то князь 
„силенъ вельми, сѣда на Вислѣхъ". Онъ ругался 
надъ христіанами, былъ убѣждаемъ св. Меѳодіемъ 
къ принятію христіанства и въ послѣдствіи дѣйстви
тельно принялъ его. Польскій историкъ Мацеёвскій 
утверждаетъ (на стр. 96 въ переводѣ Евецкаго), что 
первобытное христіанство въ Польшѣ было греко- 
слаЕянскаго исповѣданія, и какъ на доказательство 
сего мнѣнія указываетъ на то, что браки священни
ковъ по обычаю восточно-каѳолпческой церкви удер
живались въ Польшѣ долѣе, чѣмъ у другихъ наро
довъ, первоначально исповѣдывавшихъ греко-славян
скую вѣру. Другіе лѣтописцы польскіе—Бѣльскій 
и Кромеръ повѣствуютъ, что первыми христіанами 
въ Польшѣ были прибывшіе илп возвратившіеся изъ 
Чехіи и Моравіи путешественники, торговцы іі дру
гіе даже состоявшіе на службѣ при дворѣ Мечисла
ва 1° они совѣтовали польскому князю обратиться 
въ христіанство, удалить отъ себя своихъ семь женъ, 
отъ которыхъ онъ не имѣлъ дѣтей, и взять одну за
конную жену. Тогда-то Мечиславъ, надѣясь полу
чить потомство, просилъ Чешскаго короля Болеслава 
дать ему въ замужество дочь свою Домбровку. 
Гакъ какъ она не..соглашалась выйти за него за
мужъ, если онъ не обратится въ христіанство,- то 
Мечиславъ крестился въ Гяѣзнѣ въ 965 году. Та
инство крешенія совершалъ чешскій священникъ 
Боговидъ. Вмѣстѣ съ Домбровкою прибыли въ

*) По поводу посѣщенія г. Холма Государемъ Императо
ромъ, Государынею Императрицею, Наслѣдникомъ Цесаре
вичемъ и другими особами Царствующаго Дома, 2 сентября 
1888 года.

Польшу и другіе чешскіе священники, которые при 
ея содѣйствіи распространяли тамъ христіанство по 
восточно-славянскому обряду. По смерти Домбров- 
ки въ 976 году, Мечиславъ женился на латинской 
монахинѣ Одѣ, похитивъ ее изъ монастыря. Ода 
своимъ примѣромъ и убѣжденіемъ утвердила Мечи
слава въ принятіи обрядовъ Западной церкви вмѣ
сто прежнихъ восточно-славянскихъ. Тогда то ла
тинскій обрядъ въ Польшѣ взялъ перевѣсъ надъ 
славянскимъ. Сынъ и преемникъ Мечислава Боле
славъ Храбрый, побуждаемый нѣмецкимъ импера
торомъ, принималъ дѣятельныя мѣры къ распростра
ненію латинскаго обряда и къ полному подчиненію 
народа папской власти. Но латинскіе обряды, по от
зыву Мацеевскаго, долго были не по сердцу Поля
камъ. Славянское богослуженіе по мѣстамъ еще 
держалось въ Польшѣ въ XIII вѣкѣ и только въ 
XIV в. повсемѣстно замѣнено было латинскимъ.

Не такъ было въ Холмщинѣ. Эта область со 
временъ св. Владиміра сдѣлалась достояніемъ рус
скаго государства. Въ 981 году, по сказанію Ла

врентьевской лѣтописи, „ііде Володиміръ къ ляхомъ 
іі зая грады ихъ, ІІеремыпіль, Червенъ и ины грады, 
иже суть я до сего дне (1132 г.) подъ Русью“. Къ 
числу этихъ городовъ относятъ Холмъ и Люблинъ. 
Въ этомъ походѣ св. Владиміръ овладѣлъ почти всею 
нынѣшнею Люблинскою губерніей. Восточно - сла
вянское богослуженіе окончательно было водворено 
св. равноапостольнымъ Владиміромъ во всей Червон
ной Руси. Обращенное къ нему похвальное слово 
монаха Іакова содержитъ въ себѣ прямое о томъ 
удостовѣреніе: „Блаженный же князь Володимеръ 
всю землю русскую крести отъ конца до конца”.

Съ половины XI до половины XIV вѣка во вре
мя образованія въ западной Руси княжескихъ удѣ
ловъ,—Хомскимъ краемъ владѣютъ русскіе князья, 
принадлежавшіе къ разнымъ вѣтвямъ шпроко-раз- 
росшагося потомства Ярослава I. Изъ нихъ замѣ
чательны: Ярославъ Осмомыслъ. Романъ Мстисла- 
впчъ (+1205 г.) и Даніилъ Романовичъ Галицкій. 
Послѣдній, не полагаясь на вѣроломныхъ галицкпхъ 
бояръ, старался упрочить свое господство въ нынѣш
ней Холміцпнѣ и укрѣпить ее противъ непріятеля. 
Въ 1223 году онъ устрояетъ сначала Угрускъ и въ 
немъ каѳедру православнаго епископа, а потомъ 
укрѣпляетъ Холмъ (около 1235 г.).

Однажды князь Даніилъ занимался ловамп около 
рѣки Угерки, одного изъ притоковъ Западнаго Буга. 
Понравилось ему здѣсь одно красивое возвышеніе, 
покрытое рощами п окруженное зелеными лугами. 
Онъ спросилъ у окрестныхъ жителей „какъ назы
вается сіе мѣсто?”——„Холмъ ему имя” получилъ онъ 
въ отвѣтъ. Этотъ отвѣтъ показываетъ, что мѣсто 
это было не пустопорожнее, и носило опредѣленное 
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древнее названіе. Холмъ, какъ городъ, упоминает
ся еще подъ 1074 годомъ. Князь полюбилъ это мѣ
сто и вознамѣрился построить здѣсь сначала неболь
шой городокъ, т. е. крѣпостцу съ церковью во имя 
св. Іоанна Златоуста. Исполнивъ это намѣреніе 
онъ однако не ограничился тѣмъ, а вокругъ малаго 
городка или кремля заложилъ потомъ большой го
родъ, который старательно укрѣпилъ и обстроилъ. 
Съ этого времени Холмъ сдѣлался столицею Чер
вонной Руси на все остальное время Даніилова кня
женія. Въ этотъ городъ Даніилъ перевелъ изъ 
Угруска и епископскую каѳедру Холмской Руси- 
Въ Холмѣ онъ умеръ и похороненъ. Здѣсь же по
гребены сыновья его Романъ Князь Новогродскій, и 
Шварнъ, великій князь Литовскій, князь Холмскій 
и Белзскій, и правнукъ его юный князь Михаилъ 
Юрьевичъ.

Въ 1349 году польскій король Казиміръ Великій 
взялъ землю Волынскую и овладѣлъ городами Льво
вомъ, Перемышлемъ, Галичемъ, Белзомъ, Брестомъ, 
Владиміромъ, Луцкомъ и Холмомъ. Послѣдній 
былъ еще тогда главнымъ городомъ и столицею ок
руговъ: Холмскаго, Белзскаго, Щекаровскаго (Крас- 
ноставскаго), Грубеіповскаго и другихъ. Холмъ 
былъ взятъ приступомъ и разграбленъ Поляками.

Въ XIV и XV вѣкахъ Забужная Русь утрачи
ваетъ свою самостоятельность и расторгается на ча
сти между Литвой и Польшей.. Холмщина захваче
на Полыней, а Подлясье Литвой. Въ политичес
комъ отношеніи вѣка эти были бѣдственны для 
Холмскаго края и Подлясья. Но вѣра православ
ная твердо держалась при всѣхъ перемѣнахъ поли
тическихъ. Римское католичество не могло имѣть 
успѣха въ Ходискомъ краѣ и, дѣйствительно, весь
ма медленно распространялось. На пространствѣ 
Холмскаго края въ XIV вѣкѣ было 13 костеловъ, 
въ XV—31, а въ XVII—60, изъ нихъ въ Люблин
ской губерніи 40. Но и эти костелы существовали 
болѣе для совращенія православныхъ, чѣмъ для 
дѣйствительной потребности католиковъ. Въ Грод- 
нѣ и въ Тышовцахъ Люблинской губерніи, имѣв
шихъ въ это время костелы, считалось всего, въ пер
вомъ шесть католическихъ семействъ, а во второмъ 
9 домовъ католиковъ близъ замка, между тѣмъ какъ 
въ этихъ городахъ было тогда по три православныхъ 
священника. Въ Крешовскомъ округѣ Бѣлгорай- 
скаго уѣзда (въ 1581 г.) населенномъ исключительно 
послѣдователями греческаго обряда, было 23 католи
ка, для которыхъ учрежденъ костелъ.

Въ концѣ XVI вѣка, послѣ Брестскаго собора 
1596 года, является унія, средство, придуманное іе*  
^унтами для совращенія православныхъ въ католи
цизмъ. Представителями ея являются Ипатій По- 
цѣй и Кириллъ Терледкій. Православные Подля- 

шане не захотѣли подчиняться Владиміро-Брестско- 
мѵ епископу Ипатію Поцѣю. Въ январѣ 1609 года 
подляшскій протопопъ Несторъ Козменичъ писалъ 
изъ Заблудова окружное посланіе къ Литовскому 
православному духовенству и мірянамъ, въ кото
ромъ, извѣщая о посланіи, разосланномъ уніятскимъ 
митрополитомъ Поцѣемъ, „яко старый православ- 
никь”, увѣщевалъ ихъ не поддаваться льстивымъ 
обѣщаніямъ.

Православные священники ІІодляшья, не желая 
подчиниться Поцѣю, отдались въ управленіе Слуц
кихъ православныхъ архимандритовъ. Многіе при
ходы на Подляшьѣ, нынѣ сплошь католическіе, 
очень долго отстаивали православіе, пока наконецъ 
насиліемъ не были принуждены къ уніи.

Въ Холмской епархіи первыми уніятскими епис
копами были: Діонисій Збируйскій (до 1604 г.) и 
Арсеній Андреевскій (1604—1619 г.). Особенное 
значеніе въ это время имѣло Люблинское братство, 
въ составѣ котораго были представители почти всѣхъ 
важнѣйшихъ дворянскихъ православныхъ родовъ 
западной Руси. Имѣло важное значеніе и Замост- 
ское братство ставропигіальное, получившее грамоту 
отъ іерусалимскаго патріарха Ѳеофана (1615 г.).

Положеніе православныхъ было безправное и 
бѣдственное. На Варшавскомъ сеймѣ 1620 г. чаш
никъ земли Волынской Лаврентій Древинскій гово
рилъ о тогдашнемъ положеніи православныхъ, что 
въ большихъ городахъ церкви запечатаны, имѣнія 
церковныя расхищены, въ монастыряхъ, вмѣсто мо
наховъ, .скотъ запираютъ, священники разогнаны, 
дѣти безъ крещенія отъ сего свѣта отходятъ, тѣла 
умершихъ, безъ церковнаго обряда, изъ городовъ, 
какъ падаль вывозятъ, народъ безъ благословенія 
браковъ въ непотребствѣ живетъ, безъ исповѣди, 
безъ пріобщенія Св. Таинъ умираетъ.

Замостскій соборъ 1720 г., бывшій подъ предсѣ
дательствомъ папскаго нунція Іеронима Гримальди, 
въ присутствіи уніятскаго митрополита Льва Кишки 
и уніятскихъ епископовъ, пожелалъ совершенно ола- 
тинить западными новшествами бывшее здѣсь уніят
ское богослуженіе.

Насилія надъ православными къ половинѣ XVIII 
вѣка опять усилились. Напр. 1751 года угрозою 
смертной казни Поляки принудили лучшихъ граж
данъ г. Дрогичина къ отступленію отъ православія 
и принятію уніи. Страдалъ отъ враговъ правосла
вія и Яблочинскій св. Онуфріевскій монастырь, куда 
(1724 г.) врывались уніяты, и въ немъ перевѣнчива- 
ли православныхъ, чтобы показать народу, что бла
гословеніе брака православными священниками буд- 
то-бы не имѣетъ силы.

Ревнителями уніи были монахи базиліанскихъ 
монастырей. Послѣ усмиренія польскаго мятежа 
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1863 г. начинается обрусѣвіе края и очищеніе обря
да, окончившіяся въ 1875 году возсоединеніемъ уні
ятовъ.

