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Выходятъ вмѣстѣ съ ІІочаевскимъ 
Листкомъ ТРИ раза въ мѣсяцъ при

Почаевской Лаврѣ, Волын. губ. V

1 Декабря <№

Цѣпа годовому издалію съ пересыл- 6
7 кою 6 руб.,—безъ перес. 5 руб.

34 1904 года.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.I.ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Отношеніе Оберъ-Прокурора Св. Синода на имя Преосвященнаго 
Антонія, Епископа Волынскаго и Житомірскаго, отъ 7 октября 

1904 года за № 7652.Преосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь.Имѣю честь препроводить при семъ, для зависящихъ въ потребныхъ случаяхъ распоряженій по ввѣренному Вамъ епархіальному управленію, копію съ доставленнаго изъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ циркуляра означеннаго Министерства, отъ 28 августа текущаго года за 539, объ измѣненіи порядка производства служебныхъ перемѣнъ по сверхштатнымъ медицинскимъ и фармацевтическимъ должностямъ.Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть Вашего Преосвященства, ш



Милостиваго Государя и Архипастыря, покорнѣйшимъ слугою(поди.) К. Побѣдоносцевъ.Вѣрно: Начальникъ Отдѣленія Кокмаровъ.

Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ Губернаторамъ, во
еннымъ Губернаторамъ, Градоначальникамъ и Оберъ-Полицій

мейстерамъ.

Объ измѣненіи порядка производства служебныхъ перемѣнъ по сверх
штатнымъ медицинскимъ и фармацевтическимъ должностямъ.На основаніи ст.ст. 62, 64, 66 и 72 Уст. Враіч. Т. XIII Св. Зак. изд. 1892 г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ предоставляются, согласно ходатайствамъ подлежащихъ начальствъ, права государственной службы врачамъ, фельдшерамъ и фармацевтамъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ окажется въ нихъ дѣйствительная надобность и гдѣ мѣра сія не потребуетъ никакихъ со стороны казны издержекъ, а именно: общественнымъ, городскимъ, земскимъ, фабричнымъ,заводскимъ,желѣзнодорожнымъ,тюремнымъ и вообще служащимъ въ тѣхъ правительственныхъ, общественныхъ, благотворительныхъ и частныхъ учрежденіяхъ, гдѣ не имѣется особыхъ штатныхъ медицинскихъ и фармацевтическихъ должностей или гдѣ является необходимость, кромѣ штатныхъ, имѣть еще и сверхштатныхъ врачей, фельдшеровъ или фармацевтовъ.За симъ, закономъ 22 Марта сего года опредѣленіе и перемѣщеніе упомянутыхъ лицъ, съ правами государственной службы, а также и увольненіе ихъ отъ таковой предоставлено Главному Врачебному Инспектору, опредѣленіе же на сверхштатныя, учрежденныя ранѣе Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, медицинскія должности зависитъ, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному19 Апрѣля текущаго года мнѣнію Государственнаго Совѣта, отъ подлежащаго губернскаго начальства.Нынѣ, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 31 Мая сего года мнѣнію Государственнаго Совѣта (Собр. Узак. и Гаси. Прав.20 Августа 1901 г. № 129) объ измѣненіи существующаго порядка производства служебныхъ перемѣнъ по сверхштатнымъ медицинскимъ и фармацевтическимъ должностямъ, опредѣленіе поименованныхъ выше сверхштатныхъ врачей, фармацевтовъ, фельдшеровъ, зубныхъ врачей, равно какъ лекарскихъ и аптекарскихъ учениковъ, предоставлено губернаторамъ и градоначальникамъ по принадлежности на основаніяхъ, статьями 62 и 64 Устава Врачебнаго установленныхъ.



Вслѣдствіе сего и въ цѣляхъ установленія необходимаго единства въ распоряженіяхъ мѣстной администраціи но приведенію въ исполненіе Высочайшаго повелѣнія 31 мая 1904 года, сообщаю Вамъ для зависящихъ распоряженій слѣдующія главнѣйшія основанія, коими надлежитъ руководствоваться при опредѣленіи на службу и при всѣхъ дальнѣйшихъ служебныхъ перемѣнахъ по сверхштатнымъ медицинскимъ и фармацевтическимъ должностямъ.1. Согласно ходатайствамъ подлежащихъ мѣстныхъ учрежденій, губернаторамъ и градоначальникамъ по принадлежности, предоставляется опредѣлять въ подвѣдомственномъ имъ раіонѣ врачей, фельдшеровъ, фармацевтовъ и зубныхъ врачей, съ правами государственной службы во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ окажется въ нихъ дѣйствительная надобность п гдѣ мѣра сія не потребуетъ никакихъ со стороны казны издержекъ.2. По опредѣленію и увольненію всѣхъ означенныхъ лицъ составляются, на основаніяхъ, установленныхъ ст. 73 Уст. Врач., протоколы за подписаніемъ врачебнаго инспектора, его помощника и фармацевта и вносятся на утвержденіе губернатора или градоначальника но принадлежности, который, если онъ не согласенъ съ мнѣніемъ сихъ членовъ сообщаетъ о томъ па усмотрѣніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по Управленію Главнаго Врачебнаго Инспектора.3. Представленія къ утвержденію и производству въ чины лицъ медицинскаго и фармацевтическаго званій, опредѣленныхъ къ должностямъ съ правами государственной службы, на основаніи ст.ст. 62, 64 и 66 Уст. Врач. и Высочайше утвержденнаго 31 Мая сего года мнѣнія Государственнаго Совѣта, вносятся, согласно и. 2 ст. 280 Т. III Св. Зак. Уст. Сл. ІІрав. пзд. 1896 г., губернаторами и градоначальниками непосредственно въ Собственную Его Императорскаго Величества Канцелярію, отъ губернскихъ же пачальствъ зависитъ и представленіе установленнымъ порядкомъ этихъ лицъ къ Высочайшими наградамъ, согласно ходатайствамъ подлежащихъ учрежденій. При этомъ необходимо имѣть въ виду, что изъ опредѣляемыхъ на основаніи сихъ законоположеній лицъ только врачамъ присвоенъ VIII клас. должности (прилож. къ ст. 358) (прим. I) прилож. къ прод. Т. III Уст. Служб. ІІрав. 1863 г.), а потому онн и могутъ быть представляемы, по выслугѣ установленныхъ сроковъ, къ производству въ чины до Коллежскаго Совѣтника включительно (и. I ст. 497 Уст. Служб. ІІрав. изд. 1896 г.), тогда какъ зубные врачи, фармацевты и фельдшеры, назначенные, на основа



ніи ст. 62, 64 и 66 Уст. Врач., не занимаютъ классныхъ должностей и производится или утверждаются лишь въ чинахъ, соотвѣтствующихъ ихъ званію (ст. 495 и 503 Уст. о Служб. Гражд.).4. Документы и все дѣлопроизводство о служебныхъ перемѣнахъ упомянутыхъ лицъ сосредоточиваются въ мѣстныхъ врачебныхъ управленіяхъ.5. О различныхъ служебныхъ перемѣнахъ, |производимыхъ съ упомянутыми сверхштатными врачами, фармацевтами, фельдшерами и зубными врачами, губернаторы и градоначальники обязаны доводить до свѣдѣнія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ (по Управленію Главнаго Врачебнаго Инспектора) которое (ст. 74 Уст. Врач.) будетъ наблюдать за тѣмъ, чтобы предоставленіе правъ государственной службы названнымъ лицамъ совершалось въ предѣлахъ дѣйствительной надобности.Означенныя свѣдѣнія о служебныхъ перемѣнахъ должны сообщаться независимо отъ врачебныхъ регистраціонныхъ карточекъ, необходимыхъ для составленія ежегоднаго Россійскаго медицинскаго списка (ст. 95 Уст. Врач.).При этомъ считаю нужнымъ присовокупить, что вся переписка съ подлежащими документами о состоящихъ въ подвѣдомственномъ Вамъ раіонѣ лицахъ, уже опредѣленныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ на основаніи ст. 62, 64 и 66 Уст. Врач., будетъ препровождена при особой описи въ самомъ непродолжительномъ времени, для дальнѣйшаго производства и храненія при дѣлахъ мѣстныхъ врачебныхъ управленій.Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ П. Дурново.Скрѣпилъ: Главный Врачебный Инспекторъ В. Анрепъ. Свѣрялъ: Дѣлопроизводитель Н. Юрьевъ.

Копія.
Уназъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссій
скаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, Преосвя
щенному Антонію, Епископу Волынскому и Житомірскому, По- 

чаевскія Успенскія Лавры Священно-Архимандриту.

Объ открытіи самостоятельнаго прихода съ причтомъ при церкви 
села Менчицъ, Владимірволынскаго уѣзда.По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: а) рапортъ Вашего Преосвященства, отъ 17 марта 1903 г. за Х§ 314, съ ходатайствомъ 



объ открытіи самостоятельнаго прихода, съ причтомъ при церкви села Менчицъ, Владимірволынскаго уѣзда, съ назначеніемъ сему причту содержанія изъ казны и объ отпускѣ денегъ на возведеніе причтовыхъ построекъ въ названномъ селѣ и б) заключеніе по сему предмету Хозяйственнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Управленія, отъ 5 октября 1904 года У» 24776. Приказали: Въ удовлетвореніе настоящаго ходатайства Вашего Преосвященства, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) открывъ при церкви села Менчицъ, Владимірволынскаго уѣзда, самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика, назначить на содержаніе сего причта по триста пятидесяти руб. въ годъ., въ томъ числѣ священнику 300 р. и псаломщику 50 р., съ отнесеніемъ, согласно заключенію Хозяйственнаго Управленія, сего расхода, со дня назначенія причта и не ранѣе, какъ съ 1 января 1905 г. на счетъ кредита, ассигнуемаго изъ казны по § 6 ст. 1 финансовой смѣты Святѣйшаго Сѵнода и 2) объ отпускѣ денегъ на возведеніе причтовыхъ построекъ въ селѣ Менчицахъ имѣть сужденіе, особо. О чемъ увѣдомить Ваше Преосвященство указомъ октября 23 дня 1904 года за 10521. Оберъ-Секретарь 11. Мудролюбовъ. За Секретаря А. Гусевъ.Съ подлиннымъ вѣрно.Секретарь Консисторіи Е. Срѣтенскій.

Копія.
Указъ Его ИмпЕРАТорскаго Величествя, Самодержца Всероссій
скаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, Преосвя
щенному Антонію, Епископу Волынскому и Житомірскому, По- 

чаевскія Успенскія Лавры Священно-Архимандриту.

•Обз открытіи вакансіи второго псаломщика при Крестовоздвижен
ской г. Жито міра церкви.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 1) рапортъ Вашего Преосвященства, отъ 31 декабря 1903 г. за № 1370, съ ходатайствомъ объ открытіи вакансіи второго псаломщика при Крестовоздвиженской гор. Житоміра церкви съ назначеніемъ содержанія изъ казны и 2) заключеніе по сему предмету Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ 6 октября 1904 г. за У» 24833. П р и к а з а л и: Въ удовлетвореніе настоящаго ходатайства Вашего Преосвященства, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: открывъ при Крестовоздвиженской гор. Житоміра церкви вакансію втораго псаломщика, назначить на содержаніе но сей 



вакансіи по сто рублей въ годъ, съ отнесеніемъ, согласно заключенію Хозяйственнаго Управленія, сего расхода, со дня замѣщенія вакансіи и не ранѣе, какъ съ 1 января 1905 года,, на счета кредита, ассигнуемаго изъ казны по § 6 ст. 1 финансовой смѣты Святѣйшаго Сѵнода. О чемъ увѣдомить Ваше Преосвященство указомъ. Ноября 3 дня 1904 года за № 10984. Оберъ-Секретарь II. Мудролюбовъ, Секретарь Ал. Ростовскій.Съ подлиннымъ вѣрно.Секретарь Консисторіи Е. Срѣтенскій.

Копія.
Указъ Его ИмпЕРДтоРскаго Величества, Самодержца Всероссій
скаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, Преосвя
щенному Антонію, Епископу Волынскому и Житомірскому, По- 

чаевскія Успенскія Лавры Священно Архимандриту.

Оба упраздненіи при Воскресенской Новомѣстской г. Острога цер
кви пономарской вакансіи и обз открытіи взамітз этого штат

ной вакансіи діакона.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 1) рапортъ Вашего Преосвященства, отъ 28 августа 1903 года за 828, съ ходатайствомъ объ упраздненіи при Воскресенской Новомѣстской г. Острога церкви пономарской вакансіи и объ открытіи, взамѣнъ этого, штатной вакансіи діакона съ содержаніемъ отъ казны и 2) заключеніе по сему предмету Хозяйственнаго при Святѣйшемъ Синодѣ Управленія, отъ 12 октября 1904 года № 25283. Ирика- з а л и: Въ удовлетвореніе ходатайства Вашего Преосвященства, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: упразднивъ при Воскресенской Новомѣстской церкви г. Острога пономарскую вакансію, открыть взамѣнъ ея штатную діакопскую вакансію и назначить на содержаніе по этой вакансіи, примѣнительно къ окладамъ жало ванья, установленнымъ для принтовъ городскихъ церквей Волынской Епархіи, по 180 рублей въ годъ, съ отнесеніемъ, согласно заключенію Хозяйственнаго Управленія, потребнаго расхода за вычетомъ 70 руб., освобождающихся по упраздняемой вакансіи, всего въ суммѣ ста десяти рублей, со дня замѣщенія вакансіи и не ранѣе 1905 года, на счетъ кредита, ассигнуемаго изъ казны но нар. 6 ст. 1 финансовой смѣты Святѣйшаго Синода. О чемъ увѣдомить Ваше Преосвященство указомъ. Октября 



65730 дня 1904 года за Ко 10820. Оберъ-Секретарь Петръ Мудро- любовь, Секретарь Ал. Ростовскій.Съ подлиннымъ вѣрно.Секретарь Консисторіи Е. Срѣтенскій.II.ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
Отъ Волынской Духовной Консисторіи.Нѣкоторые священники напрасно думаютъ, будто новыя церкви должны быть сооружаемы непремѣнно по образцамъ, напечатаннымъ въ изданныхъ Св. Синодомъ атласахъ, и не соглашаются на просьбу прихожанъ возстановить храмы по прежнему трехкуиольному плану, почитая послѣдній уніатскимъ.Весьма сочувствуя ихъ опасенію поддержать остатки нечестивой уніи, я долженъ заявить, что, хотя во время уніи большинство здѣшнихъ церквей и имѣло трехкупольную архитектуру, но опа вовсе не уніатская, а древнеправославная, и строить новыя церкви такого вида вовсе не возбраняется. При созданіи новыхъ храмовъ должно по возможности щадить и старые, а то послѣдніе безжалостно разрушаются при построеніи новыхъ, хотя бы и представляли собою 300-лѣтнюю древность. Устранять же находящуюся въ нихъ уніатскую утварь и иконы конечно слѣдуетъ, передавая ихъ въ Житомірскій музей. Подлинное подписалъ Е. Антоній.

Напоминаніе оо. Благочиннымъ и настоятелямъ церквей и мо
настырей отъ Правленія Волынскаго Комитета Православнаго 

Миссіонерскаго Общества.Въ виду того, что въ нѣкоторыхъ церквахъ Епархіи 21-го ноября не было произведено сбора въ пользу Миссіонерскаго Общества, Правленіе Волынскаго Комитета сего общества считаетъ долгомъ напомнить 1) о томъ, чтобы этотъ сборъ былъ произведенъ въ ближайшій воскресный день и кромѣ того 2) убѣждаетъ оо. Благочинныхъ и о. Настоятелей исполнить все, что было напечатано въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ отъ 1 октября 1904 года.
Правленіе.