По преданію, записанному епископомъ Яковомъ 
Сушею, Холмская чудотворная икона Божіей Мате
ри, написанная св. евангелистомъ Лукою, привезена 
изъ Константинополя, при св. равноапостольномъ 
князѣ Владимірѣ, послѣ принятія имъ крещенія, 
вмѣстѣ съ другими иконами. При нашествіи на 
Холмъ нолчищъ Бурундая въ 1260 году, икона бы
ла ограблена, повреждена и заброшена,—открыта 
изъ подъ спуда спустя лѣтъ сто. При королѣ Янѣ 
Казимірѣ Поляки возили эту икону во время войны 
съ казаками, но при перемѣнномъ счастіи, послѣ по
раженія подъ Жванцемъ, возвратили ее въ Холмъ, 
гдѣ она и остается до сего времени.

Съ возсоединеніемъ уніятовъ усилилось чество
ваніе Холмской иконы Божіей Матери. Помѣстили 
ее въ иконостасѣ, акаѳисты и молебны служатся при 
ней по субботамъ и воскресеніямъ; Холмское брат
ство издаетъ брошюры и предпринимаетъ всѣ сред
ства къ достойному чествованію своей древней свя
тыни.

Яковъ Суша (XVII в.) въ своей книгѣ „Фе
никсъ” записалъ преданіе, что Холмскій Пречистен
скій соборъ построенъ великимъ княземъ Кіевскимъ 
Владиміромъ. По сказанію же Ипатіевской лѣтопи
си храмъ этотъ сооруженъ или возстановленъ кня
земъ Даніиломъ Романовичемъ около 1235 года, 
когда была, перенесена каѳедра епископская изъ 
Угровеска въ Холмъ. Во всякомъ случаѣ Холмскій 
соборъ одинъ изъ древнѣйшихъ храмовъ западной 
Руси. Холмскій соборъ имѣлъ весьма важное зна
ченіе. Его стѣны служили долгое время мѣстомъ 
упокоенія благочестивыхъ князей русскихъ, митро
политовъ Кіевскихъ, Холмскпхъ епископовъ и дру
гихъ православныхъ іерарховъ. Здѣсь погребены: 
Даніилъ Романовичъ (1264 г.), Романъ Даниловичъ 
(1260 г.), Шварнъ Даниловичъ (1268 г.), Михаилъ 
Юрьевичъ (1284 г.), Владиміръ Васильевичъ и дру
гіе. Послѣ пожара 1259 года князь Даніилъ от
строилъ соборъ и украсилъ. При епископѣ Діонп- 
еіѣ Збиру искомъ, соборъ перешелъ въ руки унія
товъ и сталъ бязиліанскимъ. По Зборовскому дого
вору 1649 года, соборъ Холмскій перешелъ къ пра
вославнымъ и оставался у нихъ до 1652 года, когда 
его вновь отдали уніятамъ. При уніятахъ соборъ 
передѣлывался часто. Въ 1738 году сначала стали 
расширять церковное зданіе, а когда замѣтили, что 
стѣны его готовы рухнуть, то рѣшили: разваливъ 
совершенно старинный соборъ, строить новый. Ра
боты затянулись, что зависѣло отъ разныхъ случай
ностей и недостатка средствъ. Къ этимъ случайно
стямъ нужно отнести и пререканія между еписко- 

| помъ Володковичемъ и Холмскими базиліанами. 
Володковичъ желалъ совсѣмъ удалить базиліанъ отъ 
своего каѳедральнаго собора и присвоить себѣ чудо
творную икону Богоматери, тогда какъ Холмскіе 
базиліане считали эту икону своею собственностью. 
Цѣлыхъ 18 лѣтъ въ соборѣ не было богослуженія, 
а св. чудотворная икона все это время хранилась въ 
монастырской трапезѣ и только 8 сентября 1756 го
да внесена была снова въ церковь, далеко еще не 
оконченную, а лишь отстроенную на столько, что въ 
ней можно было совершать богослуженіе. Въ но
вомъ храмѣ устроено было, по латинскому обычаю, 
пять престоловъ при стѣнахъ, совершенно устра
ненъ иконастасъ, съ замѣною его ступенями и рѣ
шеткою предъ главнымъ престоломъ, и, вмѣсто ви
зантійскихъ куполовъ, выведены три Фронтовыя въ 
западномъ вкусѣ башенки; св. чудотворная икона, 
бывшая прежде „мѣстною” въ иконостасѣ, съ унич- 

ітоженіемъ послѣдняго, помѣщена была въ главномъ 
[алтарѣ. Въ 1802 году случился пожаръ, почти ис
требившій соборный храмъ, который послѣ того 
былъ возобновленъ лишь въ 1827 году, а освященъ 
только въ 1839 году, при чемъ былъ устроенъ и 
иконостасъ. Въ 1870 году Правительство ассигно
вало 55,000 рублей на ремонтъ собора п его улучше
ніе, а въ 1875 году было отпущено 67,000 рублей. 
Это пособіе дало возможность устроить внутренній 
н внѣшній видъ храма соотвѣтственно тому высоко
му значенію, которое онъ издревле занимаетъ въ 

і Холмской Руси.
Протоіерей Николай Страшпевичъ.

Празднованіе 900-лѣтія крещенія Руси въ г. Сѣд- 
лецѣ и Сѣдлецкомъ Благочинническомъ Округѣ.

День Ангела Высокопреосвященнаго Леонтія, 
Архіепископа Холмско-Варшавскаго, 23 мая, былъ 
началомъ приготовленія къ празднованію 900-лѣтія 
крещенія Руси. Послѣ литургіи и молебна, прихо
жане рѣшили открыть подписку и на собранныя 
деньги соорудить для Сѣдлецкаго Собора двѣ Св. 
иконы: Леонтія Ростовскаго Чудотворца и Св. Равно
апостольнаго Великаго князя Владиміра, о чемъ и 
послана тогда же Его Высокопреосвященству вмѣ
стѣ съ поздравленіемъ телеграмма. Подписка дала 
300 руб. и иконы заказаны художнику Морозову, 
написавшему иконостасъ для Крестовой Преобра
женской церкви въ Варшавѣ.

Въ Сѣдлецѣ празднованіе 900 лѣтія крещенія 
Руси совершено было въ слѣдующемъ порядкѣ: за 
нѣсколько дней до 15 іюля протоіерей Наумъ Ми-



№ 19-й ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ 309

зецкій сталъ собирать городскихъ дѣтей въ школы, 
тамъ разсказывалъ имъ о св. Равноапост. кн. Влади
мірѣ, разъяснилъ каждое слово тропаря Святому, 
а учитель научилъ ихъ пѣть тропарь и величаніе.

14 іюля, въ 10 часовъ утра, совершена была ли
тургія священникомъ Ѳеодосіемъ Левитскимъ въ Тю
ремной церкви и сказано поученіе арестантамъ. — 
Въ 1 часъ дня соборне тремя священниками совер
шено освященіе зданія для церковной школы гра
мотности во флигелѣ Пріютскаго дома. Школа укра
шена была зеленью; по стѣнамъ висѣли украшен
ные зеленью портреты Государя Императора 
и Высокопреосвященнаго Леонтія въ мантіи и съ 
жезломъ. На освященіи присутствовали: Губерна
торъ съ супругою, Вице-Губернаторъ. Начальство 
обѣихъ гимназій, Президентъ города, Полковникъ 
Черняевъ и много другихъ властей, а также дѣти 
изъ городскихъ школъ и изъ пріюта. Настоятелемъ 
прихода сказана была рѣчь на текстъ: „Научите . . . 
крестяще“, въ которой выяснена связь школы съ 
церковью; разсказано о томъ, какъ Владиміръ, кре
стивши Россію, тотчасъ же завелъ п школы, въ кото
рыя велѣлъ брать дѣтей „у Нарочитыхъ чадп“; ка
кое наставленіе далъ сотрудникъ Владиміра Св. Ми
трополитъ Михаилъ учителямъ-священникамъ.

Въ 6 часовъ вечера началось [всенощное бдѣніе. 
Для массы войска, окружившаго Соборъ, литія со
вершена была на площади противъ церкви. Три 
священника съ діакономъ стояли на большомъ амво
нѣ, приготовленномъ по распоряженію полковника 
Н. Г. Черняева, пѣлъ хоръ любителей. Погода сто
яла тихая, прекрасная. Минута была трогательно
священная, незабвенная для Сѣдлеца. По окончаніи 
литіи и благословенія хлѣбовъ, духовенство возвра
тилось въ храмъ и началась утреня. Во время по- 
ліелея послышались раскаты грома и затѣтъ начался 
ливень, продолжавшійся всю ночь. Нѣкоторыя изъ 
высокопоставленныхъ лицъ послѣ Евангелія поспѣ
шили изъ церкви; но многіе съ тысячами войскъ и 
простонародіе остались до конца всенощной и выслу
шали акаѳистъ по 6-й пѣсни канона.

15 іюля, въ 9 часовъ утра, начался благовѣстъ къ 
литургіи. Войска съ 8 часовъ стояли уже шпалера
ми отъ Собора къ Тюремной церкви, и отъ Тюремной 
церкви къ деревнѣ Старая-Весь. Въ 9 */ 2 часовъ изъ 
Собора вышелъ крестный ходъ на встрѣчу крестнымъ 
ходамъ изъ Тюремной церкви и изъ приходовъ Го- 
дубли и Челомые. Изъ Челомые пришло 105 чело
вѣкъ, изъ Голубли около 10 съ женами и дѣтьми. Де
ревенскіе крестные ходы за нѣсколько верстъ отъ го
рода встрѣтилъ Начальникъ Сѣдлецкой Земской 
Стражи, а въ городѣ Полицеймейстеръ. За креста
ми и хоругвями дѣвицы несли на шестахъ выносныя 
иконы Божіей Матери.

Въ соборѣ пришедшихъ богомольцевъ поставили

і съ ихъ святынею впереди всѣхъ, военныя знамена, 
стоявшія впереди, поставлены за хоругвями Го- 
лубльскими и Челомыйскими. За литургіей пре
красно пѣлъ хоръ любителей изъ мужчинъ и жен
щинъ подъ руководствомъ Офицера А. Д. Лебедева. 
Проповѣдь произнесъ настоятель собора; глядя на б. 
уніатовъ съ ихъ святынею, проповѣдникъ между 
прочимъ замѣтилъ, что сіи молящіеся здѣсь б. уніа
ты должны сказать нынѣ словами Св. Равноапостоль
наго кн. Владиміра: „Отцы наши иепринимали вѣры 
отъ ІІапы“, они со временъ Св. Владиміра были пра
вославными. А если за 200—300 лѣтъ назадъ во
влечены были въ злосчастную унію, то эго по наси
лію отъ поляковъ, которые и должны отвѣчать предъ 
Богомъ и въ сей и въ будущей жизни за всѣ бѣд
ствія, наведенныя ими на б. уніатовъ.

По окончаніи литургіи соединенный крестный 
ходъ Голубльской, Челомыйской и Сѣдлецкой цер
кви двинулся по главнымъ улицамъ Сѣдлеца на Ин
женерную площадь для водосвятія. Погода была 
чудная. Войска стояли шпалерами. Музыка игра
ла „Коль славенъ11. Жители Сѣдлеца всѣхъ вѣро
исповѣданій слѣдовали въ процессіи. Я невольно 
обратилъ вниманіе на шедшихъ подлѣ меня б. упор
ствующихъ изъ г. Соколова. Губернаторъ шелъ ря
домъ со мною и въ слухъ дивился величію празд
ничной минуты. По прибытіи на площадь, духо
венство взошло на возвышеніе, приготовленное по 
распоряженію Н. Г. Черняева, украшенное навѣ
сомъ. зеленью и Флагами, и совершило водосвятіе, по 
окончаніи котораго возглашено обычное многолѣтіе. 
Вода освящена была въ большой купѣли, и всѣ какъ 
въ день богоявленія, тѣснились, чтобы выпить ея хо
тя нѣсколько капель.