Преподанія Архипастырскаго благословенія, награжденія скуфі- 
ями, набедренникомъ и похвальными листами.Резолюціею Преосвященнаго Арсенія, отъ 19 октября за 1789, крестьянамъ с. Тростенца, Луцкаго уѣзда, за пожертвованіе 2100 руб. на устройство колокольни и ремонтировку церкви, преподано Архипастырское благословеніе, а священникъ того же села Павелъ Прокоповичъ, за расположеніе крестьянъ къ пожертвованіямъ, награждается скуфіею.Прихожанамъ церкви с. Новыхъ-Кошаръ, за пожертвованіе на ремонтъ мѣстной церкви 1500 руб., Преосвященнѣйшимъ Антоніемъ 25 октября с. г. преподано Архипастырское благословеніе, священникъ того прихода Іоаннъ Тучапскій. за труды по ремонту церкви, награжденъ набедренникомъ, а церковный староста Протасій Ковальчукъ похвальнымъ листомъ.Церковные старосты Ковельскаго уѣзда: с. Ворокомля Мартинъ Якусына, с. Невира Павелъ Бухвалъ и с. Датыня Яковъ 

Мельникъ, за ихъ долговременную, усердную и полезную службу, Преосвященнѣйшимъ Арсеніемъ, Епископомъ Владимірволынскимъ, 6 ноября награждены похвальными листами.Прихожанамъ церкви с. Бѣлошицъ, Овручскаго уѣзда, за пожертвованіе на благоукрашеніе мѣстнаго храма 290 руб. Преосвященнѣйшимъ Арсеніемъ 6 ноября преподано Архипастырское благословеніе, а церковный староста Василій Біьлошицкій, за заботливость о благолѣпіи церкви, награжденъ похвальнымъ листомъ.Резолюціею Преосвященнаго Арсенія, отъ 8-го ноября за № 7176, прихожанамъ с. Бѣлева, Ровепскаго уѣзда, за пожертвованіе 1400 руб. и с. Старожукова, приписного къ с. Бѣлеву, за пожертвованіе 1525 рублей на ремонтировку своихъ церквей, преподано Божіе благословеніе, а священникъ сего прихода Іосифъ 
Манъковскій, за расположеніе прихожанъ къ пожертвованіямъ, награжденъ скуфіею.Прихожанамъ церкви с. Голышовъ, Ровенскаго уѣзда, за пожертвованіе на ограду при своей церкви 200 руб., крестьянамъ Ивану Канцималу и Аеанасію Канцишлу, за пожертвованіе па пріобрѣтеніе церковныхъ вещей 35 руб. и прихожанамъ церкви с. Городка, за пріобрѣтеніе, на свои средства, плащаницы, стоимостью 200 руб., сестричкамъ той церкви Наталіи Тка- 
чуковой, Анастасіи Юрчикъ и др., за пріобрѣтеніе серебрянной чаши съ приборомъ, стоимостью 85 руб., церковному старостѣ Гавріилу Пяному и крестьянамъ Іосифу Юрчику и Игнатію 



Заяцу, за содѣйствіе мѣстному священнику въ расположеніи прихожанъ къ пожертвованіямъ, а также и священнику того прихода Антонію Пахолюку, за расположеніе своихъ прихожанъ къ пожертвованіямъ, Преосвященнѣйшимъ Арсеніемъ, Епископомъ Владимірволынскимъ, 8 ноября преподано Архипастырское благословеніе.Прихожанамъ Ясениничскаго прихода, Ровенскаго уѣзда, за постройку въ своемъ селѣ новой церкви на свои собственныя средства, крестьянину Обаровскаго прихода Семену Шеремету за пожертвованіе на благоустроеніе той церкви болѣе 1000 руб., а также священнику Ясениничскаго прихода Василію Соколов
скому^ за заботливость его о благоустройствѣ строющейся церкви пожертвованіе 200 руб. и расположеніе крестьянъ къ пожертвованіямъ па устройство новой церкви, и учителю церковно-при- ходской школы того села діакону Ѳеофану Столовскому, за содѣйствіе мѣстному священнику въ присмотрѣ но производящейся постройкѣ церкви, Преосвященнѣйшимъ Арсеніемъ, Епископомъ Владимірволынскимъ, 8 ноября преподано Архипастырское благословеніе.Прихожанамъ церкви с. Здомысля, Ковельскаго уѣзда, за пожертвованіе на обновленіе мѣстной церкви 2140 руб., церковному старостѣ Александру Бальчуку. сельскому старостѣ Клименту Харитонюку, крестьянамъ Моисею Онищуку, Ксенофонту 
Никитюку и сельскому старостѣ деревни Шменекъ Ивану Дми- 
труку, за труды въ дѣлѣ обновленія названной церкви, Преосвященнѣйшимъ Арсеніемъ 9 ноября преподано Архипастырское благословеніе.
Копія рапорта Благочиннаго 2-го онруга, Староконстантиновскаго 
уѣзда, священника Аристарха Морачевича. на имя Преосвящен

нѣйшаго Антонія, отъ 14 октября 1904 года за № 255.Во исполненіе резолюціи Вашего Преосвященства, отъ 5-го истекшаго м. Сентября за Ха 2954, смиреннѣйше доношу, что 27 сентября с. г. въ с. Печискахъ, ввѣреннаго мнѣ округа, освященъ мною, въ сослуженіи старѣйшихъ священниковъ округа, новый деревянный храмъ въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы.На канунѣ освященія 26 сентября къ 3 часамъ дня въ домѣ мѣстнаго с. Печискъ священника Антонія Клюковскаго собрались приглашенные мною на освященіе храма священники округа, а также и сосѣди священники приглашенные мѣстнымъ священ



660 —никомъ и два діакона. Въ началѣ 5-го часа вечеромъ 26 сентябри въ новомъ храмѣ, священникомъ с. Ченелевки Іоанномъ Яковкевичемъ посреди храма начато было всенощное бдѣніе, на литію и поліелей выходили всѣ священники и діаконы при- -сутствовавшіе въ храмѣ. Въ 8 часовъ утра 27 сентября, въ новомъ храмѣ соборнѣ было совершено водоосвященіе, послѣ сего крестный ходъ, въ сопровожденіи всего духовенства и собравшагося народа, отправился въ старую приходскую церковь за святымъ антиминсомъ, который, по перенесеніи въ новую церковь, быль положенъ на приготовленномъ аналогіи предъ иконой Спасителя, въ новомъ храмѣ, а за тѣмъ, по чиноположенію совершено было освященіе престола, жертвенника, иконостаса и всего храма и святый антиминсъ, обнесенный съ крестнымъ ходомъ вокругъ освященнаго храма, положенъ на Святомъ Престолѣ и началась первая Божественная Литургія, которую вмѣстѣ со мною совершали священники: Ксенофонтъ Харкевичъ, Веніаминъ Морачевичъ, Платойь ПІулнковскій, Иларіонъ Лысаковскій, Василій Жирицкій и Іоаннъ Яковлевичъ, въ сослуженіи діаконовъ Павла Абрамовича и Николая Словинскаго. Послѣ причастнаго стиха с. Ченелевки священникомъ Іоанномъ Яковкевичемъ было сказано поученіе къ народу о важности и необходимости храма для православнаго христіанина; по окончаніи же Божественной Литургіи быль отслуженъ соборнѣ благодарственный Господу Богу молебенъ и акафистъ предъ мѣстно чтимою иконою Богоматери, съ возглашеніемъ многолѣтій по чипу. Какъ за всенощнымъ бдѣніемъ, такъ и за литургіей пѣлъ хорь изъ мѣстныхъ с. Пе- чискъ прихожанъ подъ управленіемъ с. Дубищъ священника Александра Павловича.Новый храмъ совмѣстно съ колокольнею въ с. Гіечискахъ начатъ постройкою 28 сентября 1898 г.; деревянный изъ дубовыхъ брусьевъ на каменномъ фундаментѣ... Строилъ его извѣстный подрядчикъ по постройкѣ церквей Лаврентій Андреевъ Мо- лодченковъ съ подряда за 11900 рублей. Храмъ снаружи покрашенъ желтою краскою съ бѣлыми разводами; желѣзная же крыша храма и колокольни зеленой краской, при входѣ и съ боковъ его устроено три закрытыхъ крыльца и вокругъ храма устроена деревяная изъ дубовыхъ брусьевъ ограда, крытая жестью. Размѣръ храма 40 аршинъ длины и 20 аршинъ ширины, форма храма крестообразная, куполы храма, колокольни и боковыхъ придѣловъ увѣнчены желѣзными золоченными, на мар- данъ восьмиконечными крестами. Внутри храмъ росписанъ фресками масляной краской художникомъ Васьковскимъ за 



— 661 —1200 руб. Алтарь, амвонъ и солея приподняты на двѣ ступени надъ уровнемъ пола церкви и отъ средней части храма отдѣлены точеной дубовой рѣшеткой, во второмъ ярусѣ колокольни устроены хоры, и отдѣльнымъ отъ колокольни ходомъ, полы по всей церкви въ ризницѣ, пономарни и боковыхъ крыльцахъ покрашены масляной краской и въ окнахъ всюду вставлены желѣзныя рѣшетки. Главное украшеніе храма великолѣпный Иконостасъ въ древне русскомъ стилѣ великокняжеской эпохи устроенъ въ мастерской Кіевскаго мастера Ивана Шатрова, по плану Архитектора Арцыбушева, на средства владѣльца с. Печискъ, Волынскаго Губернскаго предводителя Дворянства Владиміра Викторовича князя Волконскаго, стоимостью въ 3000 рублей; въ куполѣ храма помѣщены 4 евангелиста, писанные въ мастерской Почаево-Успенской Лавры стоимостью въ 100 руб.- жертва того же князя. Предъ намѣстными иконами Иконостаса стоятъ 4 деревянныхъ круглыхъ подсвѣчника съ витою вокругъ ихъ золоченною рѣзьбою, стоимостью въ 130 руб. - жертва того же князя.Въ алтарѣ устроено мастеромъ Добруцкнмъ Горнее мѣсто— кіотъ рѣзной золоченный, въ которомъ помѣщается три иконы Спасителя, Божьей Матери и Святаго Апостола п Евангелиста Іоанна Богослова, писанные извѣстнымъ художникомъ Бариловымъ, —устроено оно на средства прихожанъ за сумму 600 рублей. Вь средней части храма, съ сѣверной стороны помѣщается старинный кіотъ, нынѣ обновленный на средства священника Антонія Клюковскаго, въ которомъ имѣется древняя мѣс/гно чтимая икона Божіей Матери подъ чисто серебрянною ризою съ слѣдующей старинною подписью: «Ано йопі 1760 іша (Ііоз Окіойгів». Въ южной сторонѣ храма помѣщается процессіональный-дивочій образъ, съ изображеніемъ на немъ съ одной стороны Покрова Пресвятыя Богородицы, а съ другой святителя Николая, стоимостью въ 45 рублей, устроенный на средства Печискихъ дѣвушекъ; па двухъ аналогіяхъ, среди храма находятся иконы Покрова Пресвятыя Богородицы и Св. Николая, писанные на кипарисныхъ доскахъ на золочено чеканныхъ фонахъ, жертва крестьянина с. Печискъ Порфирія Нагорнаго. Передъ иконостасомъ возлѣ рѣшетки помѣщены двѣ металлическихъ хоругви, цѣною въ 140 руб.-—жертва жены мѣстнаго священника Валеріи Клюковской. За крестомъ, въ особой тумбѣ помѣщенъ рѣзной металлическій золоченный крестъ, цѣною въ 5(1 руб.—жертва прихожанъ с. Печискъ. На Св. Престолѣ и жертвенникѣ парчевое облаченіе стоимостью въ 55 руб. пожертвованы сестричками Нечискаго храма. На Св. Престолѣ помѣщается сребро-позлащен- 



— 662 —ная Дарохранительница, въ стекляномъ футлярѣ, стоимостью въ 67 руб.—жертва вдовы священника Юліи Бычковской и такой же крестъ стоимостью въ 49 руб.—жертва крестьянина с. Печискъ Стефана Панчука. Въ куполѣ подвѣшено бронзовое сплошь золоченное паникадило на 18 свѣчей съ хрустальными подвѣсками и цѣпями, стоимостью въ 230 руб.—жертва крестьянина с. Печискъ Іосифа Остапчука. На колокольнѣ подвѣшено 5 старыхъ колоколовъ, изъ которыхѣ самый большій вѣситъ 9 пудовъ 13 фун. и одинъ новый колоколъ вѣсомъ 42 пуда и 30 фун., отлитый 5 марта 1904 г. на заводѣ Лаврова въ Гатчинѣ—стоимостью 825 руб., на доброхотныя пожертвованія крестьянъ с. Печискъ.Вся постройка новой церкви с. Печискъ, при пособіи изъ суммъ Святѣйшаго Синода въ 3000 рублей, съ пожертвованіями прихожанъ и благотворителей обошлась въ 18500 руб. Печискіе крестьяне хозяева, при своей бѣдности, внесло большую жертву на постройку новой церкви, такъ какъ каждый хозяинъ, имѣющій надѣлъ земли, далъ на это дѣло доброхотно, безъ всякихъ принужденій 97 руб. Особое усердіе и заботливость при постройкѣ новаго храма какъ въ досмотрѣ за рабочими матеріалами, такъ и въ сборѣ денегъ на постройку храма проявили церковный староста Печиской церкви Григорій Нагорный и уполномоченные отъ прихожанъ Даміанъ Нагорный и Кириллъ Зелепюкъ, бывшій 7 лѣтъ церковнымъ старостою и при немъ же начатъ сборъ денегъ на постройку новой церкви; за все время своей службы церковнымъ старостою Зеленюкъ. на свои средства пріобрѣлъ въ ІІечискую церковь семисвѣчникъ, два полныхъ священническихъ облаченій, плащаницу и кадильницу всего на сумму 250 руб.Села Печискъ приходскій священникъ Антоній Клюковскій, пользуясь расположенностію и довѣріемъ прихожанъ, весьма много содѣйствовалъ, какъ самой постройкѣ новаго храма, такъ и благоукрашенію онаго и вполнѣ заслуживаетъ похвалы и награды за свои труды по постройкѣ храма.Съ подлиннымъ вѣрно.Секретарь Консисторіи Е. Срѣтенскій.

Назначеніе на должность Епархіальнаго Архитектора.На должность Волынскаго Епархіальнаго Архитектора опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 9—10 ноября сего года, назначенъ гражданскій инженеръ Василій Павловичъ Листовничій. 