По возвращеніи крестнаго хода въ Соборъ, при
шедшіе богомольцы приглашены былп въ артилле
рійскіе парки, недалеко отъ церкви. Тамъ стара
ніями церковнаго старосты г. Сольскаго и полковни
ка 10 парка А. С. Васильева приготовлено было уго
щеніе. Послѣ молитвы полковникъ Васильевъ ска
залъ рѣчь о Св. Владимірѣ и его дружинѣ, затѣмъ 
началась трапеза, благословенная присутствовав
шимъ духовенствомъ. Настоятель собора ходилъ 
отъ одного стола къ другому, сидѣлъ съ народомъ 
и бесѣдовалъ то тамъ, то здѣсь. Послѣ обѣда, со
провождавшагося обычными здравицами, весь на
родъ и солдаты пропѣли молитву, поблагодарили и 
отправились въ Соборъ на бесѣду. Бесѣдовалъ Про
тоіерей Мизецкій болѣе часа и въ заключеніе раз
далъ 300 экземпляровъ брошюръ И. И. Малышев- 
скаго.

Затѣмъ все духовенство облачилось и отправи
лось крестнымъ ходомъ сопровождать возвращав
шихся въ Голублю и Челомые. Тысячи народа опять 
наполнили улицы. Селяне громко пѣли свою пѣсню:
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„Пречистая Дѣво, Мати Русскаго краю!11 Когда 
вышли за городъ, хоругви Голубльскія и Челомый- 
скія стали отдѣльно отъ Сѣдлецкихъ Соборныхъ и 
Тюремныхъ, поклонились однѣ другимъ и протоіе
рей Н. Мизецкій сказалъ прощальное слово, поцѣло
вался со многими изъ крестьянъ, сказавши при 
этомъ каждому какое нибудь сердечное слово и за
тѣмъ каждый пошелъ въ свою сторону.

Соборный крестный ходъ, возвратившись назадъ, 
сопровождалъ въ Тюремную церковь Чудотворную 
икону Касперовской Божіей Матери. Весь народъ 
слѣдовалъ и туда. Въ Тюремномъ дворѣ стояли на 
колѣняхъ по обѣимъ сторонамъ православные аре
станты и съ поклонами встрѣчали свою святыню, 
простирая къ ней руки. Тамъ пропѣли всѣ, ставши 
на колѣни, „Подъ Твою милость“ и возвратились въ 
Соборъ. Арестанты же искренно благодарили за 
угощеніе, отпущенное имъ на средства Попечитель
ства въ день 15 іюля.

Полковникъ Н. Г. Черняевъ подарилъ изъ цер
кви Бутырскаго полка для Голубльской и Челомый- 
ской церкви нѣсколько ризъ, подризниковъ и возду
ховъ. Оба Священника возвратились домой изъ 
Сѣдлеца съ крестнымъ ходомъ уже въ подаренныхъ 
ризахъ, вмѣсто своихъ бѣдныхъ, въ которыхъ они 
пришли въ Сѣдлецъ. Благочинный же протоіерей 
Н. Мизецкій отъ имени Высокопреосвященнаго Ле
онтія далъ Челомыйскимъ прихожанамъ 40 руб. на 
сооруженіе въ ихъ церкви запрестольнаго образа. 
,,Эти 40 рублей, отвѣчали принявшіе, для насъ бѣд
ныхъ тоже, что для кого нибудь тысячи рублей".

Въ 8 часовъ вечера многочисленное общество со
бралось въ мужскую гимназію на чтеніе о Св. Влади
мірѣ, устроенное протоіереемъ Н. Мпзецкимъ, кото
рый упросилъ молодаго кандидата Петербургской 
Духовной Академіи II. В. Бенедиктова написать и 
прочесть рѣчь о Св. Владимірѣ; у полковника Чер- 
вяева выпросилъ полковую музыку, пригласилъ хоръ 
пѣвчихъ изъ любителей, попросилъ Директора Гим
назіи отпустить залу, испросилъ разрѣшеніе у Гу
бернатора и чтеніе состоялось, Полковая музыка 
съиграла Гимнъ Главача въ честь Владиміра. Г. Бе
недиктовъ прочелъ свою рѣчь о Св. Владимірѣ, пѣв
чіе спѣли концертъ: „Кто Богъ велій" . . ., въ за
ключеніе музыка съиграла Гимнъ: Боже Царя Храни. 
Хоръ еще долго пѣлъ церковныя пѣсни и оба Гимна.

Въ паркахъ былъ устроенъ огромный крестъ, 
освѣщенный бенгальскими огнями. Соборъ былъ 
сверху до низу весь прекрасно иллюминованъ.

(Окончаніе въ с.иъд. №/

Путешествіе паломниковъ изъ Сѣдлецкой и Лю
блинской губерній на поклоненіе Почаевскпмъ и 

Кіевскимъ святынямъ.
I (Окончаніе) *).

*) См. № 17-й Х.-В. Е. Вѣстника.

Въ 12 часовъ дня 9-го мая паломники выѣхали 
изъ Рудни Почаевской и вазпдаясь въ пути чте
ніемъ пріобрѣтенныхъ въ Нечаевѣ книгъ и пѣніемъ 
религіозныхъ пѣсней, около 11 часовъ утра 10-го 
мая пріѣхали благополучно въ Кіевъ. На пути отъ 
желѣзно-дорожной станціи въ Кіево-Печерскую Лав
ру паломники, сопровождаемые священниками, на 
каждомъ шагу любовались красотами Кіева и диви
лись Кіевскимъ горамъ и оврагамъ. Въ лаврскую 
гостинницу паломники прибыли въ 2 часа по-полуд
ни, гдѣ въ прекрасномъ помѣщеніи, отведенномъ для 
нихъ въ 1-мъ корпусѣ, уложивъ свои вещи и опра
вившись отъ пути, тотчасъ-же отправились въ Лавр
скую соборную церковь, гдѣ выслушавъ благодар
ственный молебенъ приложились къ Чудотворной 
Иконѣ Успенія Божіей матери и мощамъ Св.-Угод
никовъ Божіихъ, почивающихъ въ Соборномъ Хра
мѣ, потомъ отправились на обѣдъ въ лаврскую сто
ловую, предназначенную для богомольцевъ. Почти 
тотчасъ-же послѣ обѣда въ 6 часовъ по-полудни па
ломники были приведены въ Лаврскую Соборную 
Церковь на всенощное бдѣніе, которое продолжалось 
до половины 11-го часа ночи.

11-го мая въ 4 ]/2 часа утра паломники отправи
лись въ ближнія пещеры на поклоненіе святымъ угод
никамъ, но въ ближнихъ пещерахъ богомольцевъ 
оказалось такъ много, что паломники должны были 
идти сначала въ дальнія пещеры, гдѣ поклонились 
и приложились къ мощамъ Св. Угодниковъ; затѣмъ 
въ 7 часовъ вошли въ ближнія пещеры, гдѣ также 
поклонились Святымъ Угодникамъ и облобызали ихъ 
нетлѣнныя мощи.

По выходѣ изъ ближнихъ пещеръ паломники напра
вились къ Соборному Храму, гдѣ въ ожиданіи литургіи 
отдыхали подъ тѣнистыми столѣтними каштанами 
и разглядывали двадцати тысячную толпу богомоль
цевъ, цѣлымъ потокомъ стремившуюся по направле
нію къ Кіево-Печерскимъ церквамъ, а священники 
явились къ намѣстнику Лавры о. Архимандриту 
Ювеналію и потомъ слушали вмѣстѣ съ паломника
ми позднюю литургію въ соборномъ храмѣ. Послѣ 
обѣда паломники опять отправились въ ближнія пе
щеры; пришедши къ пешерной церкви они долгое 
время разсматривали картину Страшнаго Суда и осо
бенно картину посмертнаго странствія души чело
вѣка по мытарствамъ; картина эта была объяснена 
имъ подробно. Обойдя пещеры и приложившись
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ко всѣмъ угодникамъ, паломники наконецъ разсмат
ривали руку Святаго Спиридона ІІросФорника, кото
рый скончался вовремя молитвы со сложенными для 
крестнаго знаменія перстами; при чемъ руководитель 
объяснялъ паломникамъ, чтобы они видя, какъ сло
жены персты Святаго Угодника на крестное знаме
ніе, слѣдовали всегда его примѣру и крестились не пя
тью пальцами, по примѣру римско-католиковъ, а такъ 
какъ крестился Св. Спиридонъ троеперстнымъ сло
женіемъ. Пальцы руки Св. Спиридона ІІрос- 
Форннка сложены на крестное знаменіе, такъ, какъ 
въ настоящее время складываютъ ихъ всѣ пра
вославные; рука имѣетъ видъ свѣтло-коричневый 
и на ней сохранились даже всѣ мельчайшія морщин
ки кожи, не смотря на то, что Св. Спиридонъ почилъ 
750 лѣтъ тому назадъ. По выходѣ изъ пещеръ па
ломники съ угрожающими жестами разговаривали 
между собою и между прочимъ мнѣ пришлось слы
шать слѣдующее: ,,А що, бачишъ Иване“, говорилъ 
одинъ изъ паломниковъ другому ,,якъ-то ляхи ошу- 
куютъ (обманываютъ) насъ во всемъ?

Въ 3 часа по-полудни паломники и священники 
отправились на исповѣдь,—исповѣдывали по назна
ченію три іеромонаха хорошо знающіе малорусскій 
языкъ, и іеросхимонахъ, но нѣкоторые изъ паломни
ковъ исповѣдывэлись и у своихъ священниковъ. За
тѣмъ въ 6 часовъ въ церкви, что надъ Святыми 
Лаврскими вратами, которая по преданію нѣкоторое 
время была въ рукахъ уніятовъ, руководитель па
ломниковъ священникъ Гербачевскій отслужилъ все
нощное бдѣніе, а на другой день въ сослуженіи че
тырехъ священниковъ, сопровождавшихъ паломни
ковъ, раннюю литургію. Какъ всенощное бдѣніе, такъ 
и литургію паломники-мужчины и женщины пѣли 
сами и пѣли довольно хорошо, особенно литургію. 
Богомольцевъ въ церкви на всенощномъ бдѣніи и ли
тургіи было очень много и по большей части изъ мо
наховъ и просвѣщенныхъ лицъ, пришедшихъ послу- 
шатъ пѣніе паломниковъ.

Въ 9 часовъ утра 12 мая послѣ литургіи паломники 
отправились въ лаврскую столовую на чай, а свя
щенники посѣтили лаврскаго благочиннаго и затѣмъ 
въ 10 часовъ всѣ священники и паломники отправи
лись въ сопровожденіи проводника монаха Ѳеопрепія 
иѣшкомъ въ Выдубицкій Монастырь. Осмотрѣвъ 
тамъ трицеркви и монашескую столовую а священни
ки и ризницу, въ которой хранится множество старин
ной утвари, паломники долгое время разсматривали 
прекрасные могильные памятники и любовались пре
красными видами на Днѣпръ и желѣзно-дорожный 
желѣзный мостъ, а также нарвали себѣ много раз
ныхъ душистыхъ травъ, которыя въ изобиліи рос- 
тутъ на живописной горѣ Выдубицкаго монастыря. 
По трудной гористой дорогѣ и въ сильную жару 
паломники возвратились въ лаврскую гостинницу 
въ 1 часъ по-полудни. Въ 3 часа послѣ обѣда, ру

ководимые священникомъ Гербачевскимъ и прово
дникомъ монахомъ, они отправились осматривать 
достопримѣчательяыя церкви и мѣста г. Кіева. Ос
мотрѣвъ Св. Лаврскія врата и наружный видъ гро
маднаго арсенала, паломники направились во Вве
денскую женскую общину и въ тамошней церкви 
выслушали вечерню. Здѣсь паломникамъ очень пон
равилось пѣніе и выходя изъ церкви они говорили, 
что здѣсь поютъ, какъ ангелы. На пути во Введен
скую общину паломники издали замѣтили лошадей 
и карету Высокопреосвященаго Митрополита и когда 
карета приблизилась, то всѣ паломники три раза по
клонились, Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ 
увидѣлъ это и три раза изъ кареты благословилъ 
паломниковъ. Изъ Введенской общины паломники 
отправились на Аскольдову могилу, были въ церкви, 
долго разсматривали могильные памятники и любо
вались видами на Днѣпръ и двигавшіеся по немъ 
пароходы; потомъ осмотрѣли церковь подъ назва
ніемъ Николая Малаго и Никольскій Соборъ. Ве
черомъ паломникамъ было дано зпать, что завтраш
ній день послѣ литургіи въ Митрополичьей церкви 
они будутъ представляться Митрополиту Платону 
и получатъ отъ Него благословеніе, чего паломники 
очень сильно желали и очемъ нѣсколько разъ проси
ли руководителя.