Отъ Правленія Волынской духовной Семинаріи къ свѣдѣнію ро
дителей и опекуновъ нижепоименованныхъ воспитанниковъ объ
является, что числящійся за сими воспитанниками долгъ за со
держаніе и первоначальное обзаведеніе въ теченіе сентябрской 
трети 1904—5 учебнаго г. долженъ быть внесенъ не позже 
конца декабря 1904 г. Въ случаѣ если долгъ не будетъ вне
сенъ въ означенное время, воспитанники не будутъ допущены 

въ общежитіе семинаріи.Имена и фамиліи должниковъ.Домбровскій Константинъ............................................. 10 руб.Бондаренко Мелетій...........................................................65 руб.Буйницкій Павелъ............................................................ 50 руб.Долинскій Ѳеодоръ.............................................................. 5 руб.Ненадкевичъ Владиміръ.................................................... 20 руб.Козицкій Павелъ................................................................ 30 руб.Либацкій Петръ................................................................. 50 руб.Волковскій Борисъ...........................................................50 руб.Козицкій Александръ.................................................... 50 руб.Богуславскій Григорій.................................................... 50 руб.Борисевичъ Леонидъ .................................................... 50 руб.Дашкевичъ Клавдій .................................................... 50 руб.Кургановичъ Ѳеодоръ..................................................... 50 руб.Равицкій Никола................................................................ 50 руб.Руди ковъ Иванъ................................................................. 60 руб.Тарановичъ Николай............................................................. 5 руб.Харкевичъ Николай.......................................................... 50 руб.Паикевичъ Викторъ.......................................................... 29 руб.Бычковскій Николай............................................................. 5 руб.Крашкевичъ Василій............................................................. 5 руб.Чуйковскій Василій........................................................... 50 руб.Александровичъ Ѳеодоръ.................................................... 50 руб.Дубицкій Димитрій........................................................... 25 руб.Литвинчукъ Иванъ........................................................... 60 руб.Ѳедоровичъ Иванъ............................................................ 50 руб.Андреевъ Сергѣй............................................................. 60 руб.Антоновъ Василій............................................................. 22 руб.Бояковскій Василій............................................................. 50 руб.Квасиецкій Николай...................................................... 43 руб.Керша Иларіонъ ....................................................... 50 руб.Клепачъ Павелъ..................................................................30 руб.Коваленко Ѳедоръ.................................................................. 60 руб.



Лавриновичъ Михаилъ.................................................... 25 руб.Саковичъ Ипполитъ .................................................... 50 руб.Сингалсвичъ Сергѣй ......................................................50 руб.Владимірскій Владиміръ.................................................... 15 руб.Абрамовичъ Петръ ...................................................... 70 руб.Божовскій Всеволода............................................................... 20 руб.Волковскій Антонъ .......................................................70 руб.Вычковскій Яковъ ..................................................... 70 руб.Корженевскій Павелъ  70 руб.Кроткевичъ Анатолій ................................................. 20 руб.Остальскій Аркадій ...................................................... 70 руб.Струменскій Михаилъ..................................................... 15 руб.Александровичъ Владиміръ............................................. 70 руб.Андреевскій Леонидъ ............................................... 25 руб.Буселъ Александръ  60 руб.Дверницкій Григорій ..................................................20 руб.Загоровскій Иванъ ......................................................20 руб.Крестьянполь Кириллъ..................................................... 20 руб.КульчинскіЙ Ѳеодоръ...................................................... 40 руб.Линевъ Вячеславъ ...................................................... 70 руб.Табинскій Петръ ...................................................... 80 руб.Шинрикевичъ Василій......................................................70 руб.Гловацкій Иннокентій...................................................... 70 руб.Богуславскій Андрей...................................................... 70 руб.Гвоздиковскій Евстафій .............................................. 40 руб.Качоровскій Виталій .................................................... 70 руб.Карвовскій Михаилъ....................................................... 15 руб.Потоцкій Григорій .......................................  70 руб.Лукашевичъ Василій.......................................................... 70 руб.Марчевскій Александръ.................................................... 25 руб.Марчевскій Михаилъ .................................................... 20 руб.Мержвиііскій Матѳей...................................................... 70 руб.Романовскій Яковъ............................................................ 20 руб.Скоропадскій Николай...................................................... 20 руб.Судилковскій Анастасій.................................................... 20 руб.Лонуховичъ Ѳеодоръ...................................................... 25 руб.Крашкевичъ Василій......................................................... 5 руб.Чуйковскій Василій ..................................................... 50 руб.Александровичъ Ѳеодоръ.............................................. 50 руб.Вижевскій Димитрій .................................................... 45 руб.Грабовецкій Иванъ ..................................................... 25 руб.Левицкій Петръ  25 руб.



— 665 —Веремко ВладиміръЛотоцкій Владиміръ 25 руб.25 руб.
Къ свѣдѣнію духовенства Волынской Епархіи.По разсмотрѣніи рапорта благочиннаго 3 округа, Заславскаго уѣзда, священника Іоанна Скородинскаго, отъ 2 октября за Ля 237, о кражѣ 11 руб. изъ кладбищенской церкви д. Ло- зычной и 18 руб. изъ церкви с. Роговинъ и о покушеніи на подобную кражу въ с. Новоселицѣ и с. Бѣлокриничьѣ, а также о томъ, что во ввѣренномъ ему округѣ развилась шайка воровъ, спеціально занимающихся обкрадываніемъ церквей, Консисторія докладывала Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Антонію, что она полагала бы снестись съ Г. Губернаторомъ и просить внушить полиціи озаботиться тѣмъ, чтобы при церквахъ были караулы отъ прихожанъ и чрезъ сельскую власть эти караулы были провѣряемы; сверхъ того, подтвердить принтамъ чрезъ пропечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, дабы ни въ какомъ случаѣ не держали при церквахъ большихъ суммъ, а старались бы держать деньги церковныя въ сберегательной кассѣ при казначействѣ на книжкахъ, а гдѣ можно и при волостныхъ правленіяхъ. На семъ докладѣ резолюція Его Преосвященства, отъ 18 минувшаго октября за Лв 6776, послѣдовала такого содержанія: «Согласенъ» .

Отъ Канцеляріи Епархіальнаго Архіерея.
Преосвященный Антоній, Епископъ Во

лынскій и Житомірскій отбылъ въ С.-ІІетер- 
бургъ для присутствія на засѣданіяхъ въ 
Св. Синодѣ.

Около 20 декабря Его Преосвященство 
намѣренъ возвратиться въ Житоміръ и про
быть до 8 января.

Адресъ Его Преосвященства: С.-Петер
бургъ, Кабинетская, Митрофаніевское Сино
дальное подворье.



666
О смерти псаломщика.Благочинный 1 округа Заславскаго уѣзда священникъ Димитрій Пекарскій, отъ 18 ноября 1904 года за № 250, сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 15 ноября умеръ заштатный псаломщикъ Чижовско-ІІинвковскаго прихода 

Михаилъ Михаиловъ Яржемскій 73 лѣтъ, оставивъ послѣ себя дочь, псаломщическую вдову Александру Вакуловичъ съ сыномъ ея Клеоникомъ, воспитывающимся въ ІІремеііец- комъ духовномъ училищѣ. До выхода заштатъ покойный Яржемскій взносы въ эмеритальную кассу духовенства и пятикопѣечный сборъ на осиротѣвшія причетническія семейства вносилъ аккуратно.
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКАНАВОЛЫНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИвмѣстѣ съ ПОЧАЕВСКИМЪ ЛИСТКОМЪ.

На 1905 годъ.
Подписная цѣна 6 рублей.

Деньги нужно адресовать: г. Нременецъ, 
Редактору Волынскихъ Епарх. Вѣдомостей 
Петру Ивановичу БЫІЯЕВУ.

Дозволено цензурою. Лочаевъ, 21 Ноября 1904 года.

Редакторъ Архимандритъ Виталій.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
1 Декабря № 34 1904 года.

® ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.®

БЕСѢДА.
Внутреннія причины отдѣленія латинянъ отъ Вселенской 

Церкви.При чтеніи Евангелія невольно бросается въ глаза, что Господь прежде всего является проповѣдникомъ новой жизни, Царствія Божія. Раскрывая новую благодатную жизнь, Господь дѣйствуетъ на сердца людей, затрагивая самыя сокровенныя св. чувства его. Какъ Богъ, Онъ могъ бы сразу плѣнить умы людей. Все выходящее изъ ряда обычныхъ вещей—всѣ страшныя знаменія и чудеса были во власти Его. Однако, мы видимъ, Онъ пользуется ими рѣдко. Изъ глубокаго состраданія и любви къ страждущимъ по вѣрѣ ихъ творитъ исцѣленія. Св. любовь не могла имъ отказывать. Но эти знаменія творились, когда уже была въ сердцахъ вѣра, когда нужно было ее укрѣпить. А эта вѣра зарождалась инымъ путемъ,—не черезъ знаменія и чудеса, а по мѣрѣ того, какъ люди проникались ученіемъ Христа, по мѣрѣ того, какъ послѣднее входило въ ихъ души, плѣняло своей божественной красотой и вызывало въ серцахъ отвѣтную любовь. Это ученіе плѣняло и своей духовной красотой и кроткой любовію, и въ сердцахъ человѣческихъ зарождалась тоже любовь, такъ что было уже не рабское слѣдованіе
118



1072 —Христу, кикъ Всемогущему Повелителю надъ стихіями и природой, а св. любовь къ кроткому Агнцу, возлюбившему грѣшныхъ людей. Основанное на такомъ расположеніи слѣдованіе за Христомъ было глубоко и сильно. Что такого именно слѣдованія за Собой хотѣлъ Христосъ, это тоже несомнѣнно. Припомните, какъ Онъ скорбѣлъ послѣ чудеснаго насыщенія хлѣбомъ о томъ, что люди идутъ не затѣмъ, чтобы слушать Его ученіе, а въ надеждѣ на хлѣбы. И снова съ горячей любовію говоритъ имъ о хлѣбѣ небесномъ. Не для того приходилъ па землю Сынъ Божій, чтобы творить чудеса, хотя Его божественная любовь не могла отказать и въ этомъ, но, чтобы грѣшныя сердца смягчились и умилились, чтобы въ плѣненныхъ божественной красотой вѣчной истины сердцахъ явилась жажда новой святой жизни, которой міръ не зналъ, но которую возвѣстить пришелъ на землю Сынъ Божій. Не напрасно Господь говорилъ, что Царство Его не отъ міра сего. Какъ таковое Царство Христово или основанная Имъ Церковь не имѣетъ нужды и въ земныхъ средствахъ для своего распространенія. Если Богу угодно, то, не взирая ни на какія препятствія, пи на какое земное могущество, божественная истина восторжествуетъ, какъ это и видно изъ исторіи Церкви Христовой. Ли. Павелъ говоритъ, что въ сердцѣ христіанина можетъ зародиться такая любовь, которая не устрашится никакихъ пытокъ и мученій, ничто не поколеблетъ ее. «Кто ны разлучитъ отъ любве Божія; скорбь ли, или тѣснота, или гоненіе, пли гладъ, или нагота, или бѣда, или мечь... Но во всѣхъ сихъ препобѣждаемъ за возлюбившаго ны» (Рим. 8. 35). Эта любовь ко Христу привела св. мучениковъ къ тѣмъ страшнымъ мученіямъ, о которыхъ повѣствуютъ ихъ житія. Что могло заставить христіанъ мучениковъ, гонимыхъ и преслѣдуемыхъ вездѣ, кромѣ свободной любви ко Христу, кромѣ сердечнаго расположенія къ Его св. словамъ, кромѣ внутренняго перерожденія сердецъ, слѣдовать за Христомъ. «Терпяще настоящая, воспѣваетъ св. Церковь подвигъ севастій- скихъ 40 мучениковъ, замерзавшихъ въ озерѣ по приказанію мучителей, радующеся надѣемыми, другъ ко другу глаголаху святіи мученицы; не бо ризъ совлачимся, ио ветхаго человѣка отлагаемъ. Люта зима, но сладокъ рай; болѣзненъ ледъ, но сладко воспріятіе; не уклонимся убо, о воипи, мало претерпимъ, да вѣнцы побѣдными увяземся отъ Христа Бога и Спаса .душъ нашихъ» (Стих. 40 муч. 9 марта). А въ послѣдующее время сонмы св. иноковъ, отказавшихся ради Христа отъ всего земного, о чемъ тоже говорятъ, какъ не о томъ, что только
* 



любовь ко Христу и Его св. ученію руководила ихъ сердцами.Все это мы говоримъ, чтобы показать, какъ при жизни Христа, такъ и въ послѣдующее время было свободное, основанное на сердечномъ расположеніи къ Его ученію слѣдованіе за Христомъ.Основанная Христомъ Церковь распространилась въ великую вселенскую Церковь, но чисто духовными средствами, не могучимъ авторитетомъ, ни священной таинственностію, ни могуществомъ, а раскрытіемъ жизни Христовой, осуществленіемъ въ жизни словъ Христовыхъ она побѣждала и плѣняла людей. И этотъ кроткій духъ Христовъ хранитъ она и понынѣ.Не то въ Римѣ. Уже послѣ IV* в. начинаетъ проникать туда духъ земного владычества,—римскіе епископы хотятъ быть судьями Церкви, владыками и повелителями, если не во всемъ мірѣ, такъ по крайней мѣрѣ въ своей Италіи и Римѣ. На ихъ счастіе послѣдній былъ подаренъ имъ и они стали не только папами, но и земными кесарями. Въ восьмомъ вѣкѣ Франкскій государь Нининъ подарилъ папскому престолу Римъ съ его областями, чѣмъ и было положено начало свѣтской власти папъ. Не возможно служить двумъ господамъ, не возможно служить земной мамонѣ и Ногу. Вмѣсто пастырскаго служенія людямъ папы живутъ теперь мірскими интересами. Этотъ же мірской духъ проникаетъ и въ жизнь латинянъ. Не внутренняя духовная жизнь, не борьба съ страстями, не подвигъ цѣломудрія, а разныя междоусобныя распри, господство надъ народами—сдѣлалось самымъ главнымъ въ жизни ихъ. Мы знаемъ, что когда искушалъ Господа темный духъ въ пустынѣ, то онъ показалъ Христу всѣ царства земныя, и предлагалъ владычествовать ими, требуя только разъ поклониться ему, по Господь отвергъ. Не такъ поступили римскіе епископы. Задумали они соединить и земную славу съ небесной. Сдѣлавшись земными властителями, провозгласили себя и намѣстниками Христа, замѣстителями Христа на землѣ. Какъ преемники на престолѣ верховнаго апостола Петра мнятъ они себя таковыми, но вѣдь Господь далъ Свои божественныя полномочія не одному Петру, а всѣмъ апостоламъ, всей Церкви Христовой.И вотъ огнемъ и мечемъ распространяется папское знамя. Для славы Божіей сжигаются па кострахъ не признающіе папу, какъ намѣстника Христова. Напротивъ признающимъ его таковымъ дается совершенное отпущеніе грѣховъ, безъ всякаго личнаго съ ихъ стороны подвига, безъ всякаго внутренняго перерож-



— 1074 -денія, а за одно только участіе въ какомъ н. добромъ дѣлѣ—участіе чисто вещественное. Такъ за пожертвованія на добрыя дѣла даются индульгенціи, гдѣ папа разрѣшаетъ всѣ грѣхи. Такова сила папскаго авторитета, какъ земного намѣстника Христа. Когда въ средніе вѣка паны устраивали крестовые походы па востокъ для завоеванія Гроба Господня, то, чтобы привлечь больше охотниковъ для этихъ походовъ, стали давать участникамъ разрѣшенія отъ всѣхъ грѣховъ. Это были индульгенціи. По правиламъ Соборовъ за большіе грѣхи полагаются епитиміи, освободить отъ этой епитиміи никто не можетъ. Папы придумали индульгенціи, которыя и освобождали отъ епитимійныхъ наказаній. Послѣ крестовыхъ походовъ эти индульгенціи стали давать и за пожертвованія, когда Римская казна истощилась и нужны были деньги на содержаніе папскаго войска и двора. Но такъ ли это? Можетъ ли мириться съ этимъ совѣсть?Унаслѣдованный съ востока взглядъ на жизнь, какъ подвигъ внутренній, подвигъ внутренняго постояннаго обновленія сердца, сохранился у насъ. А этотъ взглядъ вполнѣ вытекаетъ изъ словъ Христовыхъ. Всѣ слова Его, все Евангеліе призываетъ къ этому внутреннему подвигу. Раскроемъ ли Его нагорную бесѣду, Его слова богатому юношѣ: «продаждь имѣнія твоя» , послѣ того какъ послѣдній уже исполнилъ всѣ древнія заповѣди, вездѣ призывъ къ новой жизни, къ личному подвигу, къ борьбѣ съ страстями, и похотями, ко всему тому, что такъ глубоко поняло восточное монашество.Скажутъ намъ, почему же милліоны людей вѣрятъ въ папскую непогрѣшимость, вѣрятъ и въ индульгенціи. Да это вполнѣ возможно. Какъ бы глубоко не палъ человѣкъ, но голосъ совѣсти не совсѣмъ умолкаетъ, по временамъ онъ съ страшной силой заявляетъ о себѣ. Тяжелое бремя тогда гнететъ душу, страшныя страданія испытываетъ тогда человѣкъ и конечно будетъ безконечно радъ, если кто возьметъ съ него это бремя. Нужно только повѣрить въ силу намѣстника Христова, а для этого престолъ Его окруженъ вполнѣ достаточнымъ ореоломъ таинственности, авторитета и могущества. Всѣми этими средствами вполнѣ возможно овладѣть грѣшной совѣстью людей, поработить, сдѣлать ее послушной рабой, но вѣдь все это чуждо Христу и Его ученію. Образъ Христа изгладился изъ сердца латинянъ, Его ученіе забылось,—все это замѣнилось живымъ намѣстникомъ Его. Его могучій и таинственный авторитетъ плѣнилъ умы и поработилъ сердца, но не вслѣдствіе свободнаго рѣшенія сердца, не вслѣдствіе свободной любви, а въ 