13-го мая утромъ паломники въ сопровожденіи 
всѣхъ священниковъ отправились на раннюю литур
гію и наполнили собою не большую митрополичью 
церковь, а впереди ихъ стали священники и въ та
комъ порядкѣ выслушали божественную литургію. 
По окончаніи литургіи, Митрополитъ Платонъ въ 
мантіи, бѣломъ клобукѣ и съ жезломъ вышелъ къ 
народу чрезъ царскія врата и спросивши у руково
дителя изъ какихъ мѣстностей паломники, сказалъ 
теплое и назидательное поученіе, часто прерываемое 
вопросами и отвѣтами паломниковъ. Поученіе про
должалось около часу; Митрополитъ говорилъ объ 
уніи, латинствѣ и православіи, указывая на срод
ство между восточною и западною церквами и на 
главнѣйшіе недостатки въ западной церкви и ея іе
рархіи—Фанатизмъ, нетерпимость и отсутствіе завѣ
щанной Спасителемъ любви, наконецъ увѣщевалъ 
ихъ крѣпко держаться Св. Православной вѣры. Пос
лѣ поученія Митрополитъ благословилъ каждаго изъ 
священниковъ, а потомъ началъ благословлять палом
никовъ, раздавая каждому по просфорѣ и книжечкѣ: 
,,Кіево-ІІечерская Лавра—училище Христіанской 
жизни“. Когда паломники начали подходить къ бла
гословенію, то нѣкоторые изъ паломниковъ станови
лись предъ Митрополитомъ на колѣни, цѣловали обѣ 
руки, панагію и крестъ, а нѣкоторые по простотѣ 
своей наклонялись почти къ самому лицу Его и го- 
вороли: „Ваше Высокопреосвященство! якъ мы рады, 
якъ счастливы, що видимъ Васъ; що видимъ такое важ
ное лице“. Наконецъ одинъ изъ паломниковъ—прихо-
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жанинъ Кричевскаго прихода 
ніи Иванъ Вакулевичъ обратился къ Митрополиту 
съ слѣдующими словами: Ваше Высокопреосвящен
ство! позвольте сказать Вамъ стихи* 1. Митрополитъ от
вѣтилъ ему: „хорошо, говори'1. Тогда Вакулевичъ 
сказалъ слѣдующее стихотвореніе:

„Любя израиля, Владыка
Изъ гроба свѣтло днесь возсталъ, 
Се радость въ насъ Его велика, 
Животъ онъ мертвымъ даровалъ.

Всѣхъ земнородныхъ торжествуютъ 
Сердца съ веселіемъ въ сей день,

Какую радость ощущая
И я Владыко Отче,
Сей часъ представъ и чувства изливая,
Спѣшу поздравить Васъ: 

Воскресшій Спасъ днесь свѣта 
Да сохранитъ Васъ въ мірѣ семъ 
На многія, долгія и мирныя лѣта 
И осчастливитъ Васъ во всемъ.

Съ праздникомъ Васъ поздравляю,
Да воскресшій нынѣ Творецъ 
Дастъ Вамъ какъ я желаю, 
Миръ, здоровье, и вѣнецъ“.

Ііо окончаніи стихотворенія Митрополитъ обнялъ 
голову Вакулевпча и сказалъ: „благодарю, да будетъ 
на тебѣ сугубая Божія благодать; видно, что ты лю
бишь читать книги, зайди ко мнѣ изъ церкви и я 
дамъ тебѣ книгъ14. Послѣ чего милостиво распраши- 
валъ его, откуда онъ и гдѣ учился, на что Вакуле
вичъ отвѣчалъ, что онъ учился 30 лѣтъ тому назадъ 
въ Яблочинскомъ Монастырѣ, Честь и слава Ябло- 
чиискому монастырю, древней твердынѣ правосла
вія, мужественно выдержавшей въ Холмско-Подляс- 
скомъ краѣ напоры уніи и католицизма; честь и сла
ва и за то воспитаніе, которое онъ давалъ питомцамъ 
своего училища изъ б. уніятовъ, Вакулевичъ, какъ 
оказывается, единственный православный человѣкъ 
ве только въ деревнѣ Мокранахъ, но и въ своей 
семьѣ и не смотря на упорство, насмѣшки и издѣва
тельства своихъ односельчанъ не отпустительно по
сѣщаетъ свою приходскую церковь и является рев
нителемъ православной вѣры.

Послѣ обѣда паломники, съ разрѣшенія комендан
та крѣпости, были на лаврской колокольнѣ, разсмат
ривали часы и съ колокольни долгое время любова
лись видами на Кіевъ и его окрестности. Какая див
ная и прелестная панорама открывается съ колоколь
ни. По истинѣ, кто, будучи въ Кіевѣ, небылъ на лавр
ской колокольнѣ, тотъ можно.сказать, невидалъ и Кіе- 
ва.Сойдя съ колокольни, паломники въ сопровожденіи 
руководителя и священниковъ отправились за кре- 
щатикъ, осмотрѣли памятникъ Крещенія Кіевлянъ, 
пили воду струящуюся изъ Креста, потомъ спусти-

изъ Сѣдлецкой губер- і лись къ Днѣпру пдя по берегу рѣки, ужасались 
при видѣ страшныхъ обваловъ Кіевскихъ горъ, по
слѣдовавшихъ нынѣшнею весною и уничтожившихъ 
пролегавшее по берегу Днѣпра шоссе. За тѣмъ па
ломники поднялись на гору къ памятнику Св, Вла- 

^диміра, осмотрѣли памятникъ и направились въ Ми
хайловскій монастырь. Здѣсь паломники накупили 
себѣ крестиковъ, медальоновъ п колецъ и войдя въ 
церковь приложились къ мощамъ Св. Великомучени
цы Варвары. Изъ Михайловскаго монастыря палом- 

| ники подъ сильвымъ дождемъ отправились въ Ан- 
дреевскую церковь и въ [пей ^выслушали ве
черню и приложились ко кресту, водруженному, по 
преданію, на Кіевскикъ горахъ Св. Ап. Андреемъ 
Первозваннымъ; потомъ осмотрѣли десятинную цер
ковь и поклонились гробамъ Св. Князя Владиміра 
и Св. Княгини Ольги. Изъ десятинной церкви па
ломники зашли въ Софійскій Соборъ, гдѣ приклады
вались къ Святымъ мощамъ и долгое время разсматри
вали древнее мозаическое изображеніе Божіей Мате
ри, а на хорахъ прикладывались къ Чудотворному 
Образу Святителя Николая Чудотворца подъ назва
ніемъ Мокраго. Изъ Софійскаго Собора паломники 
прошли къ золотымъ древнимъ воротамъ и осмотрѣвъ 
ихъ около 8 часовъ вечера возвратились въ Лавр
скую гостинницу.

Утромъ 14-го мая нѣкото; ые изъ паломниковъ 
небывшіе у исповѣди и Св. Причастія 11-го мая, 
исповѣдывались у Священника Заткалпна и на ранней 
литургіи пріобщались Св. Таинъ. Послѣ ранней 
литургіи паломники въ сопровожденіи руководителя 
и проводника монаха отправились по берегу Днѣп
ра на подолъ. По дорогѣ на подолъ паломники заш
ли помолиться въ часовню Святителя Николая, что 
противъ Николаевскаго цѣпнаго моста. На Подолѣ 
паломники прежде всего зашли въ греческій монас
тырь Св. Екатерины и прикладывались къ мощамъ 
Св. Миродоры и Марины и Священно-мученика Ха 
ралампія. Помолясь въ Греческомъ монастырѣ, па
ломники направились въ церковь Братскаго Монас
тыря и здѣсь выслушали Божественную литургію 
и разсматривали церковь, а руководитель паломни
ковъ удостоился видѣть изящной работы серебряный 
напрестольный крестъ Петра Могилы въ 32 Фунта 
и 25 лотовъ вѣсомъ и серебряный ручной крестъ, 
пожертвованный гетманомъ Сагайдачнымъ Конаше- 
вичемъ вѣсомъ болѣе двухъ Фунтовъ.

Осмотрѣвъ затѣмъ Фонтанъ Сампсона, паломники 
направились въ Флоровскій женскій монастырь, гдѣ 
осмотрѣвъ церковь и приложившись къ Святымъ мо
щамъ возвратились въ 1 часъ по-полуднп въ Лавр
скую гостинницу на обѣдъ, на каковое время всѣ 
священники были приглашены на прощальный обѣдъ 
къ намѣстнику лавры о. архимандриту Ювеналію. 
Послѣ обѣда паломники отправились за покупкою
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иконъ, хоругвей и другихъ церковныхъ вещей для | были какъ мертвые для Руси, пока не соединились 
лрЛст и І>плптг прпкйрЙ а прчрппмі мѵпгяш ііср. ' духомъ СЪ КІвВОМЪРѢЧЬ СВОЮ О. НрОТОІереЙ ОКОН

ЧИЛЪ словами: „бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ, му
жайтесь, утверждайтесь и вся вамъ любовію да бы
ваютъ”. Потомъ о. протоіерей поговорилъ съ нѣко
торыми знакомыми крестьянами съ Подлясья, благо
словилъ паломниковъ и простившись со священника
ми уѣхалъ. Паломники тотчасъ-же отправились съ 
проводникомъ монахомъ на вокзалъ, а священники 
зашли на прощаніе къ о. благочинному Лавры и бла
годарили его за всѣ удобства, коими паломники 
пользовались въ Лаврѣ, при чемъ о. благочинный 
подарилъ на память каждому изъ священниковъ по 
одному цому въ прекрасномъ переплетѣ словъ, рѣ
чей и бесѣдъ Митрополита Арсенія.

Простившись на вокзалѣ съ проводникомъ мона
хомъ Ѳеогіреніемъ и поблагодаривъ его за труды, 
предпринятые имъ для насъ, паломники усѣлись въ 
вагоны и въ 8 часовъ вечера двинулись вь обратный 
путь, при чемъ всѣ паломники осѣнили себя крест
нымъ знаменіемъ и въ послѣдній разъ изъ оконъ ва
гоновъ смотрѣли задумчиво на оставляемый ими Кі
евъ, вздыхая и думая, приведетъ ли ихъ Господь еще 
когда либо видѣть этотъ прекрасный городъ и по
клониться его Святынямъ.

Всѣ паломники, за исключеніемъ 12 человѣкъ от
правившихся въ Брестъ изъ Ковеля и больнаго свя
щенника о. Любарскаго, который остался на ст. До- 
рогусенскѣ, благополучно прибыли 17-го мая утромъ 
въ г. Холмъ; въ Холмскомъ Каѳедральномъ Соборѣ 
выслушали литургію и благодарственный молебенъ 
отслуженный ключаремъ Собора протоіереемъ 
о. Зиновіемъ Попелемъ въ сослуженіи путешество
вавшихъ священниковъ и приложились къ Чудотвор
ной Иконѣ Божіей Матери. По выходѣ изъ Собора 
паломники окружили руководителя священника Гер- 
бачевскаго, который сказалъ имъ въ наставленіе нѣс
колько словъ, чтобы они все видѣнное и слышанное 
разсказали своимъ домашнимъ и упорствующимъ 
собратьямъ и были не только усердными послѣдова
телями православной церкви, но и ревностными испо- 
вѣдникам и распространителями православной вѣры 
среди своихъ заблуждающихся односельчанъ. За
тѣмъ получивъ отъ руководителя благословеніе и по
благодаривъ его за труды и заботы о нихъ въ доро
гѣ, паломники изъ Люблинской губерніи тотчасъ ра
зошлись изъ Холма въ разныя стороны, а паломни
ки изъ Сѣдлецкой губерніи выѣхали изъ Холма на

полный народа, торжествен- 
прекрасное пѣніе произвели на 
впечатлѣніе, которое не изгла- 
По окончаніи литургіи и мо

сеоя и своихъ церквей, а вечеромъ слушали все
нощное бдѣніе въ Лаврской Соборной церкви.

15 мая всѣ паломники въ сопровожденіи священ
никовъ заблаговременно отправились въ Софійскій 
Соборъ, чтобы выслушать божественную литур
гію п видѣть торжественное богослуженіе. Ве
ликолѣпный Соборъ 
вое богослуженіе и 
паломниковъ сильное 
дится во всю жизнь.
леона, въ которомъ кромѣ Митрополита участвова
ли два Епископа и множество священниковъ, палом
ники приняли благословеніе отъ Преосвященнаго 
Иринея и намѣревались идти въ Михайловскій мо
настырь, чтобы получить благословеніе отъ Преосвя
щеннаго Іеронима, но узнали что Преосвященный на
ходится здѣсь и небудетъ дома, а потому просили 
доложить, чтобы Онъ благословилъ паломниковъ хо
тя на дворѣ Софійскаго Собора. Преосвященный Іеро
нимъ вышелъ изъ Соборнаго дома, благословилъ свя- 
щенников и паломниковъ и милостиво бесѣдуя съ ними, 
извинился, что не можетъ принять насъ у себя дома. 
Послѣ этого паломники встрѣтились съ о. протоіере
емъ Наумовичемъ и просили его посѣтить насъ въ 
гостинницѣ, на что о. протоіерей изъявилъ свое со
гласіе. По приходѣ въ гостинницу паломники по
лучили отъ Преосвященнаго Іеронима по просФорѣ и 
книжечкѣ, житіе Великомученицы Варвары и по крес
тику на ленточкѣ. Въ 4 часа по-полудни въ Лаврскую 
гостинницу прибылъ о. протоіерей Наумовичъ, посѣ
тилъ священниковъ и когда паломники собрались па 
дворѣ, чтобы уже отправиться на вокзалъ желѣзной 
дороги, онъ вышелъ къ нимъ и сказалъ имъ глубоко- 
прочувствованную рѣчь. „Вы близки мнѣ“, сказалъ 
о. протоіерей, потому, что я когда то былъ такимъ 
же уніятомъ, какъ и вы, но по милости Божіей, въ 
настоящее время, я принадлежу къ единой истинной 
церкви,—Апостольской, Православной44. Затѣмъ 
о. протоіерей выяснилъ значеніе паломничества въ 
Кіевъ и значеніе Кіева для всего русскаго правос
лавнаго народа. „Здѣсь14 сказалъ онъ, „начало наше
го христіанства, еще Св. Ап. Андрей Первозван
ный водрузилъ здѣсь свой крестъ и пророчески ска

залъ , что на семъ мѣстѣ возсіяетъ Божія благодать; 
здѣ съ покоятся нетлѣнныя мощи первыхъ проповѣд
никовъ православной вѣры и молитвенниковъ; здѣсь 
сѣдой Днѣпръ—свидѣтель всѣхъ превратностей рус
скаго государства и купель русскаго народа; здѣсь Брестъ въ-3 часа по-полудни вмѣстѣ съ руководи- 
на каждомъ шагу видна святая наша старина. Смот
рите на эти толпы народа стекающагося со всѣхъ 
концовъ обширной Россіи. Кіевъ—это сердце пра
вославія, это сердце Россіи и какъ кровь со всѣхъ 
частей тѣла стремится къ сердцу, такъ эти многоты
сячныя толпы богомольцевъ стремятся въ Кіевъ.
3 лосчастная судьба отторгнула насъ отъ Кіева и мы

телемъ и священниками Сѣдлецкой губерніи, сопро
вождавшими ихъ въ пути. Такъ благополучно 
окончилось путешествіе паломниковъ въ ІІочаевъ, 
Кіевъ и Холмъ. Изъ разговоровъ паломниковъ и 
ихъ разсказовъ, слышанныхъ много неоднократно 
на возвратномъ пути, я считаю себя въ правѣ заклю
чить, что все видѣнное и слышанное ими въ Почае-

I
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вѣ, Кіевѣ и Холмѣ произвело на паломниковъ самое | 
отрадное впечатлѣніе, утвердило и укрѣпило ихъ въ . 
православной вѣрѣ, а по возвращеніи ихъ въ своп [ 
села и деревни, послужитъ темою для долгихъ и по
лезныхъ разговоровъ и споровъ съ упорствующими 
и оживительнымъ образомъ повліяетъ на заблуждаю
щихся.

Вотъ напримѣръ паломница изъ Непельскаго при
хода Анна Гричукъ, женщина толковая, разсказывая 
паломникамъ въ вагонѣ, какъ она ѣздила въ Ченсто- 
ховъ и что тамъ видѣла и слышала, въ концѣ сказа
ла такъ: ежели сравнить Ченстоховъ съ Почаевомъ, 
то Ченстоховъ не имѣетъ и четвертой доли того, что 
есть въ Почаевѣ, а съ Кіевомъ Ченстоховъ нельзя 
даже и сравнивать, на столько Кіевъ превосходитъ * 
Ченстоховъ. Паломница-же изъ Рудновскаго при
хода, тоже Сѣдлецкой губерніи и бывшая въ 
Ченстоховѣ сказала между прочимъ такъ: ,,да те- 
разъ ежели послѣ Кіева, Почаева и Холма зайти въ 
Ченстоховъ, то все одпо іпто зайти къ Ивану, або 
Степану до хаты“....

Во время пребыванія въ Кіевѣ и Почаевѣ палом
ники накупили для своихъ церквей крестовъ, иконъ, 
хоругвей, богослужебныхъ книгъ и разныхъ утвар- 
выхъ и ризничныхъ вещей на 430 рублей. На та
кую же приблизительно сумму пріобрѣтено ими 
крестиковъ, иконъ, книжекъ и колецъ въ свои домы, 
для своихъ родныхъ и знакомыхъ.

Божественная благодать, возсіявшая на Кіев
скихъ горахъ, да проникнетъ въ домы нашихъ при
хожанъ вмѣстѣ съ принесенными туда Кіевскими 
образами и крестами, да просвѣтитъ ихъ и разсѣетъ 
тьму латино-польскаго Фанатизма и упорства ихъ 
односельчанъ и яркимъ свѣтомъ, какъ на Кіевскихъ 
горахъ, да возсіяетъ во всей Холмско-Подлясской 
Руси.
Руководитель паломниковъ Благочинный Радинскаго 

Округа Свящ. Ѳеодоръ Гербачевспій.

Объ упраздненныхъ приходахъ и закрытыхъ 
церквахъ б. Холмской грекоуніатской епархіи1)-

(Продолженіе) *).

2-ОЙ БѢЛЬСКІЙ ОКРУГЪ.

6. Лебедевскій приходъ, состоявшій изъ дер. Ле
бедева и Михалькова, по распоряженію Холмскаго 
епископа отъ 19 Февраля (2 марта) 1848 г., основан
ному на постановленіи Совѣта Управленія Царства

9 Труды цсторико-статистическаго комитета но описанію церквей 
иприходовъ Холмско-Варшавской Епархіи.

*) См. № 18 Х.-В. Е. Вѣстника.

Польскаго отъ 19 (31) декабря 1847 г., упраздненъ, 
по малочисленности прихожанъ, и присоединенъ къ 
приходу Добратычскому въ 1848 году.

Въ дер. Лебедевѣ было тогда только 6 домохозя
евъ, а въ дер. Михальковѣ 9; такъ что въ цѣломъ 
приходѣ не было и 100 душъ народонаселенія; цер
ковной земли принадлежало этому приходу 173 мор
га 155 прен.; землею этою пользуется въ настоящее 
время причтъ Добратычской церкви. Церковь Ле
бедевская—зданіемъ деревяная, съ соломеною кры
шею, во имя св. великомученика Евстафія, построена 
въ 1523 г. Просуществовавъ около 300 лѣтъ безъ 
всякой почти починки и поддержки со стороны сво
ихъ малочисленныхъ и малоземельныхъ прихожанъ, 
церковь эта до того обветшала, что ежедневно гро
зила разрушеніемъ, почему и богослуженіе соверша
емо было въ ней только одинъ разъ въ годъ, въ день 
храмоваго праздника 20 сентября. Во всѣ-же вос
кресные и праздничные дни Лебедевскіе прихожане 
посѣщали Добратычскую церковь, находящуюся въ 
1 верстѣ отъ Лебедева. Послѣ осмотра сей церкви 
коммисіей но церковно-строительнымъ дѣламъ, при
знавшею ее полуразрушенною и непригодною для 
отправленія богослуженія, она, вслѣдствіе журналь
наго постановленія Сѣдлецкаго Губернскаго Правле
нія отъ 18 августа 1875 г., разрушена въ 1878 году; 
священные предметы переданы въ Добратычскую 
церковь, и весь матеріалъ перевезенъ въ усадьбу 
священника Іосифа Торбы и употребленъ на печеніе 
просфоръ. Матеріалъ этотъ былъ оцѣненъ въ 6 руб. 
83 коп. и первоначально предположено было продать 
его. Въ настоящее время въ Лебедевѣ считается 
232, а въ Михальковѣ 184 души обоего пола.

7. Св. Михайловская церковь въ пос. Коднѣ. Ос
нованіе Боденскаго Св, Михайловскаго прихода от
носится къ концу XV столѣтія. Съ 1500 года со
хранилась до нашего времени грамота Коденьскаго 
помѣщика, русскаго князя Павла Сапѣги. Изъ этой 
грамоты видно, что въ пос. Коднѣ сооружена имъ 
Павломъ Сапѣгою церковь во имя Св. Архистратига 
Михаила еще въ XV столѣтіи и въ это же время ос
нованъ былъ здѣсь самостоятельный приходъ. Цер
ковь эта была построена на востокъ въ видѣ прямо
угольника съ папертью на западной сторонѣ; паперть 
была выведена довольно высоко и составляла родъ 
башни съ большимъ куполомъ и крестомъ на верху, 
на башнѣ-же помѣщалась колокольня. Па церкви 
тоже было два небольшихъ купола съ желѣзными 
крестами. Бъ 1789 г. съ сѣверной стороны церкви 
противъ алтарной части была пристроена ризница. 
Относительно внутренняго устройства церкви въ ви
зитѣ Брестскаго генеральнаго визитатора Литвина 
за 1726 г. говорится слѣдующее: „престолъ въ этой 
церкви деревяный скульптурной работы; возлѣ пре
стола съ лѣвой стороны—жертвенникъ; иконостасъ 
съ 12 иконами св. апостоловъ и праздниковъ, ввер
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ху иконостаса крестъ; царскія, сѣверныя и южныя 
двери; намѣстныя иконы Спасителя и Богоматери, 
при которыхъ были устроены для служенія литургіи 
алтари деревяные; возлѣ иконостаса по правой и лѣ
вой сторонѣ устроены боковые алтари Св. Михаила 
и Рождества Пр. Богородицы41. Св. Михайловская 
церковь продолжала существовать до 1878 года, а 
въ этомъ году, по ветхости, разрушена. Ее мѣсто 
замѣнила прекрасная каменная церковь, во имя Св. 
тройцы, перестроенная изъ упраздненнаго въ 1875 
году костела и торжественно освященная въ 1878 г. 
Изъ предметовъ, находившихся въ разрушенной цер
кви и обращающихъ на себя особое вниманіе, слѣду
етъ указать на упомянутый въ приведенной визитѣ 
иконостасъ, въ которомъ были особенно замѣчатель
ны мѣстныя иконы Спасителя и Богоматери въ се
ребряныхъ окладахъ: эти иконы древле-византійска- 
го стиля, писаны на деревяныхъ доскахъ и, ио всей 
вѣроятности, относятся ко времени сооруженія цер
кви, т. е. къ концу XV вѣка. Такою-же древностью 
отличаются иконы: Св. Архистратига Михаила и Св. 
Николая Чудотворца, обѣ въ серебряныхъ окладахъ, 
послѣдняя писана на полотнѣ и до сихъ поръ счита
ется чудотворною. Достойны также вниманія еще 
другія двѣ иконы Пр. Богородицы: первая изъ нихъ, 
писанная на деревѣ, изображаетъ Божію Матерь съ 
поднятыми руками и Св. Младенцемъ по срединѣ, 
другая-же нанисава на полотнѣ и имѣетъ слѣдую
щую надпись церковно-славянскими буквами: „Поло
женіе ризы Пресв. Богородицы во Влахернѣ, напи
сана 1684 года”. Всѣ эти иконы сохранились до 
послѣдняго времени. Изъ богослужебныхъ книгъ, 
оставшихся отъ Св. Михайловской церкви, замѣча
тельны: 1) напрестольное евангеліе въ серебряномъ 
окладѣ; на верхней сторонѣ изображенъ распятый 
Спаситель, по угламъ четыре ангела. Оно издано 
во Львовѣ братствомъ Успенія Пресв. Богородицы 
1636 года, по благословенію 4-хъ восточныхъ патрі
арховъ и преосвященнаго Петра Могилы, митрополи
та Кіевскаго. На первой страницѣ евангелія нани- 
санъ восьмиконечный крестъ и находится слѣдующая 
надпись церковно-славянскими буквами: „Сія книга 
справлена на честь и хвалу Единому Богу до храму 
Св. Архистратига Михаила въ Коднѣ за стараніемъ 
побожпыхъ христіанъ со мною спольнѣ Евстафіемъ 
Пероцкимъ на тотъ часъ будущимъ священникомъ 
той святой церкви и не имать никто ей отняти во 
вѣки подъ анаѳемой трикратъ. Аминь”.