силу своего земного могущества и не понятной священной таинственности, вѣдь онъ непогрѣшимъ.И такъ не внутренняя красота ученія Христова, не Его кроткій, но исполненный небесной любви къ страждущему человѣчеству образъ руководитъ замѣстителями престола ап. Петра, а страшная земная тайна —жажда владѣть и земнымъ могуществомъ и совѣстью людей; также не свободное, основанное на любви, влеченіе ко Христу и въ сердцахъ сыновъ Запада, а рабское какое то непонятное подчиненіе папѣ, поклоненіе ему, какъ земному Богу, овладѣвшему совѣстью людей.Отдѣленіе Рима отъ вселенской православной Церкви совершилось окончательно въ XI в. (въ 1053 г.) при константинопольскомъ патріархѣ Михаилѣ Керулларіи и павѣ Львѣ IX. Въ Константинополѣ въ это время (послѣ безчестія нанесеннаго греческой Церкви папскими послами, которые написали отлученіе на восточную Церковь и положили его въ Софійскомъ Соборѣ на престолѣ) былъ соборъ, который и предалъ отлученію латинянъ за ихъ разныя отступленія. Сыны Запада окончательно отпали отъ великаго древа вселенской Церкви Христовой. С. I. 3.

Открытое письмо Епархіальнаго Миссіонера.№11.
О почитаніи св. креста,—и крестномъ знаменіи.—

„ Слово о крестѣ для погибаю
щихъ юродство есть“ (1 Кор. 1, 18).Вопросъ о почитаніи св. креста считается въ миссіонерской практикѣ при бесѣдахъ съ сектантами самымъ труднымъ.— Дѣйствительно, при обычной постановкѣ бесѣды рѣшеніе этого вопроса почти невозможно. Сектанты спрашиваютъ: укажите въ св. Писаніи слова, которыми-бы ясно и опредѣленно повелѣ- валось почитать вещественный крестъ!Между тѣмъ такихъ словъ, въ которыхъ-бы содержалось повелѣніе почитать вещественный крестъ Христовъ, въ св. Писаніи нѣтъ.—Правда, въ словѣ Божіемъ имѣются указанія на вещественный крестъ Христовъ (Матѳ. 27, 32; Лук. 25, 26; Іоан. 19, 17; Іоан. 19. 25), но прямо и опредѣленно-выраженной заповѣди о почитаніи креста нѣтъ. Тамъ-же, гдѣ такая заповѣдь повидимому содержится, напримѣръ, въ словахъ 



— 1076 —Апостола: «ие желаю хвалиться, развѣ только крестомъ Господа нашего Іисуса Христа» (Гал. 6, 14) и нѣк. др., никто не станетъ отрицать, что подъ словомъ «крестъ» разумѣется не вещественное «древо креста», а—крестныя страданія Спасителя.—Такъ понимаемъ означенныя слова мы, такъ-же толкуютъ и сектанты.—Въ виду этого напрасно кто-либо сталъ бы искать въ св. Писаніи прямой заповѣди о почитаніи св. креста. Православное ученіе объ этомъ почитаніи опирается не на какую- нибудь опредѣленную заповѣдь Слова Божія, а выводится изъ всего содержанія христіанскаго ученія.—Поэтому п миссіонерская бесѣда о почитаніи св. креста по необходимости должпа носить нѣсколько иной характеръ и имѣть особую постановку, чѣмъ бесѣды на другіе вопросы христіанскаго вѣроученія. —Дѣло въ томъ, что если въ св. Писаніи и нѣтъ прямой заповѣди о почитаніи св. креста, то равносильно нѣтъ и такой, которой бы это почитаніе воспрещалось. —Отсюда понятно, что православному проповѣднику не мѣшаетъ въ самомъ-же началѣ бесѣды съ сектантами ударить на послѣднихъ ііхъ-же оружіемъ и ясно и опредѣленно поставить вопросъ: «Гдѣ въ св. Писаніи содержится заповѣдь, которой-бы прямо и рѣшительно воспрещалось почитаніе креста?Если такая заповѣдь существуетъ, сектаны безусловно нравы, отвергая почитаніе креста; если-же этой заповѣди нѣтъ, никто изъ сектантовъ не имѣетъ права обвинять насъ въ исполненіи того, что не воспрещено Божественнымъ Закопомъ.Такой опредѣленно-выраженной заповѣди, которой-бы воспрещалось почитаніе св. креста, сектанты, конечно, не укажутъ; а если и приведутъ нѣсколько неясныхъ и малоподходящихъ текстовъ, то разобрать ихъ для православнаго проповѣдника не составитъ никакого труда. Послѣ этого уже православный проповѣдникъ можетъ свободно перейти къ дѣлу и изложить свою бесѣду о почитаніи св. креста.—Эта бесѣда слѣдующая.—Православное ученіе о св. крестѣ неразрывно связано съ ученіемъ о страданіяхъ Спасителя. Нельзя говорить о крестѣ, не вспомнивъ о страданіяхъ Христовыхъ, и нельзя говорить о страданіяхъ Господнихъ, не вспомнивъ о крестѣ. —Вотъ почему въ св. Писаніи страданія Христовы часто называются 



1077 —крестомъ. Напримѣръ, въ посланіи къ Галатамъ св. ап. Павелъ пишетъ: «Не желаю хвалиться, развѣ только крестомъ Господа нашего Іисуса Христа» (Гал. 6, 14).Когда первые люди соблазненные врагомъ рода человѣческаго, діаволомъ, согрѣшили и лишились чрезъ то благоволенія Божія, Господь далъ обѣтованіе, что настанетъ время, когда «сѣмя жены сотретъ главу змія» (Быт. 3, 1Ь). Этимъ сѣменемъ жены былъ Второе лицо Пресвятой Троицы, Господь, Сынъ Божій.— По сказанію псалмопѣвца, Давида, Единородный Сынъ Божій изъ любви къ страждущимъ людямъ восхотѣлъ явиться въ міръ, принявъ плоть человѣческую и, претерпѣвъ страданія, искупить людей отъ грѣха, проклятія и смерти.—Объ этомъ святый псалмопѣвецъ такъ пишетъ въ своемъ 39-мъ псалмѣ: «Жертвы и приношенія Ты не восхотѣлъ; Ты открылъ мнѣ тѣло, всесожженія и жертвы за грѣхъ Ты не потребовалъ. Тогда я сказалъ: вотъ иду; въ свиткѣ книжномъ написано о мнѣ; я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и законъ Твой у меня въ сердцѣ» (11с. 39, 7—9).Узнавъ о такомъ милосердномъ обѣтованіи Божіемъ, люди съ радостью и нетерпѣніемъ ожидали обѣщаннаго Искупителя міра и Спасителя.—Они только и жили мыслію о Немъ, почему, по повелѣнію Божію, устроили свое Богослуженіе такъ, что-бы имъ все напоминало о будущемъ Мессіи, Спасителѣ.—Такъ, чтобы люди не забыли о томъ, что Христосъ спасетъ ихъ чрезъ Свои страданія и смерть, Господь научилъ ихъ приносить жертвы. Эти жертвы, приносимыя людьми «по закону», прообразовали великую будущую крестную жертву Спасителя и были поэтому для людей «святыней великой». Жертвы, такимъ образомъ, обозначали Самого Христа, а жертвенникъ, на которомъ закалялись жартвы, прообразовалъ тотъ предметъ, на которомъ имѣлъ претерпѣть страданія Единородный Сынъ Божій.Почитая св. жертвы, какъ прообразы будущаго Искупителя міра, ветхозавѣтные люди почитали и жертвенникъ, какъ прообразъ того предмета, на которомъ имѣлъ претерпѣть страданія Христосъ,—Это почитаніе жертвенника не было ошибкой со стороны людей, а за повѣдывалось имъ Самимъ Богомъ и Его святыми посланниками.—«Семь дней очищай жертвенникъ, заповѣдалъ Господь Моисею, и будетъ жертвенникъ святыня великая: все, прикасающееся къ жертвеннику, освятится» (Исх. 29, 37).



Эту-же заповѣдь о почитаніи жертвенника подтвердилъ впослѣдствіи и Христосъ Спаситель, когда, обличая книжниковъ и фарисеевъ за неуваженіе къ жертвеннику, говорилъ: «Безумные и слѣпые: что больше, даръ или жертвенникъ, освящающій даръ? Итакъ, клянущійся жертвенникомъ клянется имъ и всѣмъ, что на немъ» (Матѳ. 23, 19 — 21). Само собою разумѣется, что такая честь воздавалась жертвеннику не за что иное, какъ за то, что онъ былъ прообразомъ того предмета, на которомъ имѣлъ пострадать Христосъ.—Какой это имѣлъ быть предметъ ветхозавѣтные люди съ точностью не знали, но изъ предсказаній своихъ пророковъ заключали, что онъ будетъ изъ дерева,—почему заранѣе благословляли и прославляли это дерево, какъ орудіе своего будущаго оправданія.«Благословенно дерево, чрезъ которое бываетъ правда» восклицалъ писатель книги Премудрости Соломона (гл. 14, 7). «Пойдемъ къ жилищу Его и поклонимся подножію ногъ Его» (не. 131, 7), взывалъ къ людямъ святый псалмопѣвецъ, Давидъ. Подножіемъ ногъ Божіихъ, Которому св. пророкъ приглашалъ всѣхъ поклониться, царь' Давидъ называлъ не что иное, какъ тотъ предметъ, па которомъ имѣлъ быть распятъ Христосъ. Справедливость этой мысли подтверждаетъ св. пророкъ Исаія, когда, говоря о славѣ подножія ногъ Господнихъ, указываетъ, что послѣднее будетъ состоять изъ трехсоставного дерева. «Слава Ливана прійдетъ къ тебѣ, кипарисъ и певгъ и вмѣстѣ кедръ, чтобы украсить мѣсто святилища Моего, и Я прославлю подножіе ногъ Моихъ. И ирійдутъ къ тебѣ съ покорностью сыновья угнетавшихъ тебя и падутъ къ стопамъ ногъ твоихъ всѣ, презиравшіе тебя» (Ис. 60, 13—14).Этими словами пророкъ Исаія указывалъ на будущую славу того дерева, на которомъ имѣлъ пострадать Христосъ. Слава же эта, по словамъ пророка, имѣла быть въ томъ, что къ нему должны были придти сыновья и потомки враговъ Христа и воздать ему покорность и поклоненіе.—Слѣдовательно, почитая и покланяясь прообразу того предмета, на которомъ долженъ былъ пострадать Христосъ, ветхозавѣтные люди заранѣе уже почитали и самый предметъ, при этомъ зная изъ пророчествъ, что предметъ этотъ будетъ деревомъ, называли его то благословеннымъ, то подножіемъ ногъ Господнихъ, то славой Ливана.



1079 —И вотъ, когда пришла кончина лѣта, когда исполнилось время, назначенное Божественнымъ Промысломъ, «послалъ Богъ Сына Своего въ міръ, .рождаемаго отъ жены, бываемаго подъ закономъ, да подзаконныя искупитъ». Свершилась «велія благочестія тайна»: Богъ явился во плоти; Предвѣчное Слово стало плотыо, и обитало съ людьми, и всѣ вѣрующіе видѣли славу Его, славу, какъ Единороднаго отъ Отца, исполненнаго Благодати и истины.—Цѣль пришествія на землю Сына Божія состояла въ томъ, чтобы принесть Себя въ жертву за грѣхъ всего міра и, претерпѣвъ страданія и смерть, снасти людей отъ смерти и страданій.—Съ первыхъ-же дней Своей Божественной проповѣди Христосъ началъ возвѣщать людямъ ату великую тайну.«Такъ возлюбилъ Богъ міръ, говорилъ Онъ людямъ, что отдалъ Сына своего Единороднаго, дабы всякій вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную» (Іоан. 3, 16).«Съ того времени Іисусъ началъ открывать ученикамъ Своимъ, что Ему должно идти въ Іерусалимъ и много пострадать отъ старѣйшинъ, вервосвяшенпиковъ и книжниковъ, и быть убиту, и въ третій день воскреснуть» (Матѳ. 16, 21). Когда іудеи, сомнѣваясь во Христѣ, просили у Него знаменія въ доказательство того, что Онъ дѣйствительный Мессія, Спаситель съ укоромъ говорилъ имъ: «Родъ лукавый и прелюбодѣйный ищетъ знаменія; и знаменіе не дастся ему, кромѣ знаменія Іоны пророка; ибо какъ Іона былъ во чревѣ кита три дня и три ночи, такъ и Сынъ Человѣческій будетъ въ сердцѣ земли три дня и три ночи» (Матѳ. 12, 39—40).Приближаясь къ Іерусалиму предъ Своими страданіями, Господь говорилъ ученикамъ: «Вотъ мы восходимъ въ Іерусалимъ, и Сынъ Человѣческій преданъ будетъ первосвященникамъ и книжникамъ, и осудятъ Его на смерть; и предадутъ Его язычникамъ на поруганіе и біеніе и распятіе; и въ третій день воскреснетъ» (Матѳ. 20, 18—19).Сообщая ученикамъ о Своихъ приближающихся страданіяхъ, Спаситель указывалъ заранѣе и то орудіе, которое Онъ благоволилъ избрать для Своихъ страданій. Этимъ орудіемъ, по словамъ Христа, имѣлъ быть крестъ.—«Когда Я вознесенъ буду отъ земли, говорилъ Спаситель, всѣхъ привлеку къ Себѣ» (Іоан. 12, 32). «И какъ Моисей вознесъ змію въ пустынѣ, такъ должно быть вознесену Сыну Человѣческому» (Іоан. 3, 14).