2. Аиостолъ (безъ заглавія) Львовскаго изданія
1639 года съ посвященіемъ Кіевскому митрополиту 
Петру Могилѣ. I

3. Триѳологіонь, въ царствованіе Анны Іоан
новны благословеніемъ Свяг. Синода изданъ въ Кіе
во-Печерской Лаврѣ 1734 года, купленъ на братскія 
суммы за 109 злотыхъ и 15 грошей при священникѣ 
Ѳеодорѣ Завадскомъ 1737 года. ,

4. Субботникъ. Эта очень древняя книга пи
сана церковно-славянскими буквами. Въ Субботни
кѣ помѣщенъ прежде всего родъ „ясьне освѣцоного 
Архіепископа Ипатія Поцѣя”, — дальше слѣдуютъ 
роды Коденскихъ священниковъ, именно: „протопо-

Полѣсскаго Евстафія Тимоѳеевича ІІироцкаго, 
свящ. Ильковича^ Корошловича и др. и множество 
другихъ родовъ Коденскихъ мѣщанъ и деревенскихъ 
жителей; однако, древнихъ благотворителей и Фун. 
даторовъ церкви —князеіліСапѣговъ въ Субботникѣ 
не оказывается.

(Продолженіе будетъ).
А. Кваснецкій,

Старопечатныя богослужебныя члигн Виленской 
публичной библіотеки.

(Продолженіе) *),

Требникъ 1621 года, изданный „трудолюбіемъ обще- 
жителеи богоспасаемыя обители сошествія Пресвя

таго и животворящаго Духа въ Вилъ/т1'-.

Въ началѣ его обращеніе „къ превелебыымъ 
господиномъ нашимъ и отцемъ преосвященному всея 
Россіи Митрополитѣ Іову Борецкому, боголюбпвому 
Архіепископу Полотскому, отцу нашему архиман
дритѣ Мелетію Смотрицкому и прочіимъ нречестнѣй- 
шимъ во благочестіи епископомъ и пастыремъ и бла
гоговѣйнымъ іеромонахомъ киновій греческихъ11. 
Обращаясь къ этимъ лицамъ издатели просятъ „ко
торое тутъ што есть стропотное—исправить, што 
правое—похвалить и въ большая благодушныхъ со
творить-*  и въ заключеніе говорятъ, что „жеемы тогъ 
требникъ на многихъ мѣсцахъ поправили, непотреб
ными иже затмѣнное объяснили, многія молитвы зъ 
Фалшовъ изначныхъ очистили, изгола ведлугъ чис
таго словенскаго языка .... спорядили11. (л. 1__6).

Въ чинѣ малаго освященія воды, которымъ начи
нается подлежащій нашему разсмотрѣнію богослу
жебный памятникъ, послѣ обычнаго начала и началь
ныхъ молитвъ читается псаломъ 50 и поелѣ ектеніи, 
возглашаемой по евангеліи, читается молитва: „Бо
же великій и вышній, иже въ Троицѣ святѣй покла- 
пяемый11 ... (л. 1—14). Изъ этихъ особенностей 
чтеніе пятидесятаго псалма находитъ для себя осно
ваніе въ богослужебной практикѣ церкви греческой1), 
а чтеніе молитвы—въ практикѣ церкви сербской’).

Чинъ бываемый на благословеніе новому дому—(л. 
14 16) тотъ же, что и нынѣ.

*) См. № 16 X. В. Е. Вѣсти.
0 Еѵсѣоіо^. бтоаг. р. 448.

2) Ркп. М. С. библ. № 375 (Опис. III, I, 202).
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Бъ чинѣ великаго освященія воды также положено I бенности его имѣли основаніе для себя в ъ богослу- 
читать молитву: „Троица пресущная, преблагая, жебной практикѣ церкви греческой1).

’) Богослуж. въ XVI в. стр. 310.
2) Акты истор. т. I стр. 20.
3) Дополи, къ Акт. истор. т. I стр. 330.
4) Богослуженіе въ XVI в. стр. 269.
5) ЕѵсЬоІо^. &оаг. р. 339 поі. 1 Богослуж. въ XVI в. стр. 

2478.
6) Богослуж. въ XVI в. стр. 283 пр. 6.
’) ЕѵсЬоІо#. бгоаг. р. 358, 360, 362. Магіеп. Бе апіі§. ессіев

гіііЬ. і. 1 р. 231 и 232.

иребожественная“... (л. 25), какъ и въ требникѣ 
1618 года.

Молитвы но рожденіи дитяти въ первый день (л. 
33 об.—35)—тѣ же, что іі теперь.

При нареченіи имени младенцу въ восьмой день 
но рожденіи, согласно, съ древнею практикою церкви 
греческой и русской, читается только одна молитва 
безъ тропаря „Радуйся, благодатная Богородице Дѣ- 
во“, чтеніе котораго положено въ настоящее время, 
(л. 35 об.)1).

Непосредственно слѣдуетъ молитва „бабѣ пріем- 
шей отроча“, находящаяся и въ древнихъ спискахъ 
церкви русской: „Господи I. Христе, рождейся 
прежде вѣкъ отъ отца безъ матери11 . . . (л. 36 об.2). 
Та и другая особенность встрѣчается и въ богослу
жебныхъ рукописныхъ памятникахъ церкви уніат
ской 3).

Въ чинѣ вещерповленгя послѣ молитвы, читаемой въ 
настоящее время первою, священникъ беретъ дитя на 
руки и если оно мужескаго пола, приложивъ къ обѣ
имъ сторонамъ св. вратъ, вноситъ въ алтарь, трижды 
обходитъ св. трапезу, „во четырехъ странахъ тоя 
творя образъ поклоненія11; если же оно женскаго по
ла, то только прикладываетъ его къ обѣимъ сторо
намъ св. дверей съ чтеніемъ (и въ первомъ и в0 
второмъ случаѣ) „Нынѣ отпущаеши11 и полагаетъ 
младенца предъ дверми алтарными. Послѣ этого 
священникъ читаетъ молитву: „Господи Боже въ 
четыредесятый день11 ... и слѣдуетъ отпустъ; мать 
же младенца, ставши предъ иконою пр. Богородицы, 
„творитъ поклоновъ 40”. (л. 38—39).

Въ древне-русской церкви въ чинѣ во церковле- 
нія существовалъ обычай всѣхъ дѣтей, безъ разли
чія пола, обносить трижды вокругъ престола4), или же 
дѣтей мужескаго пола обносить вокругъ четырехъ 
сторонъ св. престола, а дѣтей женскаго пола —во
кругъ трехъ, (исключая передней5); но уже въ XV 
вѣкѣ стала устанавливаться въ этомъ отношеніи 
иная практика. Почти во всѣхъ извѣстныхъ намъ 
богослужебныхъ памятникахъ этого времени, исклю
чая только одной6 * *), мы находимъ чинъ воцерковленія 
вполнѣ сходный съ изложеннымъ нами’). Всѣ осо-

’) Еѵсііоіо^. Соаг. р. 322 и ркп. Соф. библ. №№ 526, 87 
836. 158, 837, 249, 1064, 53 об. и мн. др.

2) Богослуж. въ XVI в. стр. 245.
3) Ркп. Виленск. публ. библ. №№ 190, 122, 121 об.; 191, 

50, 197, 196 об.; 209, 244.
4) Служебн. ркп. Соф. библ. № 526,90.
5) Ркп. XIV в. М. С. библ. № 347, 130 (Опис. III, I, 34). 
*) Ркп. Моск. Син. тип. № 130 л. 96 об.
’) Служебн. ркп. Соф. биб. №№ 836, 174—176, 837, 139, 

Требн. № 1064, 76.

При совершеніи таинства крещенія крещаемый 
приносимъ бываетъ въ церковь и держимъ бабою 
или кумою, „одесную же тою стоящу кумови11. (л. 
41). Это одинъ изъ первыхъ богослужебныхъ па
мятниковъ, въ которомъ мы находимъ точное указа
ніе на двухъ воспріемниковъ при крещеніи. Обычай 
имѣть при крещеніи дитяти двухъ воспріемниковъ 
появился въ церкви Руси восточной очень рано. Про
тивъ него въ XIV в. возставалъ митр. Кипріанъ, 
пиша Псковичамъ, что „не слично двѣма крестити, 
ни мужу съ чужею женою, ни съ своею женою, но 
единому годится крестити, или отъ мужескаго полу, 
или отъ женьскаго113). Въ XV вѣкѣ тоже повторилъ 
русскому духовенству митр. Фотій 3). Но очевидно 
поученія эти не имѣли успѣха, такъ какъ вышеука
занный обычай на практикѣ получалъ все болѣе и 
болѣе широкое распространеніе, на что указываетъ 
непрерывный рядъ каноническихъ постановленіи, 
направленныхъ къ уничтоженію этого обычая4).

Предъ чтеніемъ огласительныхъ молитвъ свя
щенникъ, согласно съ практикою церкви греческой, 
троекратно дуетъ на лицо крещаемаго и знаменаетъ 
чело и перси, (л. 415).

Вопросъ о сочетаніи со Христомъ выражается, 
какъ и въ памятникахъ сербской церкви6), словами: 
„Обѣщеваепіилися Христу11 (л. 48).

; Символъ вѣры указывается читать трижды (л. 
48).

Помазываются масломъ только чело, перси и пле
чи съ словами: „Помазуется рабъ Божій елеемъ ра
дости во имя Отца и Сына, и Св. Духа11, послѣ чего 
сказано: „И тако помазуется діакономъ или инѣмъ 
служителемъ по всему тѣлу11, (л. 52). Это дѣйствіе 
вполнѣ согласно съ древнею практикою церкви гре
ческой. Положительно во всѣхъ древнихъ грече
скихъ спискахъ послѣдованія таинства крещенія по
слѣ помазанія извѣстныхъ частей тѣла крещаема го 
отъ священника, съ произнесеніемъ или безъ произ
несенія извѣстныхъ словъ, сказано: „и тогда діа
конъ отъ того же св. елея помазуетъ все тѣло’). 
Точное указаніе на существованіе этого обычая въ 
церкви древне-русской мы находимъ въ богослужеб
ныхъ памятникахъ этой церкви, относящихся къ 
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XIV, XV и XVI вѣкамъ ’). Существовало обыкнове
ніе это и въ церкви уніатской, по крайней мѣрѣ въ 
рукописныхъ ея памятникахъ1 2).

1) Служебн. XV в. ркп. Соф. библ. №№836, 171—172; 837 
136—138, 1064, 71.

2) Ркп. Соф. библ. №№ 1086, 55, ркп. Имп. публ. библ. 
№ 60 и 241 об.

3) Требн. ркп. Виленск. публ. библ. № 208, 84—86.
4) Богослуженіе въ XVI в. стр. 307 пр. 2; Порядокъ общ. 

и части, богосл. стр. 265—267.
5) ІЬій. стр. 387 пр. 5.
6) Служебн. XV в. ркп. Соф. библ. 531, 168, 839, 116, 

1064, 80.

При облаченіи новокрещеннаго, которое слѣду
етъ непосредственно за крещеніемъ, священникъ 
говоритъ: ,,Одѣвается рабъ Божій одеждою правды 
и чистоты во имя Отца и Сына, и Св. Духа14 . . . 
..Да возрадуется душа моя о Господѣ'4... (л. 53). 
Въ богослужебной практикѣ церкви Руси восточной, 
имѣвшей въ основаніи своемъ такую же практику 
церкви греческой, мы находимъ обыкновеніе произ
носить эти же слова съ небольшимъ, впрочемъ, из
мѣненіемъ (вмѣсто словъ — „правды и чистоты” — 
„веселія и возрадованія”); но съ тѣмъ отличіемъ, что 
первыя изъ нихъ произносились при облаченіи кре
щаемаго въ сорочку, а послѣднія—при облаченіи въ 
верхнюю одежду3).

Помазываются св. мѵромъ чело, очи, ноздри, 
уста, оба уха, перси, руки, плечи и колѣна (л. 59 об. 
съ произнесеніемъ тѣхъ же словъ, которыя произно
сятся при этомъ и теперь. Относительно даннаго 
момента въ церкви Руси восточной, равно какъ въ 
церкви греческой и церквахъ южно-славянскихъ, су
ществовала самая разнообразная практика4). Осо
бенности разсматриваемаго нами памятника въ дан
номъ отношеніи находятъ себѣ полное оправданіе въ 
ней.

Послѣ мѵропомазанія въ разсматриваемомъ нами 
богослужебномъ памятникѣ слѣдуетъ троекратное 
обхожденіе съ крещаемымъ, при иѣніи „Елицы во 
Христа крестистеся”, вокругъ амвона, нынѣшніе 
прокименъ, апостолъ и евангеліе, молитва на постри
женіе, постриженіе съ словами ,,Постригается рабъ 
Божій власы главы своея во имя Отца, и Сына, и Св. 
Духа ’, — при этомъ замѣчено: „пріемъ мало воску 
теплаго влѣпляетъ власы отрѣзанныя и тако сохра
нитъ ихъ въ стѣну церковную, аще будетъ камен
ная церковь, аще ли ни, то за алтаремъ вкопаетъ 
ихъ въ землю”,—молитва на главопреклоненіе, екте
нія сугубая съ прошеніями о новокрещенномъ и вос
пріемникахъ и отпустъ. Въ концѣ чина находятся 
наставленія о преднесеніи крещаемаго на великомъ 
входѣ и о провожденіи его со свѣчами домой и посѣ
щенія имъ церкви, какія были нами замѣчены въ 
требникѣ 1618 г. (л. 62—63).

Среди памятниковъ древне-русской церкви мы 
находимъ такіе, въ которыхъ послѣдованіе таинства

х) Ркп. Моск. библ. № 347, 123 об. (Опис. III, I, 32), ркп. 
Соф. библ. №№ 526, 106; 837, 133; 1064, 671 ркп. М. С. библ. 
№ 130, 112 об. Богослуж. въ XVI в. стр. 288—289.

2) Ркп. Вилен. библ. №№ 206, 94 об., 207, 25 об.
■ 3) Служебн. XV в. ркп. Соф. библ. 836. 171, Требн. ркп. 

Соф. библ. № 1064, 69 об.; 837, 634.
4) Порядокъ общ, и част. богосл. стр. 260; Богослуж. въ 

XVI в. стр. 294.

крещенія излагается сходно съ разсматриваемымъ 
нами'); ііо въ нихъ нѣтъ указанія на чтеніе апостола 
и евангелія, обычай читать которыя установился въ 
церкви русской въ чинѣ крещенія только въ XVI 
вѣкѣ2). Въ одномъ изъ богослужебныхъ рукопис
ныхъ памятниковъ уніатской церкви мы находимъ 
послѣдованіе таинства крещенія вполнѣ сходное съ 
изложеннымъ нами3).

Въ п&слпдованіи омовенія въ восьмой день послѣ 
обычнаго начала и начальныхъ молитвъ читаются 
тропари дневной и прилучившагося святаго, слава 
и нынѣ: „Молитвами Господи всѣхъ святыхъ и Бо
городицы” ... молитва: „Избавленіе грѣховъ свя
тымъ крещеніемъ рабу своему даровавыи”, омовеніе 
съ тѣми же словами, которыя произносятся при этомъ 
въ настоящее время, и двѣ молитвы, читающіяся въ 
нынѣшнемъ послѣдованіи непосредственно послѣ 
первой молитвы (л. 64—65). Всѣ особенности этого 
чива находятъ оправданіе себѣ въ богослужебной 
практикѣ церквей греческой, сербской и древнерус
ской4).

Въ концѣ чина послѣдованія таинства крещенія, 
въ случаѣ болѣзненнаго состоянія дитяти, полагает
ся читать молитву: „Господи Боже вседержителю, 
всея твари содѣтелю видимыя же и певидимыя (л. 
66).

Послѣдованіе обрученія начинается возгласомъ 
священника „Благословенъ Богъ нашъ”, за кото
рымъ слѣдуетъ великая эктенія, короче нынѣшней 
на четыре прошенія, и читается молитва: „Боже 
вѣчный собравый разстоящіяся44 ... Послѣ нея слѣ
дуетъ обрученіе, молитва: „Господи Боже нашъ, 
иже отъ языкъ предобручивый церковь14, ектенія 
сугубая и отпустъ (л. 67 — 69). Изложенный 
чинъ обрученія во всѣхъ своихъ деталяхъ схо
дится съ тѣмъ же чиномъ греческихъ евхологіоновъ5) 
и древнерусскихъ требниковъ6).

Чинъ вѣнчанія имѣетъ слѣдующій видъ: возгласъ 
„Благословенно царство”, ектенія великая, двѣ мо
литвы: „Боже святый, создавый человѣка”... и 
„Боже пречистый и всея твари создателю” ..., воз
ложеніе вѣнцовъ съ словами: „Славою и честію вѣн
чалъ если его (или ея) и положилъ еси на главѣ его 
(или ея) вѣнецъ отъ камене честнаго”; далѣе, свя- 

! щенникъ, соединивъ руки брачущихся, читаетъ мо
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литву: „Господи Боже вашъ, иже славою и честію 
вѣнчалъ еси святыя своя мученики”...., послѣ се
го возглашается прокименъ: „Славою и честію вѣн
чалъ еси ихъ”, читается апостолъ изъ посланія къ 
КоринФянамъ Зач. 136 и нынѣшнее евангеліе, возгла
шается сугубая ектенія, за которою слѣдуетъ: мо 
лптва: „Благословенъ еси Господи Боже нашъ, тай
наго и пречистаго брака”..., ектенія просительная, 
„Отче нашъ”, молитва: „Господи Боже нашъ, иже во 
спасительномъ твоемъ смотрѣніи”..., пѣніе тропа
рей: „Господи, Господи, призри съ небесе и виждь..., 
„Сильно на земли будетъ семя его”..., „Святіи му
ченицы и „Слава тебѣ, Христе Боже”, молитва: 
„Боже, Боже нашъ, пришедшій въ Кану Галилей
скую” и отпустъ. На снятіе вѣнцовъ читается мо
литва: „Боже, Боже нашъ, вѣнецъ лѣту благослови- 
вый”... (л. 70—82).

Между извѣстными намъ древними греческими и 
славянскими списками чина вѣнчанія мы не находимъ 
такого, который бы всецѣло могъ служить оригина
ломъ для изложеннаго нами послѣдованія; но всѣ де
тальныя особенности его находятъ себѣ основаніе въ 
нихъ'). Существенное же отличіе древнихъ списковъ 
чина вѣнчанія отъ изложеннаго соститъ въ томъ, что 
въ нихъ находятся причащеніе брачуіцихся прежде
освященными дарами, пріобщеніе общей чаши и 
троекратное обхожденіе вокругъ аналоя. Сказать 
что-либо положительное относительно причины, по 
которой эти древніе обряды были всецѣло исключе
ны въ православномъ богослужебномъ памятникѣ 
изъ послѣдованія вѣнчанія, весьма трудно, тѣмъ бо
лѣе, что въ требникѣ, изданномъ всего три года на
задъ (въ 1618 г.) въ томъ же городѣ (Вильнѣ), всѣ 
эти обряды, какъ мы видѣли, находятся. По срав
ненію съ чинопослѣдованіями прочихъ таинствъ, на
ходящихся въ разсматриваемомъ нами богослужеб
номъ памятникѣ, чинъ вѣнчанія является особенно 
измѣненнымъ: тогда какъ въ чинахъ другихъ та
инствъ мы встрѣчаемъ почти всѣ древніе обряды, въ 
послѣдовавіи же чина вѣнчанія ихъ мы не находимъ. 
Не сказался ли въ данномъ случаѣ аскетическій 
взглядъ монаховъ, которыми изданъ настоящій треб
никъ, на супружескую жизнь и на освященіе ея по
средствомъ таинства?

Чинъ вѣнчанія второбрачныхъ очень кратокъ. По
слѣ возгласа и начальныхъ молитвъ возглашается ве
ликая ектенія и читаются молитвы „Владыко Госпо
ди Боже нашъ, всѣхъ щадяй и о всѣхъ промышляя й” 
и на главо преклоненіе „Господи I. Христе, Слове 
Божій, вознесыйся на честнемъ и животворящимъ 
крестѣ”... Затѣмъ, если одинъ изъ брачуіцихся 
будетъ лицо, вступающее въ первый бракъ, то на

’) Порядокъ обіц. и частя, ботсл. стр. 162—165, 275— 
284, Богослуж. въ XVI в. стр. 390—406. 

него возлагается вѣнецъ съ словами: „Славою и че
стію вѣнчалъ еси”..., возглашается прокименъ 
„Славою и честію вѣнчалъ еси ихъ”, апостолъ изъ 
посланія къ Ефесеямъ зач. 231, евангеліе отъ Матѳея 
зач. 78, молитва: „Господи Боже нашъ Авраама дру
га назвавъ ..., ектенія сугубая и отпустъ (л. 82—• 
88). Почти всѣ особенности изложеннаго чина на
ходятъ основаніе себѣ въ древней богослужебной 
практикѣ церкви Руси восточной1).

’) Поряд. общ. и части, богослуж. стр. 284; Богослуж. въ 
XVI в. стр. 402—403.

’) Служебн. XV в. ркп. Со*, библ. №№ 836, 183—189, 
837, 338—340; ркп. Моск. Син. библ. №№ 349 и 374 (Опйс. 
III, I, 40—41, 176).

2) Служебн. XV в. ркп. Соф. библ. № 836, 195 об.

Чинъ попаянгя начинается обращеніемъ священ
ника къ исповѣднику: , поклонися Богу, къ немуже 
прибѣглъ еси", на что послѣдній, кланяяся трижды до 
земли, отвѣчаетъ обычными молитвенными возглаше
ніями: „Боже, очисти мя грѣшнаго1', „Безъ числа 
согрѣшихъ прости мя“ и проч., и, подошедши къ 
аналою, кладетъ руки и голову на св. евангеліе. 
Священникъ потомъ произноситъ начальный воз
гласъ, послѣ котораго читаются обычныя молитвы, 
„Пріидите поклонимся" трижды, псалмы 50 и 4 и 
молитва: „Господи Боже спасенія нашего, милости
вый и щедрый" .., псал. 6 и молитва" Владыко Го
споди вседержителю, призывая праведники во свя
тыню и грѣшники въ покаяніе"..., псалм. 12 и мо
литва „Господи Саасе мой, пророкомъ твоимъ НаФа- 
номъ".... Этимъ оканчивается первая часть чина 
покаянія. Далѣе слѣдуетъ исповѣдь кающагося, по 
окончаніи которой, „егда исповѣсть все поряду", 
предлагаетъ священникъ ему „чести исповѣданіе 
сіе, аще вѣжа будетъ исповѣдаяйся, егда же ни, 
іерей первѣе, а онъ по немъ: Исіювѣдаюся Богу и 
пречистѣй Матери его"....; за тѣмъ читаются: мо
литва „Господи Боже нашъ, Петрови и блудницѣ 
слѣзами грѣхи оставивый” ... апостолъ изъ посланія 
къ Тимоѳею зач. 270, евангеліе отъ Матѳея зач. 35 и 
отпустъ, (л. 88—96), Окончанія чина исповѣди нѣтъ, 
такъ какъ слѣдующій листъ вырванъ.

Въ числѣ списковъ таинства покаянія древнерус
ской церкви мы находимъ такіе, которые могутъ 
считаться оригиналами для изложеннаго нами чина ’). 
Такой порядокъ въ совершеніи таинства покаянія 
былъ особеннно распространенъ въ церкви Руси вос
точной въ XV вѣкѣ, какъ даютъ намъ основаніе за
ключать богослужебные памятники того времени. 
Существенное отличіе изложеннаго нами чина по
каянія отъ всѣхъ извѣстныхъ намъ списковъ этого 
таинства составляетъ чтеніе апостола и евангелія. 
Только въ одномъ изъ этихъ списковъ мы находимъ 
„евангеліе объ исповѣдающемся" Мѳ. гл. 26 ст. 
6—132); указанія же на чтеніе апостола ни въ
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одномъ изъ памятниковъ не встрѣчаемъ. Въ основѣ 
этого чина, какъ и находящагося въ требникѣ 1618 
года, лежалъ несомнѣнно чинъ исповѣди Іоанна 
Постника, патріарха Константинопольскаго. Оттуда 
безъ всякаго сомнѣнія заимствованы псалмы, мо
литвы и обычай чтенія евангелія1). Особый поря
докъ чтенія молитвъ и псалмовъ находитъ основаніе 
себѣ въ частности въ богослужебной практикѣ цер
кви сербской2).