— 1080 —Изъ того, что Господь Самъ благоволилъ спасти міръ отъ грѣха посредствомъ смерти; изъ того, что Онъ заранѣе ѵзналъ о предстоящихъ Ему страданіяхъ и не пытался избѣжать ихъ; видно, что страданія и смерть Христа были вольныя. Дѣйствительно, Христосъ для того родился и въ міръ приходилъ, чтобы, добровольно претерпѣвъ страданія и смерть, спасти людей отъ грѣха, проклятія и смерти,—Что страданія Христа дѣйствительно были добровольныя, это видно изъ слѣдующихъ мѣстъ св. Писанія. Такъ, когда однажды ап. Петръ узналъ отъ Христа о предстоящихъ Спасителю крестныхъ страданіяхъ и смерти и сталъ умолять Господа избѣжать страданій, Господь сказалъ ему: «Отойди отъ Меня, сатана! ты Мнѣ соблазнъ, потому что думаешь не о томъ, что Божіе, но что человѣческое» (Матѳ. 16, 23).‘Въ другой разъ, когда въ саду Геѳсиманскомъ, ап, Петръ хотѣлъ оружіемъ защитить Спасителя отъ враговъ Его, Господь- сказалъ ему: «Возврати мечъ твой въ его мѣсто... или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Онъ представитъ Мнѣ болѣе, нежели 'двѣнадцать легіоновъ Ангеловъ? какъ-же сбудутся Писанія, что такъ должно быть» ? (Матѳ. 26, 52 — 54).Такимъ образомъ, Господь Самъ, по ученію Апостола Павла, «смирилъ Себя, бывъ послушнымъ до смерти, и смерти крестной» (Гл. 2, Фили. ст. 8).А если такъ, если Господь Самъ по доброй волѣ Своей благоволилъ претерпѣть страданія и смерть, то естественно, что и орудіе для Своихъ страданій, или крестъ, Онъ благоволилъ выбрать Самъ-же.—Въ самомъ дѣлѣ, неужели Господь, если бы захотѣлъ пострадать другимъ образомъ, не чрезъ посредство креста, не могъ бы сдѣлать этого? Конечно, могъ, такъ какъ Богъ всемогущъ. Поэтому, если Спаситель восхотѣлъ страдать именно на крестѣ, то это ясно говоритъ о томъ, что крестъ былъ угоденъ Ему.— Вѣдь у Іудеевъ были самые разнообразные способы казни осужденныхъ.—Болѣе распространенный способъ состоялъ въ томъ, что осужденныхъ побивали камнями; если-же враги Христа распяли Его на крестѣ, то единственно потому,— что такова была тайная воля Божественная.—Значитъ и крестъ потому сдѣлался орудіемъ смерти и страданій Спасителя, что былъ угоденъ Господу.—Въ виду этого весьма ошибаются тѣ, которые сравниваютъ честное древо креста съ висѣлицей, на которой казнятъ 



1081преступниковъ. Между крестомъ и висѣлицей такая же громадная разница, какъ между человѣкомъ преступникомъ и нашимъ Спасителемъ.—Преступника влекутъ на казнь насильно, а Спаситель шелъ на крестныя страсти по Своей святой волѣ; преступникъ терпитъ наказаніе за свои беззаконія, а Христосъ «подъялъ» на Себя грѣхи всего міра; преступникъ не выбираетъ себѣ самъ орудія казни, а Спаситель Самъ благоволилъ избрать для Своихъ страданій орудіемъ честное древо креста.— «Онъ, говоритъ о Спасителѣ святый апостолъ Петръ, грѣхи наши Самъ вознесъ па тѣлѣ Своемъ на древо, дабы мы, избавившись отъ грѣховъ, жили для правды: ранами Его вы исцѣлились» (1 Петр. 2, 24).Отсюда попятно, что и страданія Христа нельзя приравнивать къ обычнымъ мученіямъ осужденныхъ.—То, что для людей было наказаніемъ и мученіемъ, то для Христа явилось величайшимъ проявленіемъ любви и прославленіемъ,- Принявъ крестныя страданія, Господь проявилъ этимъ такую силу святой Божественной любви къ грѣшному міру человѣческому, равной которой міръ не зналъ, не знаетъ и не будетъ знать.—И эта любовь Божественная была проявлена на крестѣ.— Отсюда понятно, что крестъ, на которомъ былъ распять Христосъ, явился для пасъ орудіемъ, посредствомъ котораго обнаружилась въ мірѣ величайшая любовь Божественная. — Если-же такъ, то можемъ-ли мы относиться къ этому орудію любви Божественной къ намъ иначе, какъ не съ искреннею любовію?—Правда, до великихъ страданій Христовыхъ крестъ былъ орудіемъ позорной казни. На крестѣ обычно распинали самыхъ тяжкихъ преступниковъ, считавшихся въ народѣ достойными проклятія. «Если въ комъ найдется преступленіе, достойное смерти, заповѣдалъ Монсей народу Израильскому, и онъ будетъ умерщвленъ, и ты повѣсишь его на деревѣ, то тѣло его не должно ночевать па деревѣ, но погреби его въ тотъ-же день; ибо проклятъ предъ Богомъ повѣшенный на деревѣ» (Второз. 21, 22- 23). Однако и въ то время крестъ былъ позоренъ не самъ по себѣ, такъ какъ онъ предметъ неодушевленный, а по причинѣ позорной казни распинаемыхъ на немъ преступниковъ. Значитъ, позоръ преступленій какъ-бы переносился людьми на крестъ и олицетворялся въ его образѣ. — Чистое, такимъ образомъ, какъ-бы осквернялось чрезъ прикосновеніе къ нечистому.—



— 1082 —Отсюда естественный выводъ: Какъ только смерть па крестѣ перестала считаться позорною, тотчасъ и крестъ пересталъ являться орудіемъ позора, такъ какъ, повторяю, позоръ исходилъ не отъ креста на осужденныхъ, а наоборотъ. Для христіанъ крестныя страданія перестали быть позорными съ того самаго момента, какъ ихъ благоволилъ перенесть Единородный Сынъ Божій, слѣдовательно съ того-же самого момента пересталъ быть орудіемъ позора и крестъ.—Самъ Спаситель считалъ Свои страданія на крестѣ величайшимъ Своимъ прославленіемъ, такъ какъ, благодаря имъ, Господь проявилъ великую милость людямъ, а люди, искупленные кровію Сына Человѣческаго, снова стали сынами Благодати Божіей.—«Нынѣ прославился Сынъ Человѣческій, говорилъ Спаситель предъ Своими страданіями, и Богъ прославился въ Немъ. Если Богъ прославился въ Немъ, то и Богъ прославитъ Его въ Себѣ, и вскорѣ прославитъ Его» (Іоан. 13, 31—32). Когда- же насталъ часъ самыхъ страданій, Христосъ такъ молился Отцу: «Отче! пришелъ часъ, прославь Сына Твоего, да и Сынъ Твой прославитъ Тебя» (Іоан. 17, 1—2).Вслѣдъ за Христомъ крестныя страданія Спасителя стали прославлять и св. апостолы. «Не желаю хвалиться, писалъ св. ап. Павелъ въ посланіи къ Галатамъ, развѣ только крестомъ Господа нашего Іисуса Христа, Которымъ для меня міръ распять, и я для міра» (Гал. 6, 14 — ). Тотъ-же Апостолъ писалъ Коринѳскимъ христіанамъ: «я разсудилъ быть у васъ не знающимъ ничего, кромѣ Іисуса Христа, и притомъ распятаго» (2. Кор. 2, 2). И въ другомъ мѣстѣ: «Мы проповѣдуемъ Христа распятаго, для Іудеевъ соблазнъ, а для Еллиновъ безуміе, для самихъ-же призванныхъ, Іудеевъ и Еллиновъ, Христа, Божію силу и Божію премудрость» (1. Кор. 1, 22—24).Само собою разумѣется, что если прежде позоръ преступниковъ, распинаемыхъ на крестѣ, переносился и на самый крестъ; то теперь точно также должна была перейти на крестъ слава страданій Христовыхъ, почему изъ орудія позора крестъ сдѣлался орудіем ь прославленія Божія. — Итакъ, исполнилось пророчество, св. Исаіи, который назвалъ св. крестъ славой, когда предсказывалъ: «Слава Ливана прійдетъ къ тебѣ, кипарисъ и певгъ и вмѣстѣ кедръ, чтобы украсить мѣсто святилища Моего, и Я прославлю мѣсто подножія Моего» (Ис. 60, 13).Будучи для Спасителя величайшимъ прославленіемъ, крестныя страданія Христа сдѣлались для людей средствомъ спасенія 



1083и оправданія предъ Богомъ.—Эту цѣль Своихъ страданій засвидѣтельствовалъ Самъ Христосъ, когда сказалъ: «И какъ Моисей вознесъ змію въ пустынѣ, такъ должно вознесену быть Сыну Человѣческому; дабы всякій вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную» (Іоан. 3, 14—15). И еще: «И когда Я вознесенъ буду отъ земли, всѣхъ привлеку къ Себѣ’ (Іоан. 12, 32).Эту-же цѣль крестныхъ страданій Христовыхъ засвидѣтельствовали и св. апостолы. Такъ апостолъ Петръ писалъ въ своемъ нервомъ посланіи: «Онъ (Спаситель) грѣхи наши Самъ вознесъ Тѣломъ Своимъ на древо, дабы мы, избавившись отъ грѣховъ, жили для правды: ранами Его вы исцѣлились» (1. Петр. 2, 24).Эту мысль подтвердилъ и св. ап. Павелъ въ посланіи къ Ефесянамъ, говоря: «Онъ есть миръ нашъ, содѣлавшій изъ обоихъ одно и разрушившій стоявшую посреди преграду, упразднивъ вражду Плотію Своею, а законъ заповѣдей ученіемъ, ^бы изъ двухъ создать въ Себѣ Самомъ одного новаго человѣка, устрояя миръ, и въ одномъ тѣлѣ примирить обоихъ съ Богомъ посредствомъ креста, убивъ вражду на немъ» (Ефес. 2, 14—16).Отсюда понятно, что, если крестныя страданія Спасителя послужили для насъ средствомъ оправданія и спасенія и примиренія съ Богомъ, то и крестъ, на которомъ былъ распятъ Христосъ, явился ничѣмъ инымъ, какъ орудіемъ нашего оправданія,—И мы поэтому благословляемъ честное древо креста, какъ орудіе своего оправданія предъ Богомъ, слѣдуя, такимъ образомъ, изреченію мудраго ветхозавѣтнаго Богодухновеннаго писателя, который сказалъ: «Благословенно дерево, чрезъ которое бываетъ правда» (Прем. Сол. 14, 7).Если изъ всего сказаннаго мы сдѣлаемъ выводъ и перечислимъ кратко, чѣмъ былъ для насъ крестъ, то придемъ къ слѣдующему.1) Крестъ—орудіе, посредствомъ котораго проявилась въ мірѣ величайшая любовь Божественная.2) Крестъ—орудіе прославленія Божія.3) Крестъ—орудіе нашего оправданія и примиренія съ Богомъ.—Какъ-же поэтому мы должны относиться къ кресту? Отвѣть на это дать не трудно. Двухъ мнѣній и взглядовъ быть не можетъ: Орудіе любви Божественной мы должны любить; орудіе про



— 1084 —славленія Господня мы должны славить; орудіе оправданія нашего мы должны благословлять.—И мы, дѣйствительно, любимъ, славимъ и благословляемъ честный крестъ Христовъ, воздавая ему честь, хвалу и поклоненіе.Поклоняясь честному кресту, мы тѣмъ самымъ кланяемся святымъ страданіямъ Христовымъ, и воздавая хвалу орудію страстей Господнихъ, открыто показываемъ, что цѣнимъ и благословляемъ эти страсти.Ктоже можетъ сказать о насъ, что, поступая такимъ образомъ, мы поступаемъ неправильно?Никто; развѣ лишь тотъ, кто не понимаетъ смысла и значенія крестныхъ страданій Христовыхъ.Дѣйствительно, сектанты, отвергающіе почитаніе креста, дѣлаютъ послѣднее исключительно потому, что не разумѣютъ истиннаго значенія страстей Господнихъ. Отсюда ихъ нечестивое сравненіе креста съ висѣлицей и другія возраженія.—Въ этомъ отношеніи заблужденіе сектантовъ не представляетъ для насъ чего-либо неожиданнаго,- такъ какъ еще во времена св. апостоловъ находились люди, для которыхъ «слово о крестѣ» казалось «безуміемъ».Пашъ долгъ, какъ и всѣхъ православныхъ христіанъ, состоитъ поэтому въ томъ, чтобы разъяснять заблуждающимся истинный смыслъ и значеніе Христовыхъ страданій. И нѣтъ сомнѣнія, что когда сектанты поймутъ и вникнутъ въ этотъ смыслъ, они перестанутъ хулить и поносить честный крестъ, такъ какъ увидятъ въ немъ орудіе не позора Спасителева, но орудіе Его прославленія, а нашего оправданія.—И тогда исполнится пророчество св. Исаіи, который предсказалъ: «И прій- дутъ къ тебѣ съ покорностью сыновья угнетавшихъ тебя, и падутъ къ стопамъ ногъ твоихъ всѣ, презиравшіе тебя, и назовутъ тебя городомъ Господа, Сіономъ Святаго Израилева» (Ис. 60, 14). II.Съ вопросомъ о почитаніи креста неразрывно связанъ вопросъ о крестномъ знаменіи. Сектанты, какъ извѣстно, не употребляютъ крестнаго знаменія, называя его «безполезнымъ рукомаханіемъ» и другими позорными наименованіями.—Послѣднее заблужденіе является также ничѣмъ инымъ, какъ плодомъ религіознаго невѣжества сектантовъ и недостаточнымъ знаніемъ св. Писанія, такъ какъ послѣднее выясняетъ вопросъ о крестномъ знаменіи со всею основательностью.



— 1085 —Именно: Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, заповѣдалъ Своимъ послѣдователямъ «исповѣдывать Его предъ людьми». «Кто, сказалъ Спаситель, исповѣдаетъ Меня предъ людьми, того исповѣдаю и Я предъ Отцемъ Моимъ небеснымъ» (Матѳ. 10, 32).Что-же значитъ—исповѣдывать Христа?Исповѣдывать Христа, значить открыто предъ всѣми выражать свою вѣру въ Спасителя міра, распятаго за наши грѣхи; не просто, слѣдовательно, выражать свою вѣру во Христа, но въ распятаго Христа. —«Мы, писалъ христіанамъ св. ап. Павелъ, проповѣдуемъ Христа распятаго» (1 Кор. 1, 23). И еще: «я разсудилъ быть у васъ незнающимъ ничего, кромѣ Іисуса Христа, и притомъ распятаго» (1 Кор. 2, 2).Но такъ какъ человѣкъ состоитъ изъ тѣла и души, то и вѣру свою въ распятаго Господа онъ долженъ выражать не только душевно, но и тѣлесно.— «Прославьте Бога въ тѣлахъ вашихъ и душахъ вашихъ», зановѣдывалъ христіанамъ св. ап. Павелъ.—Какимъ-же образомъ мы можемъ выражать тѣлесно нашу вѣру въ распятаго за насъ Спасителя? Кикимъ способомъ?Самымъ благоговѣйнымъ и осмысленнымъ способомъ тѣлеснаго выраженія нашей вѣры въ распятаго за насъ Господа и является крестное знаменіе.Въ самомъ дѣлѣ, полагая па себя крестное знаменіе, мы начертываемъ образъ честнаго и животворящаго креста, и этимъ наглядно свидѣтельствуемъ предъ всѣми, что вѣримъ въ наше спасеніе, совершенное нѣкогда на крестѣ святѣйшимъ Сы номъ Божіи мъ. —Складывая персты для крестнаго знаменія, мы изображаемъ ими нашу вѣру въ Святую Троицу и два естества въ Лицѣ Господа нашего, Іисуса Христа. Касаясь перстами нашихъ чела, плечъ и груди, мы показываемъ, что всѣ части нашего существа очищены и освящены крестными страданіями Христа,—Однимъ словомъ, крестнымъ знаменіемъ мы также точно исповѣдуемъ свою вѣру въ Спасителя, какъ еслибы выражали ее устами; поэтому крестное знаменіе является видимымъ знакомъ нашей вѣры, нашей надежды, нашего спасенія, которое чрезъ крестную смерть Господа нашего, Іисуса Христа.Николай Абрамовъ.
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Собраніе Волынскаго Комитета Православнаго Миссіо

нерскаго Общества въ г. Житомірѣ.Съ благословенія и въ присутствіи Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Арсенія, Епископа Владиміръ-Волынскаго, 21 Ноября въ квартирѣ Инспектора Семинаріи, Соборнаго Іеромонаха Виссаріона, состоялось собраніе членовъ и лицъ, сочувствующихъ идеѣ Волынскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества. Дѣлопроизводитель Правленія свящ. о. Іоаннъ Ивановъ доложилъ собранію исторію возникновенія Комитета на Волыни, а также и о тѣхъ результатахъ, которыхъ оно достигло до сихъ поръ. Изъ дѣла о существованіи и развитіи Комитета ясно видно, средства его таковы, что оставляютъ желать лучшаго. Потомъ предсѣдатель Правленія, Инспекторъ семинаріи, Іеромонахъ Виссаріонъ сказалъ нѣсколько словъ о цѣляхъ, значеніи и нуждахъ Православнаго Миссіонерскаго Общества; говорилъ онъ пр п бл и зител ь но слѣд у ю щее:«Каждое учрежденіе и каждое общество предполагаетъ извѣстныя задачи и преслѣдуетъ извѣстныя цѣли, и Миссіонерское Общество, какъ извѣстная организація, также руководится въ своей жизни и дѣятельности опредѣленными цѣлями. Прямая и главная цѣль его—распространеніе христіанства среди язычниковъ и магометанъ, живущихъ въ предѣлахъ Россіи. Органами, чрезъ которые Прав. Миссіонерское Общество достигаетъ своихъ цѣлей, служатъ миссіи—казанская, астраханская, донская, таврическая, алтайская, киргизская и забайкальская. Кромѣ того, Миссіонерское Общество поддерживаетъ своими средствами наши миссіи въ Японіи и Китаѣ. Успѣхъ миссій—особенно алтайской и въ Японіи,—можно назвать хорошимъ. Мы должны быть благодарны ихъ руководителямъ, которые приняли на себя тяжелую и высокую задачу просвѣщать свѣтомъ Христовой истины людей, «сѣдящихъ во тьмѣ и сѣни смертнѣй (Мѳ. 16, 4)».Нужно лично побывать хотя бы, напр., въ горахъ Алтая, чтобы знать, какъ нелегко служить высокому дѣлу миссіонерство ванія среди язычниковъ. Но миссіонеры живутъ тамъ и работаютъ во исполненіе словъ Христовыхъ: «шедше убо научите вся языки, крестяіце ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа (Мѳ. 28,19)».Ихъ тяжелые труды смягчаются сознаніемъ, что они трудятся ненапрасно, что сѣмя Христова ученія приноситъ у нихъ свой плодъ въ 30, 60 и 100.Мы говоримъ это на основаніи опыта. Намъ пришлось быть года три тому назадъ на Алтаѣ и то, что мы видѣли тамъ,,



— 1087поразило насъ. Алтай по своей духовной жизни наполнилъ намъ первые вѣка христіанства—столько въ насельникахъ его церковности, смиренія, простоты и благочестія!Вотъ нѣкоторыя картинки изъ алтайской жизни: ѣдетъ священникъ по алтайской деревнѣ и останавливается на земской станціи перемѣнить лошадей. Тотчасъ около нея собирается толпа народа; изъ которыхъ многіе бросили свои работы,—всѣ жаждутъ принять благословеніе. Особенно трогательна бываетъ эта церемонія, когда среди толпы есть малые дѣти, которые не знаютъ, зачѣмъ онп пришли, по какъ-то инстинктивно тянутся къ батюшкѣ. Церкви на Алтаѣ полны молящихся,—и не смотря на свое внѣшнее убожество, оставляютъ неизгладимое впечатлѣніе по той одушевленности, которая сказывается, и въ чтеніи, и вь пѣніи, и средоточенной молитвѣ предстоящихъ.Алтайцы сохраняютъ благодарную память къ своимъ просвѣтителямъ,—нужно видѣть, сколько радости проявляютъ они, когда къ нимъ пріѣзжаетъ, напр., Преосвященный Макарій, Епископъ Томскій, такъ много потрудившійся на миссіонерской нивѣ на Алтаѣ. Еще одно слово о благочестіи алтайцевъ; намъ здѣсь привелось наблюдать истинно-христіанскую кончину; братъ нечаянно выстрѣлилъ въ свою сестру. Она умирала; испытывая нечеловѣческія мученія, она все время молилась,—слова «Господи, помилуй» были ея послѣдними словами.И мы увѣрены, что приведенный случай не единственный случай. Отсюда видно, что наши миссіи дѣлаютъ великое апостольское дѣло. Заслуга ихъ предъ православіемъ несомнѣнна. Но у нихъ есть заслуги и другого рода—заслуга предъ русской культурой и государственностью: хотя, конечно, наши миссіи не ставятъ себѣ прямыхъ цѣлей служить этимъ послѣднимъ.Тотъ фактъ, что русскій языкъ, культура и русская гражданственность легко прививаются къ нашимъ инородцамъ, находитъ для себя объясненіе въ томъ, что они идутъ по слѣдамъ миссій, которые расчищаютъ имъ путь, возвышая все русское потому именно, что отъ него идетъ правая вѣра. Если инородцы составляютъ съ русскимъ народомъ единое цѣлое, одинъ великій государственный организмъ, то потому, что они просвѣщены тѣмъ же свѣтомъ религіознаго ученія, котораго держится и русскій народъ.Правда, говорятъ, что есть и другіе пути къ созиданію единаго государственнаго организма—это 1) распространеніе языка господствующей національности, 2) просвѣщеніе и 3) подчинена 



1088 —ніе всѣхъ одному закону. По исторія показала, что эти пути недостаточны для достиженія той цѣли, къ которой они направляются.Примѣръ Пруссіи, которая насильственно вводитъ свой языкъ среди поляковъ, показалъ съ очевидностью, что этотъ путь ведетъ не къ миру, а къ враждѣ. Примѣръ разноплеменной Австро-Венгріи, которая думаетъ объединиться подъ эгидой одного для всѣхъ закона, также доказалъ шаткость этого связующаго элемента.Наконецъ, просвѣщеніе недостаточно потому, что оно 1) не обнимаетъ всѣхъ условій государственной жизни и 2) для многихъ недоступно, а кромѣ того, въ исторіи мы не видѣли еще оправданія этого принципа въ его приложеніи къ объединенію многихъ національностей въ одинъ государственный организмъ.Между тѣмъ единство вѣры является лучшимъ связующимъ элементомъ не только въ церковной, по и государственной жизни. Нагляднымъ подтвержденіемъ этого положенія служитъ наша Русь, въ которой многіе національности такъ тѣсно объединились, что дѣйствительно составляютъ одинъ организмъ, и это _ благодаря единству религіозныхъ убѣжденій, а это единство создано нашими миссіями. Отсюда видно ихъ высокое значеніе какъ для Церкви, такъ и для государства. Долгъ каждаго русскаго человѣка, какъ право
славнаго и какъ патріота, оказать имъ содѣйствіе. Въ данный моментъ эти миссіи обращаются къ намъ за поддержкой матеріальной, ибо своихъ средствъ онѣ не имѣютъ. Миссіонеры-апостолы надѣются,—и вполнѣ справедливо,—что ихъ дѣло, какъ дѣло Божье, не погибнетъ и не должно погибнуть отъ недостатка матеріальныхъ средствъ, они слишкомъ вѣрятъ въ доброту и благочестіе русскаго человѣка, чтобы допустить это.—Они знаютъ, что русскому человѣку ничто такъ не дорого, какъ вѣра, ибо онъ живетъ ею. Они знаютъ, что для него пѣтъ большей радости, какъ слышать, что его вѣра побѣждаетъ язычество и приводитъ всѣхъ людей къ подножію Креста Господня. Если же такъ сильна любовь нашего народа къ православію, то, очевидно, что онъ не пожалѣетъ своей лепты, необходимой для нуждъ нашихъ миссій. Православные! къ вашему доброму сердцу обращаемся—помогите Христову дѣлу! Досточтимые духовные отцы и братіе! На насъ лежитъ преимущественная обязанность распространять Христову вѣру. Докажемъ это дѣломъ!»
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Освященіе цернви въ деревнѣ Пекарщинѣ.На 11 ноября было назначено освященіе церкви, только ■что построенной въ д. Пекарщинѣ, приписной къ Славовскому приходу. Освящать церковь былъ назначенъ членъ Консисторіи, •соборный іеромонахъ Носима, который тотчасъ и поспѣшилъ къ мѣсту. ІІо прибытіи въ Пекарщипу о. Зосимы, совмѣстно съ мѣстнымъ священникомъ, была отслужена всенощная (служба Успенію Б. М. іі Обновленію, такъ какъ храмъ Успенія) Благодаря тому, что были взяты изъ Крестовой церкви трое пѣвчихъ, •служба правилась уставпо съ пѣніемъ всѣхъ положенныхъ стихиръ и ирмосовъ.На слѣдующій день въ 8 ч. утра мѣстными священникомъ ■было совершено освященіе воды, а въ 9 ч. начался звонъ къ литургіи; около половины десятаго начался чинъ освященія храма. Въ торжествѣ принялъ участіе еще пріѣхавшій изъ села Топорищъ священникъ съ своимъ хоромъ. Послѣдній хорошо и съ большимъ воодушевленіемъ пропѣлъ литургію.Народъ постепенно наполнялъ храмъ и площадь вокругъ него все прибывая изъ окрестныхъ селъ.Какъ много было народу можно заключить изъ того, что ■послѣ литургіи цѣлый часъ прикладывались къ кресту. Нельзя было не видѣть, что настроеніе у всѣхъ православныхъ было молитвенное, всБ проникались важностью настоящаго торжества, дивныя и трогательныя молитвы освященія храма вызвали не мало слезъБыло въ храмѣ и нѣсколько мѣстныхъ штундистовъ. Слушали они и проповѣдь, сказанную іеромонахомъ Зосимой съ большимъ воодушевленіемъ. Проповѣдникъ въ началѣ привѣтствовалъ слушателей съ торжествомъ и выяснилъ значеніе настоящаго событія и значеніе храма въ жизни христіанина. Отъ этого былъ сдѣланъ переходъ къ слову о Божіей Матери, въ честь Успеніи Которой освященъ храмъ: Опа отнынѣ Покровительница молящихся въ Ея храмѣ, а Ея молитва имѣетъ великое значеніе предъ Сыномъ Божіимъ. Были еретики и въ древности, которые не почитали и не покланялись Ей, не называли Богородицей, есть такіе и теперь. Церковь ихъ на вселенскихъ соборахъ предала анаѳемѣ. Потомъ проповѣдникъ повелъ рѣчь о почитаніи святыхъ вообще. Такъ какъ всѣ собравшіеся во едино—составили часть великой Христовой Церкви, то дальше было раскрыто ученіе о Церкви: объ основаніи ея, о мученикахъ, преподобныхъ, о вселенскихъ соборахъ. Истолкованы были слова Го- 



— 1090 —сіюднп о созданіи Церкви, сказано о благодатныхъ полномочіяхъ ея, о пребываніи въ ней Духа Святаго, возрождающаго чрезъ таинства новую о Христѣ жизнь и дарующаго силы на борьбу со зломъ. Въ заключеніи всѣ вѣрующіе и невѣрующіе призывались къ миру и любви.Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебенъ Божіей Матери. Начавшееся послѣ 9 час. торжество въ новосозданной церкви продлилось далѣе двухъ часовъ пополудни. Богомольцамъ было роздано помощникомъ Епархіальнаго миссіонера Г. Михайловымъ триста Почаескихъ Листковъ. Несмотря па продолжительность богослуженія, народъ, усердно молившійся въ новомъ храмѣ, не сразу покинулъ его. Точно собравшимся еще хотѣлось остаться въ немъ, еще насладиться прекрасной службой, еще глубже укоренить въ сердцѣ святыя чувства вѣры и молитвы. Послѣ дивнаго пира духовнаго, послѣ умилительной молитвы какъ-бы не хотѣлось возвращаться въ обыденную суету жизни.Дай Богъ, чтобъ эти св. чувства не забылись, дай Богъ, чтобъ благодать Святаго Духа коснулась и ожесточенныхъ сердецъ тѣхъ, кто потерялъ св. Церковь, пренебрегли и похулили свою Мать, вскормившую ихъ духовно. Люди эти большею частью «не вѣдять, что творятъ», потому нужна кроткая, смиренная любовь, вразумляющая упорныя сердца сильнѣе всего. Этой то любви и единенію духовному и научало совершившееся торжество.
Очевидецъ.

XXX.

Къ исторіи Заручаевскаго Св.-Успенснаго монастыря, нѣкогда су
ществовавшаго въ г. Овручѣ.

(Два инвентаря отъ 1748 и 1750 гг. и визита отъ 1753 г.}.

(II р о д о л ж ен і е).А с 1и щ і іі Мопазіегіо АЬЬаѣіаІі 0 ѵ г и с е п 8 і <1 і е йесіта попа ОесетЬгіз поѵі 81 у И Аппо Потіпі 175 3.Іи айогаііопет тапйаіопші Регіііизігіз Веѵегепйісзіті Раігія Негасііі Ьізапзкі 8асгае ТЬео1о§іае Оосіогіз, Огйіпія 8апс1. Раігіз по8Ігі Вагіііі Ма§пі соп§геа;аііопІ8 КіііЬепогит бепегаііз ій зресіаіі івзігитепіо рго регзопа Веѵегешііззіші Раігіз позігі Зуіѵезігі Маізкі Ргохѵіпсіае Ргоіесііопіз Веаііззітае Ѵіг^іпіз Магіае Ргохѵіп- сіаііз, ай Шгазасга а 8е <1е1е§аіе соттіззагіі сит роіезіаіе еііаш Іосо зиі 8иЬйе1е§апйі аііит Циетріат, зпЬ йіе 2 2 .Іиііі аппі 