Послѣдованіе св. елея сирпчь маслосвященія. ІІослѣ- 
ооычнаго начала псал. 142, „Богъ Господь1* и тропа
ри: „Помилуй насъ, Господи'1, псал. 50 и канонъ, на- 
дящійся въ нынѣшнемъ послѣдованіи таинства елео
священія, съ ирмосами „Моря чермную пучину" и 
съ припѣвомъ. „Господи, услыши молитву рабъ 
твоихъ молящихся тебѣ". Послѣ канона „Достойно 
есть", стихиры „Далъ еси благодать свою", Трисвя
тое и по „Отче нашъ" тропарь „Скорый въ заступле
ніи" и ектенія великая съ прошеніями о елеѣ и бо
лящемъ. Послѣ этого всѣ семь священниковъ вли
ваютъ масло въ сосудъ и читаютъ нынѣшнюю мо
литву ооъ освященіи его, послѣ которой поются бо- 
городичны. „Матерь тя Божію молимъ вси”; возгласъ 
„яко святъ еси”, — 
прокименъ: 
вѣшній

іит’) ЯаРвД0КЪ Общ- и частн- богослУж- въ др. Россіи сто 
167—169; Богослуж. въ XVI в. стр. 408—412 ₽
гоэ/гів-г^®11’библ’ — 207’ 48~76; 20*’10 об—2°; 

294—295₽ЯД °бЩ’ И ЧаСТН* 50Г0СЛ' ВЪ др> Росс- СТР-

■ лос-гиве Господи, иже всякъ недугъ и всяку язву 
исцѣляя въ людѣхъ”; пятый прокименъ нынѣшній, 
апостолъ изъ посланія къ Галатамъ зач. 213, еван- 
геліе отъ Іоанна зач. 49 (женамъ — отъ Марка зач. 

I 21), молитва: „Господи Боже нашъ, наказуя и паки 
исцѣляя: шестой прокименъ и молитва нынѣшніе, 
апостолъ изъ посланія къ Колоссаямъ зач. 278, еван
геліе отъ Луки зач. 33 (женамъ—отъ Луки зач. 39)- 
седьмой прокименъ нынѣшній, апостолъ изъ посла
нія къ ЕФессеямъ зач. 233, евангеліе отъ Матѳея 
зач. 17 (женамъ—зач. 26) и молитва: „Владыко Гос
поди Боже нашъ, врачу душамъ и тѣломъ” іл 97 
об.-ІЗВ). * ѵ ‘

ІІо послѣднемъ помазаніи берутъ священники 
св. евангеліе и придержавъ его вси десными руками 
надъ головою болящаго, читаютъ молитву (пеовый 
священникъ читаетъ громко, а прочій „тихимъ гла
сомъ. воспослѣдующе чтущему”); „Царю святый 
милосердый и многомилостивый не хотяй смерти 
гр шника“...; также читается всѣми священниками и 
молитва „Отче святый”, даютъ потомъ больному цѣ
ловать евангеліе и затѣмъ, при пѣніи стихиръ . Ис
точникъ исцѣленій”, священники помазываютъ другъ 
друга и „всѣхъ требующихъ благословенія сего” съ 
словами: „Благословеніе Господа и Бога и Спаса на
шего I. Христа на исцѣленіе души и тѣлу рабу Бо
жію, имярекъ, всегда, нынѣ”..., затѣмъ возглашается 
сугубая ектенія и отпустъ. По отпустѣ больной ис
прашиваетъ прощеніе, говоря: „Отцы честніи бла
гословите и простите мя грѣшнаго”. И прощаютъ 
его, говоря: „Богъ да проститъ тя и воздвигнетъ отъ 
одра болѣзни и да благословитъ и помилуетъ тя все
гда, нынѣ4*....  (л. 139—143).

Изложенный чинъ таинства елеосвященія во 
всѣхъ своихъ подробностяхъ находитъ оправданіе 
себѣ въ богослужебной практикѣ церквей греческой 
и древнерусской ’). Существовалъ онъ также и въ 
церкви уніатской, въ ея рукописныхъ богослуже
бныхъ памятникахъ8).

Въ чинѣ погребенія мірскихъ че. іовѣпъ въ началѣ 
читается псаломъ 90 (л. 147), молитва разрѣшитель
ная читается послѣ евангелія (л. 172), за которою 
поются стихиры: „Пріидите послѣднее цѣлованіе “ 
читается символъ вѣры, возглашается сугубая ектенія 
и отпустъ. Священникъ, посыпая гробъ усопшаго 
землею, говоритъ: „Вся оть земли въ землю посы
лавши, Господи, душу же, юже пріялъ еси, со свя
тыми покой.11 (л. 173—177). Почти всѣ изъ указан
ныхъ особенностей чина погребенія имѣютъ основа
ніе себѣ въ практикѣ церкви Руси восточной3),

„Елицы во Христа крестистеся”, 
„Азъ рѣхъ, Господи, помилуй мя”, ны- 

апостолъ и евангеліе отъ Іоанна, зач. 14 
(при совершеніи елеосвященія надъ женами__отъ

Мѳ. зач. 34), по прочтеніи котораго ектенія сугубая 
съ молитвою прилежнаго моленія, повторяющаяся и 
послѣ другихъ евангелій, и молитва нынѣшняя пер
вая. Далѣе — первый священникъ произноситъ: 
„Услыши мя, Господи , „Услыши мя, Владыко”, 
„Услыши мя, Святый’’, читается тропарь „Господи, 
оружіе на діавола крестъ твой далъ еси намъ” и 
больной помазывается на челѣ, устахъ, груди, ушахъ 
и обѣихъ рукахъ съ произнесеніемъ словъ: „Помощь 
наша во имя Господа сотворшаго небо и землю”- 
затѣмъ священникъ благословляетъ больнаго и при 
этомъ говоритъ: „Услышитъ тя Господь въ день печа
ли, защититъ тя имя Богу Іаковля“. Точно такимъ же 
образомъ совершаютъ помазаніе и всѣ другіе свя
щенники. Второй прокименъ: „Въ онь же день при
зову тя , апостолъ изъ посланія къ Римлянамъ зач. 
116, евангеліе отъ Луки зач. 94 (женамъ—-отъ Мар
ка зач. 23), молитва: „Благопримѣнительне Господи, 
единъ милостивъ и человѣколюбецъ; третій ялостолъ 
изъ посланія къ КоринФянамъ зач. 153; евангеліе 
отъ Матѳея зач. 34 (женамъ евангеліе отъ Луки зач. 
40), молитва нынѣшняя; четвертый прокименъ и апо
столъ тотъ же, что и вынѣ читается на этомъ мѣстѣ 
евангеліе отъ Марка зач. 23 (женамъ—отъ Матѳея 
зач. 32), молитва: Благій человѣколюбче и многоми-

’) Мі&п. Раігоіо?. сигв. сошріеі. і. 1ХХХѴІІІ р. 1901.
2) Служебн. ркп. М. С. библ. № 374 (Опис. III, I, 176).
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Чинъ погребенія младенческаго вполнѣ сходенъ съ глава и нынѣ богородиченъ и отпустъ, (л. 199-202).
1

послѣдованіемъ его въ требникѣ 1618 года (л. 177 | 
об,—181). :

Чинъ братотворенію. Желающіе „брататися44 
становятся со свѣчами предъ аналоемъ, на которомъ 
лежатъ крестъ и евангеліе. Послѣ возгласа „Благо
словенъ Богъ нашъ44 произносится великая ектенія і 
съ прошеніями о предстоящихъ—„совокупляющихся 
любовію житія неразлучна,44 чтобы Богъ даровалъ 
имъ „цѣломудріе и любовь нелицемѣрну44 и чтобы 
сподобилъ ихъ „причаститися безскверно пречи
стыхъ тайнъ и соблюсти братство независтное44; не
посредственно за лею читаются двѣ молитвы: „Гос
поди Боже нашъ, давый намъ прошенія ко спасенію 
и заповѣдавый намъ любити другъ друга44..... и

| публичной библіотеки.—Объявленіе.

„Владыко Господи Боже нашъ, ликъ святыхъ сво
ихъ апостолъ избравый во едино стадо и во едино 
братство44...; прокименъ „Се нынѣ что добро44..., апо
столъ изъ посланія къ Римлянамъ зач. 99 и евангеліе 
отъ Іоанна зач. 76. По прочтеніи его возглашается 
сугубая ектенія, читается молитва: „Господи Боже 
вседержителю, сотворивый человѣка по образу сво
ему”... и на главопреклоненіе: „Господи Боже нашъ 
любве совершителю”; затѣмъ братящіеся, при пѣніи 
стиховъ: „Господи, Господи, призри съ небесе”.... и 
„Се нынѣ что добро4’цѣлуютъ св. евангеліе и другъ 
друга, гі бываетъ отпустъ, (л. 191 —198). Въ при 
мѣчаніи сказано: „Въ нѣкіихъ же зводѣхъ обрѣта
ется написано, яко подобаетъ причаіцати ихъ пречи
стыхъ тайнъ и тако отпускати тѣхъ, еже зѣло есть 
и богоугодно. Обаче се на разсужденіи настоятелевѣ 
да будетъ, пачеже аще удостоившеся, якоже подо
баетъ, на сіе пріидутъ44, (л. 198).

Обычай вступать „въ побратимство” и „посе- 
стримство” былъ древнимъ обычаемъ русскихъ и 
особенно былъ широко распространенъ среди юж
ныхъ славянъ.

Чинъ егда ключится въ спорѣ велми больному дати 
причастіе излагается въ разсматриваемомъ нами бо-

начало44, 
„Вечери 
и нынѣ 

помилуй 
Владыко Господи I. Христе 

Спасе нашъ, едине пмѣяй власть отпущатп грѣхи44... 
и „Господь Богъ премилостивый да ущедритъ 
тя“... Затѣмъ слѣдуетъ исповѣдь, читается моли
тва: „Господи Боже нашъ, Петру и блудницѣ сле
зами грѣхи оставивый44 и больному преподаются св. 
дары. Въ заключеніе чина читается „Нынѣ отпуща- 
еши44, Трисвятое и но „Отче нашъ44 тропарь дня,

гослужебномъ памятникѣ такъ: „Обычное 
„Пріидите поклонимся44, Символъ вѣры, 
твоея тайныя44, слава „Царю небесный44 
„Бога изъ тебѣ воплотившагося14, Господи 
40 разъ и молитвы: „

Почти съ такими же особенностями этотъ чинъ 
! существовалъ въ древнее время въ церкви Руси 
восточной.

Далѣе слѣдуютъ молитвы на всякія многоразли
чныя потребы (л. 203—248) и наставленія о праздни
кахъ и разрѣшеніи брашенъ (л. 204—264), между 

I которыми ничего особеннаго, отличнаго отъ совре
менныхъ намъ молитвъ и указаній но этому пред
мету, не находится.

Въ находящемся въ концѣ разсматриваемаго 
нами богослужебнаго памятника мѣсяцесловѣ ука
зываются слѣдующіе святые русской церкви: 19 ок
тября—пр. Іоаннъ Рыльскій, 21 декабря—св. Петръ, 
митрополитъ Кіевскій, 14 апрѣля—новые мученики 
Антоній, Іоаннъ и ЕвстаФІй, 2 мая — перенесеніе 
мощей св. князей Бориса и Глѣба, 3 мая — пр. 
Ѳеодосій, „нервоначальникъ общему житію, иже въ 
русской землѣ44, 15 іюля—успеніе вел. князя Влади
міра и 24 іюля св. князья Борисъ и Глѣбъ.

. Въ концѣ разсматриваемаго нами памятника, въ 
■ видѣ приложенія къ нему, помѣщены: „предмова 
, предъ шлюбомъ въ малжепство вступающимъ44, 
і ука предъ исповѣдью4', „пытанье въ сновѣди44, 

поминаніе по сповѣдп44, „утѣха живыхъ надъ умер- 
лымп“. Продолженіе будетъ.
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