пипс сиггепіі 1 7 5 3 Тогосапііз сіаіо еі ешапао ехргеззогит: Іп оЬзедиіит диоцие сіірозіііѵае еіизсіет Ірзіиз Кеѵегепсііззіті Раігіз позігі Ргоѵіпсіаііз еі рго пипс ЕиЬйеІе^апііз рег ісіеиі Ірзиш Іп- зігитепіит Регіііизігіз Веѵегепсііззіті бепегаііз іп тапиз теаз ге- зі§паіипі, ѵоіипіаііз: Е§о іпігазсгіріиз 8иЬ(Іе1е§аіиз Соттіззагіиз розіциат асі Мопазіегіит АЬЬаііаІе Оѵгисепзе (Іезсепсіегіт іихіа ргаететогаіит Ісідие ргаезепііЬиз Регіііизігі Веѵегепсііззіто Раігі Зозаркаі Зіесііескі а іоіо оісііпе позіго ііі ргаетіит ЬаЬо- гит 8иогит Рготоіо еі Сопзепзаіо аЬ ІПизігіззіто ѵего Ерізкоро Еисеогіепзо Роіеезіаіе Піизігіззіті еі Ехсеііепііззіті Ргіті- саегіі позігі, іихіа Кііит Ессіезіае огіепіаііз Ьепесіісіо ас іпзі^пііз АЬЬаііаІіЬиз сіесогаіо, зед пессіит сапопісае іпзіаііаіо, іит сіиодие ге1і§іозае Соттипііаіі риЫісаіит Іпзігитепіит аіцие сіе зегіе регіесіит, Іпѵосаіо СЬгізіі Аихіііо Асіит Еіизтбсіі Соттіззегіаіет зиЬсІеІе^аіит іипсіаѵі еі реге^і Ео циі ведиііиг Огсііпе.Ргаергітіз чиісіет Веѵегепсіиз АЬЬаз сит отпі ассеріаііопе еі согсііі іиЬіІо сгеіасишіо Ѳгаііаз е§іі Регіііизігі Веѵегепсііззіто Раігі позіго беиегаіі еі зоіі огсііпі рго Соііаіо зіЬі, Вепейсіо АЬЬа- ііае Оѵгисепзі еі дпаіепиз Ьос ігіет ориз Вео зіс сіізропепіе Веіі- §іопе ѵего рготоѵепіе еі арргоЬаиіе Ргітісаегіо диодие Ьепебі- сепіе іапсіет еасіет Ріа Маіег Веіі^іо асі Согоиісіет Саппопісае Іиззаііаііопіз еі Іпзіізіиііопіз зиі асі ісіет ВепеГісіит (іесіисаі еі еііесіит ітрегіігі іаѵеаі. Іп зециеіаіп диодие ЕіитоШ Іпзіаііаііае ргосіихіі Ьіпаз асі зе а ргаеііЬаіо Регіііизігі Веѵегепсііззіто Раіге позіго беиегаіі тіззаз Іііегаз (^иіЬиз ісіет регіііизігіз Веѵегепсііз- зітиз Раіег позіег иипііаі реііііопі 8иае отпітоеіе гезропсіеге, еі ІіЬепіег еапсіет ассеріаіиіо геіегі іат іетрезііѵе еі оррогіипе рег Етапаііопет сіеіе^аііопіз азе іп Регзопат Веѵегепсііззіті Раігіз позігі Ргоѵіпсіаііз ѵеі зиі 8иЬс1е1е§аіі еіизтойит асіиі ргоѵкіеге, иідие ргаетізза ейесіиепіиг епіхе іцзііііі. Сиі іпзіапіі иіі іизіае еі гаііопі соп8опае аппиепсіо еі асі ргаезсгіріа Іпігитепіі те соп- Гогтапсіо апіе отпіа Іпѵепіагіит ехасіит сигапсіит сепзиі.0,ио<1 рипсіит Веѵегепсііззітиз АЬЬаз ІіЬепіег ассеріаіиіо рго- іиііі гегит іат... іат тоЬіІіит диат іттоЬіІіит АЬЬаііаІа О\ѵги- сепзі зітріісііег ехагаіат... аііегат зсііісеі а зе іат зиЬзсгіріат еі зропіе асі агсЬіѵіит РгоіоагсЬітапсІгіІаІе Огйіпіз ойегепсіат еі гезірапсіат аііегат ѵего а те іапциат зиМеІе^аіо Еіизсіет Регіііизігіз Веѵегепсііззіті Раігіз 8иЬзсгіЬепс1ат еі іп Іосо Іосі ге- ропепсіат зегіет, сит Іюс іит сіізсгітіпе дпосі ргоѵепіиз отпез пцііо тосіо іп іпзіапіі ехасіе еі геаіііег аипоіагі чиеапі, сит асііісеі аііі диісіет Ргоѵепіиз изи... сііиіигпо еі ассеріаііопе а зиЬсІіііз іоіегапіиг аііі ѵего ех аЬиіи еі зепіепііа еогипйет зиЬсІі- 



іогиш айиздие еіТесіиіп пои зогііипі, піЬіІогаіпиз іпіег тиііаз регзесиііопез еі іпѵоіиііопез іигіит ѵагіогит айргаезепз Мопавіе- гіит АЬЬаііаІе Гиіисіапз диат ргітит 8а1ііт ароііогіпив іетре- зіаііЬиз еі апігасііЬиз Еііі^іозит ІіЬегит еѵазегіі еі оріаіат ра- сетзаііт іп рагіе, асдиівіѵегіі ехіипс Веѵегепйіззітиз АЬЬав ехасііиз Іпѵепіагіі... ^езігит зезе ргосигаіигит еі ай агсЬіѵіит Огйіпіз геві^паіигит 8ев.. іе оЬіиІіі еі вопзсіепііозе аррготізіі.Рогго Ьиіс ргоровііае йіііісиКаіі сит пиііит іп іпзіапй Ве- тейіит ргоѵѵійегі зресіагет іит диіа поппиШ зиЬйііі репііив еѵи... айиздие гепііепііат іп оЬейіепйо ргаеЬепі іит диіа йіііісі- Ііз Іюс I’... Еогипйет 8иІ)йііогит а зех ѵеі ріиз іппс іпсіе тііі- агіЬиз Йізіапі репедиѳ ітроззіЬіііз рго\ѵепіиит а тиіііз Аппіз ехасіе иоп регсеріа... а1і«;апій1а Ьгеѵііаіе іетрогіз іп іогтат ге- йасііо, Сит всііісеі Ійетзоіиз Веѵегепйіззітиз АЬЬаз ео іипс ай ТгіЬипаІ Аззеззогіаіе Вецпі іп Саизіз еіизйет Іосі регзопаіііег а§еге Лапцат рейет тоѵсгеі іизіитдие зіЬі Ьос іп рипсіо Гаѵогет а те ііегі іпзііііі иі ЕЬйет іапіит пе^оііит іпіе^гі.. 11І8 Іосі аггер- іиго ргоіоп^аііопе аіідиа іетрогіз поп ітрейігет. І^ііиг ѵійеаг &гаіІ8 ехасегЬаге Веѵегепйівзітит АЬЬаіет иііітагіае Еіизсіет сопзсіепііозае аррготІ88Іоиі (сиі іійет пе^аге педие Йе сиіі пе- дие ІіЬиіі) диой зсііісе зирег Ьас геЬгеѵі раиіізрег іп зіаЬіІіепйо ехасііогі Іпѵепіагіо Отпіит (ІаЬіЬеге сигат еі рго сотріепсіо Ьоссе Рипсіо іоіаіп зегіет ай АгсЬіѵіит РгоіоагсЬітапйпіаІе Огсііпіз Ве- ві&пашіат рагаіит $е ехЬіЬиіі: яиЬйсгіЬепйо: 8ропіе еііаіп іпій апітит сотриіі диаіепиз ргаезепіет поппізі гегит отпіит Мопа- зіегіі АЬЬаііаІіз (ІирІісет коріат ипат зсііісеі аппит зиЬзсгіріат іп Іосо Іосі геііпдиегет аііегат ѵего гаапи Веѵегеп(ІІ88іпіі АЬЬа- ііі сотргоЬаіат аЙ асіит ргаезепіет ассеріагет Езідпе Йе іепоге зедиепіі:ѴІ8Ііаііо Мопаяіегіі Оѵгисепзі I)іе 19 Весет- Ьгів ѵеіегі віуіі 175 3 Аппо іп рго ргіо Рипйо ре г ас іа еі Ехрейііа.Теп Мопазіег ^Іогіаіиг Еипйаііопе рег зиіз зирегіогіЬиз АЬЬа- ііаіі зііиоѵѵапу іезі па Рг/ейтіезсш ай оссейепіет: йе піе&о ргауіагй рггег Еоіхѵагк іейеп, йги^і ой Вгоііі а веріетігіопе. Вегу- йепсуе та зіагу у АѴіеІкІеу герагасуі роіггеЬиіасе. Сегкіеѵѵ іп іогтат Сгисіз Йгеѵѵпіапа г Веізизеіп, у іа герагасуі гпасгпеу роіггеЬиіё. Мопазіег оЬѵѵіей/іопу сгезсіа раіізайаті, сг^зсщ сгдвіокоіет. 8іаупі гагаг ой рггуіагйи сит зиіз гедпізіііз., Мипітепіа рга\ѵпе рггег гогпе геѵѵоіисуе роігасопе у га- Ьгапе Йо іе»о Мопазіеги паіег^се.за іейпак піекіога ро (іго- йасЬ у КапсеИагуасЬ гарізапе, ХѴІоасі паіегдсе йо іе§ог Орасіѵѵа, 



1093яко іо ѴѴіозка Ьіікі, Оз іа р у, КасІоЬозгсга, і§ га Міі згезс о(1 Омтисга оскіаііопе, ѵѵіозка Вііка іа га тіі іггу осі Омгисга зозіаіе рггу Кіазгіогге газ іигугсіуксуа, ѵѵіозка Ьикізгкі, 8іе(1- Іізко Теіаіусге, 8іе(11ізко Кіегйапу, Каісгта Кіазгіогпа г УѴіппищ еі 8ііІ8 геіріізіііз, Кіисг 8гере1іскі (Іо кіоге§о паіегц 8ге- реіісе поѵѵе г зѵѵоіті (хгаіаті, Іазаті, яіаиог^сіаті еі сеі. у Росі- (іапзімет, 8гере1ісе зіаге, Ко зга гоѵѵка, Віепіомка, Кікікі, И у и і з о \ѵ і с г е, УѴогосЬоЬоміесге уСгузіака- Іомка, оргосг хѵіозек за іезгсге ѵѵ Хазіаміе ѴѴіеІеЬпусІі Оусоѵѵ Сузіегзом ѵѵіез М о 1 о с г к і, I) г и п к і, Р о 1і о п и с, рохѵіппозсі іу сіі ро(1(Іапус1і іако іо Сгупзге Бапіе тіойоме у іппе росіаікі озоЫім- згуш Ве§езігетсгу1і Іпмепіаггет за аііпоіомапа. Те БоЬга м 0(11е§І08сі 0(1 Омгисга га тіі рі^іпазсі гозіаіщ паіейц іп зирег (Іо іеуге АгсЬішаікІгіу Нікіпіе м іутге кіисги 8г§ре1іскіпі, іако іо II и (Іи іа Вгосіазгоѵѵзка у тіуп іашге, К и сіи іа Ко вс іи- кома у тіуп іашге, Кікіпіа па Игу се 8ас1юп пагмапеу Ьасіюгома у тіуп іашге, Ііійеш тіуп Вауііасгпу па Вгус§ Ргуресі, у \ѵ Ьазки тіуп па ггусе 8ас1іапі, і§ Висіпіе у тіуну сит зиіз гедиізіііз еі регііпепіііз іако пасгупіеш, Ьіиіуп- каіпі еі сеі.Далѣе—исчисляется церков. имущество какъ въ инвентарѣ за 1748 г., а также 37 подданныхъ монастырскихъ.
Аппо 1753 сііе 11 МоѵетЬгіз ѵеіегі віуіі рггег Іе^о тозс Хіесіга 

Іоаппукіеаъ Міісгакоѵѵзкіе^о Накопи 8ѵѵі§1е#о Вагуіе^о ХѴіе1кіе§о 
осіетпіе йеіеулѵапеио іезі г зіагуск гогпусЬ іпогйіпаіе рівапусіі 
Іпѵѵепіагаот геЬгапу, хе хаз (Іойівд; ■ѵѵугагопусЬ ролѵіппозсі сЫорі ро<1 
сіапі хайойс піе\ѵупі$, іеп ѣе<іу іуіко ай вІаЬіІіешІит теііогет онііпет 
екопотікі іут схазет іп АгсЬіѵіо Мопазіегіі АЬЬаііаІі Оѵѵгисепзі хозіа- 
хѵиіе зі(!, а іпзгу рггу сіозкопаіпеу лѵегуГікасуі ролѵіппозсі росісіапзілѵа 
тазі§ Врізас. І)аіі хѵ Олѵгисхи Йіе Аппо иі 8ирга I. 8іе<і1ескі 
/акопи 8хѵі§іе^о Вазуіе^о ХѴіеікіе^о Ораі Оѵѵтискі т. рг.

Розі ассеріаііопеш Ііиіиз іапіізрег Іпѵепіагіі цио изцие аііисі 
ехасііиз еЙёгтаіит Ніегіі, [пзігппіепіит Іпѵезіііпгае а Регіііизігі. Ке- 
лѵегешііззіто Раігё позіго Оепегаіі еі ёесгеіагіо Опііпіз ех ргоѵѵіпсіа 
Ргоіесііопіз Веаіае Ѵ’ігщпіз Магіае 8иЬзсгіріипі іп тапиз Іуизііет 
Регіііизігіз К.еѵегеп(1І88Ііпі Раігіз .1 о з а р 1і а і 8 і е <11 е е к і іапдиат 
асіиаіія аЬ Ьіпс, Іосі Ііпіиз аЬЬаііз, зсгірііа аіег^о Еіивйеіп Іпзіги- 
піепіі Іііз іогтаІіЬиз Аппо Вотіпі 1753 <1іе 19 ВесетЬгіз Ѵщоге ргае- 
зепііит Регіііизігет Веѵегепсііззітит Дозарііаі БіесІІескі АЬЬаіет 
Оѵгисепзі іп Асіиаіет Расііісат Вопогит ошпіиш еі Регзопагиіп 
асі еашіат АЬЬаіат зресіапіиг Роіевіаіе а Регііірбігі Кеѵегешіівзішо 
Раіге позіго НеІасІіо Еізапзкі Огсііпіз N08(0 РгоіоагсЬііпапсігііа іп 
регзопат Веѵегепйіззіті Ргоѵіпсіаііз N03(11 Клззіае (Іеіе^аіа еі аЬ 
еосіет тіЬі аіі ейесіит Ргаетіззйгшп 8иЬііе1е^а(а Іпзіаііаѵі, йесіагаѵі 
е( ргошиіоаѵі іиіп диодие Веіі^іозае Соттипііаіі (ит еііат 8ііЬ<1ііІ8 



Діщиіііпів ипі изеіциедііе Зіаіиі Еогит ргорогііопаіаш ЗиЬуесііопет 
атогет оЬзегѵапііат ас отпіоДит оЬесІіепііат ег^а Зиит Кеѵегепсііз- 
зітит АЬЬаіет іпсиісаѵі еі ііуипхі сііе Алпо иі карга іп Мопазіегіо 
АЬЬаііаІі Оѵгисепзі Раіег В а 8 і 1 і и 8 Н'готасгесѵвкі Огсііпі 
Запей Вааіііі Ма^пі ЗиЬсІеІе^аіиз Соттівзагіиз тапиз ргоргіа ге- 
ві^пауі.

Зіс ііасріе а те Іпзіаііаіиз еі согат ѴепегаЬіІі Сотіпипііаіе 
Веііоіоза іиіп диодие рІеЬе асізіапіе сіесіагаіив Ве^ііітиз АЬЬаз Веѵе- 
гепсііззітиз Оѵгисепзів регехіі сит Зоіеппі асі Ессіезіат іпігосіисііопе 
іЬісдие рег сапіаіо зсіаѵопіи Нітпо Те 1) е и т Еаѵсіатив «Мет 
Веѵегепсііззітив АЬЬаз поЬіз отпіЬиз сотііапііЪиз авсепсііі еі сопвесііі 
зіаіішп Ьиіс 8ио типегі йеЬііит іЬічие, зесіепз іег ргоіезіаіиз езі сіе 
расіГіса зиі роззевзіопе АЬЬаііае Оѵгисепзі поЬів іпіегіт апписпііЬиз 
аічие Ьгеѵі соп§таіи1аііопе аррІаисІепііЬиз Е с і е п і а рег Оіасопит 
ігаігст позігит Ни. г іит Зетеполѵісг рго зіаіи Ессіезіае еі 
ЗирегіогіЬиз позігів іитеріе рго Ве§по Роіопіае сапіаіа Гиіі поЬіз 
гезрошІепііЬиз Кігіе зе еі зіс Вео ^гаіііз гесісііііз ргаезепіет асіит 
Іпѵезіііигае ас Іпвіаііаііопів Веѵегепйівкіті АЬЬаіів Оѵгисепзіз йпіѵі 
еит ерюцие асі Веѵегепсіізбітиіп Раігет теит Ргоѵіпсіаіет ЗиЬсіеІе- 
§апіет Ьитіііте гегі^паѵі.

Іп чиогит отпіит Гісіет тапи ргоргіа те зиЬзсгіЬо Аппо сііе 
иі зирга іп Мопазіегіо АЬЬаііаІі Оѵгисепзі Р. Вазіііиз Нгота- 
2 с е \ѵ з кі Огсііпіз Зпасіі Вазіііі Ма^пі ЗиЬсІе1е§аіи8 Соттібзагіиз.Эти два инвентаря и визита Заручаевскаго монастыря въ подлинникѣ находятся въ рукописномъ сборникѣ, хранящемся нынѣ въ Архивѣ Иочаево-Успенской Лавры, за № 55|о5, стр. 680— 703, подъ заглавіемъ: „Описаніе разныхъ монастырей съ ин
вентаремъ разныхъ годовъ^, откуда они и заимствованы мною.Въ другомъ рукописномъ сборникѣ Архива Почаевской Лавры, за с|і «, подъ заглавіемъ: „Дѣло о суммахъ, принадлежа
щихъ разнымъ монастырямъ въ Провинціи русской, въ прежде 
бывшей Луцкой Епархіи—нынѣ Волынско-Житомірской губер
ніи, началось 1670 г. 31 декабря, кончилось 1828 г. 30 де
кабря, на 117 листахъ^ (хранится нынѣ въ Кіевской духов. Академіи), помѣщена, на лист. 110—113, нижеслѣдующая 
„Вѣдомость о документахъ на недвижимое имѣніе, Мона
стырю Овручскому служащихъ, отъ 1828 года 25 ноября 
№ 45«ѴѴіасіотозс о (Іокитепіасіі па тащіек піехисйоту Іипііп- вхому Кіазхіогоѵѵі XX. Вахуііапот Оѵѵгискіт зіихасусіі йпіа 25 рахсіегпіка 1828 гоки росіапа».1. «Ргхуѵѵііеу осі Дана III кгбіа Роккіе^о,— 1-зху па 8еутіе ХѴщъхаіѵзкііп. 2-уі о<1 іе^ох \ѵ УѴагвхаѵѵіе,—3-іі ой іе§ох \ѵ зіомасіі: «ОоЬга Зхереіісе, Озіару, Моіосхкі у бзігоуѵ Лапіпу ініойоіѵу. ѴѴ. X. Кіетепзомі Потагаскіети, АгсЬітапйгусіе Охѵгис- 



кіети ге ѵѵзгузкіеті іп §епеге еі зресіе ^гопіаті, зіоіаті у рггу- Іе^іозсіаті і I. (I. ь (Іа\ѵпи (Іо іусііге (ІоЬг агсЬітапйгуі Оѵггиск. ішіапуск у рггуідс/опусЬ паіегдсеті. (Іаіету і копіігтиіешу»... і і. (1. 1-згу рггуѵѵііеу ой 1681 г. (1 піа 31 тагса, 2-уі ай іе^ог гоки (Іпіа 1 аргііа и 3-сі о(1 г. 1 6 9 5 (Іпіа 11 аи^изіа. Те ѵѵзгузікіе рггуѵѵііеіа у КопГігтаеуе па іебупазіи огкизгасіі ращатіпи, гагет парізапе \ѵіа8па, гдкд Кгоіа Роізкіе^о Аи§изіа 111 робрізапе у паурггоб гоки 1758 (Іпіа 27 осіоЬга \ѵ ТгуЬипаІе Когоппут ЁиЬеІзкіпі, роіут г. 1819 (Іпіа 15 тагса ѵѵ акіасіі Хіеіпзкісіі Оѵѵгискісіі оЫа(Іо\ѵапе».2. «КопГігшасуа Аи&изіа II Кгоіа роізкіе^о ѵѵ Огогіпіе ѵѵусіапа г. 1 726 <1 піа 18 поѵѵетЬга, кіогу, роѵѵугзге ргаѵѵа, рггуѵѵіеіеіе у КопГігтаеуе гаіѵіепкаще, ѵѵугагіе— «ѵѵзгузікіе ѵѵугеу зресуі'ікоѵѵапе (ІоЬга вгереііехе сиіп аіііпепіііз, іоіезі $гере1іс2е 8іаге, 8ІоЬо(1д, Моіосгкі, \ѴогосЬоЬо\ѵісге, Рокоппе, Вгипкі, 2иЬкоѵѵісге, сит аіііпепіііз, 2иЬгоѵѵісге, Озіару, Ьіікі, іікіет сит аіііпепіііз, Озігоѵѵ пахѵѵапе, ге ѵѵзгузікіеті рггупаіегу- іозсіаіпі іак, іак \ѵ зоЬіе таіа, у тіес роѵѵіппе, рггу тапазіугге АгсЬітапкгіі Оѵѵгискіеу 2озіаідсу ро(11и§ (Іаѵѵпіеузге^о ісіі пайапіа, гарізапіа ргаѵѵ рггу\ѵі!е]о\ѵ у Копіігтасуі ѵѵіесгпіе у піеойтіеппіе иіггутищс, Копзевѵиіас і іпсогрогиіас \ѵ гга(І, (Іузрогусуд і акіиаіпа роззезуа \ѵ. о. Аікіггеіоѵѵі Віепіескіети іети затеши, а піе коти іппети і зиксеззогот іе^о (Іаіету, Йагиіету у сопііг- іпиіету».3. КопГігтасуа Аи^изіа III, Кгоіа Роізкіе^о, \ѵ УѴагзгаѵѵіе, пазіаіа 1 7 58 г. (Іпіа 9 поѵѵетЬга, кіогд іак роѵѵугзге рггу- хѵі1е]е у копіігтасуе рорггейпікохѵ зѵѵоіек, кіогеті (ІоЬга (11а XX. Вагуііапоѵѵ Оѵѵгискісіі за па ѵѵіесгпозс (Іагоѵѵапе, ]ако іег (Іекіеіа, кіогеті іег (ІоЬга (На ісІіге ргаѵѵет (ігіесігісіѵѵа рггуздйгопе ѵѵгтас- піаще ѵѵугагпе: «N08 ііадие зиріісаііопі ргаеіаіае іапциат іизіае Ьепі^пе аппиз ео аіепіо дио(І зиргабісіиз ѵепегаЬіІіз АгсЬіташІгііа Оѵѵгисепзіз ас ерз геіі^іозі іп ге§по позіго іп запсіа ипіопе рег- тапепі еі іп роззезіопе ргаегіісіі тапазіегіі Оѵѵгисепзіз ас Ьопо- гит а(1 ігіет регііпепііит ехізіипі, іасіеікіит еззе (Іихітиз, иі отпіа іига ас ргіѵііе^іа согит (Іе асіи зирга ргаететогаіа сит отпіЬиз еогит (Іе асіи рипсііз, сіаизиііз еі іі^атепііз ргоиі зиіз еабет іп зе* оЫодиапіиг еі 8е ЬаЬепі екіет зиргаііісіо ѵепегаЬіІі ЙозерЬаі 8іе<11ескі Агскітапгігііае еі е^из геіі^іозе іеоттипііаіі аріісагетиз еабепщие сопіігтагетиз рго иі (іикіет аріісатиз еі сопГігтатиз» —і і. (1.4. 2 а р і 8 о(1 і. ѵѵ. Апіопіе§о Тгуро1зкіе§о, ройкотог. К.іо\ѵ- зкіе§о, ѵѵѵѵ. оо. Вагуііапот Оѵѵгискіт, кіогу, гарізиіас ѵѵіозка 



Іикізгкі, хѵугага: «хѵ ргосепсіе зипігпу 2І. 4,000 хѵ роззезуа хѵіозк^ Ьикісгкі гѳ хѵзгузікіеті рггупаіегпозсіаті осісіаіе», (Іоки- тепі парізап К. 1736 (Іпіа 17 зерІетЬга хѵ Какохѵзгсгугаіе, а г. 1736 (Іпіа 20 зеріегаЬга хѵ §го(Ігіе Охѵгискіт оЫаіохѵапу.5. 2аріз ѵѵіесгузіеу (Іагохѵігпу осі г. 1629 (іпіа 29 такса 0(1 хѵ. хѵ. Тео (Іо га у Когпііеу Кігхіапохѵзкісіі таізопкохѵ іутге XX. Вагуііапот зіигасу, кіогут хѵіозк^ КігДапу хѵіесгпо- зсіа гарізаіі- г. 1629 (Іпіа 29 тагса хѵ акіасіі е;го(І2кіс1і Охѵгискісіі рггугпапу.6. 2арІ8 о(1 \Ѵ. МісІіа 1 а Рахѵзгу хѵ г. 1 5 5 5 (Іпіа 1 іііпіі хѵ Охѵгисги, кіогут хѵіазке Те1аіісг§ ге хѵвгузікіеті рггупаіегпозсіаті (Іо сегкхѵі 8. 8раза па хѵіесгпе сгазу хѵхѵ. хх. Вагуііапот Охѵгиск. зарізаі, хѵ г. 1626 (іпіа 16 ,]и1іі хѵ акіасіі Хіетзкісіі Охѵгискісіі оЫаіохѵапу.7. 2аріз хѵіесгузіу о(1 \Ѵ. Воиіаіа Раѵѵзгу хѵ г. 1605 (Іпіа 6 ріііі, кіогут хѵіозк^ Віік^ ХѴХѴ. XX. Вагуііапот Охѵгискіт ргахѵепі (Ігіебгісіхѵа пасіаі; хѵ г. 1605 (Іпіа 6 ,)и1іі хѵ акіасіі 2;го(ІгкісЬ Охѵгискісіі рггугпапу.8. Ргосг хѵугеу гасуіохѵапеу па Віе1к§ ігапгаксуі МісЬаІ, Кгеі Роізкі, іакохѵет рігухѵііе.іепі рггу роіхѵіегсігепіи ргахѵ па Пе- пузохѵісге огагхѵгтоспіі—г. 1670 (Іпіа 23 діііі хѵ УѴагзгахѵіе,— хѵ г. 1819 (Іпіа 15 такса хѵ акіасіі 2іетзкіс1і Охѵгискісіі оЫа- ♦охѵапут.9. Оекгеіет Коттіззагзкіт іак сегкхѵіе зризіозгаіе хѵ ткзси Охѵгисги, г §гииіаті рггу пісіі Ьеііасеіпі, іако іег Озііохѵу 2е- Іізкі, 2аІ)о1оск.і. Виіохѵвк.], Ріоігохѵзк'і, 8разк), Косохѵзкі, піе тпіеу п’хѵу, роіа, у зіапог^сі, хѵіесгпіе рггуза/Ігопа у хѵ игихѵапіе XX. Вегуііапот Охѵгискіт о(1(Іапц; озігохѵу газ Ьііохѵзкі Ьучіохѵа, Тги- піохѵ, ХѴегрозкі у Ргахѵеііпіскі, сЬосіаг тосц іе^о (Іо кіазгіоги XX. Вагуііапохѵ Охѵгискісіі паіегус хѵіппе, хѵзгеіако га ггц(1и ро- рггеііиі^гуск ораіохѵ рггетоса 0(1еЬгапе хѵ ішіукасуі ісгаг гозіищ,. (Іокіппепі хѵ г. 1745 (Іпіа 17 похѵетЬга хѵ Охѵгисги іегохѵапу7 а хѵ г. 1753 (Іпіа 30 осіоЬга хѵ акіасіі гіет. Охѵгискісіі оЫаіохѵапу» .10. Ргосг хѵугеу розгсге^оіиіопусіі (ІохѵоОохѵ хѵіазпозс (ІоЬгкіаагіоги XX. Вагуііапохѵ Охѵгискісіі хѵукгухѵаіасусіі ргахѵо Копзіі- іисуі—ро(1 гергевепіасуч Хауіазпіеузгеу Каіаггуну Ітрегаіогохѵеу (г. 1775) па...... хѵ зіохѵасіі—ораігпі^с зрокоупоуе (Іо оЬухѵаіеІзіхѵакгесгу росроіііеу паіегасусіі, хѵхѵ. оо. Вагуііапохѵ хѵ Когопіе у ХѴіеІкіт Хі^зіхѵіе Ьііехѵзкіт кіазгіогу зхѵоіе таі^-сусЬ хѵзгеікіе ргахѵа у рггухѵііеіе Іетиг гакопохѵі хѵ рохѵзгесііпозсі у кіазгіогохѵ ^е^о хѵ згсге^оіпозёі рггег паз, рггоіікохѵ пасгусЬ аІЬо іппусіі рга- 



\ѵо(1а\ѵсо ,ѵ у роЬогпусіі Гинсіаіогохѵ пайапе \ѵ ехекисуі зрокоупеу росзезуі Інріасе, \ѵ зхѵоіеу хѵагпозсі йозіаѵѵиіасеу» —ро\ѵугеу \ѵі§6 гіазпіапе рггу\ѵі1еіе, Копіігпіасуе у іппе осі гогпусЬ озоЬ \Ѵ\Ѵ. Вагуііапоѵѵ кіи/а се ігапгапксуе, аѵ зрог/е рохѵа^е ргаѵѵа гасуІо\ѵапе§о, а \ѵі§сеу уѵіагпуш гезкгуріепі Теуге Кауіаввіеузяеу Каіаггуну Ішрегаіогоѵѵеу г. 1793 сіпіа 27 тагса \ѵ родоЬпеу тосу у ѵѵагпозсі гасіюѵѵапе, піегйаіц 8І§ роігеЬоѵѵас ѵѵі^кзгусіі пай іе газігікоѵѵ. Адтіпізігаіог Ораізілѵа X. Вутріісіизг Ьисусі Р г е г г а п о ѵѵ 8 к і г. 8\ѵ. В. ѴѴ.
Николай Теодоровичъ. 

(Продолженіе слѣдуете).

Памяти Вячеслава Францовича Гейды.(Некрологъ).Въ два часа дая 2 ноября сего года въ с. Блудовѣ, Острож- скаго уѣзда, послѣ продолжительной и тяжелой болѣзни, на 82 г. жизни скончался одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ піонеровъ чешскаго движенія къ Православію на Волыни Вячеславъ Францовичъ Рейда, пользовавшійся среди Волынскихъ чеховъ большимъ авторитетомъ и заслуженнымъ вниманіемъ. Въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія, 50 л. отъ роду, Вячеславъ Францовичъ переѣхалъ изъ Богеміи въ Россію со своимъ семействомъ и поселился въ м. Горипгродѣ, Волынской губ., гдѣ одновременно съ нимъ поселилось много другихъ чеховъ. Умный, начитанный и опытный Вячеславъ Францовичъ сразу, по переѣздѣ въ Россію, понялъ, что чехамъ, избравшимъ Россію своимъ новымъ отечествомъ, всего лучше не только примкнуть къ русской государственной семьѣ, но п присоединиться къ русской православной вѣрѣ, возвратиться къ драгоцѣнному наслѣдію своихъ предковъ, вмѣсто того, чтобы влаятъся всякимъ вѣтромъ разныхъ толковъ и ученій. Убѣжденный въ правотѣ своихъ взглядовъ, Вячеславъ Францовігчь одномъ изъ первыхъ поселившихся на, Волыни чеховъ принялъ Православіе со всѣмъ своимъ семействомъ. Личный примѣръ Вячеслава Францовпча, его искренняя убѣжденность въ правотѣ Православія въ связи съ уваженіемъ, которымъ онъ пользовался среди чеховъ, имѣли неотразимое вліяніе на чеховъ м. Горивгрода, завершившееся массовымъ присоединеніемъ къ Православію. Искренно убѣжденный въ истинности Православія, горячій русскій патріотъ, Вячеславъ Францовичъ и въ своемъ семействѣ, подлежащимъ православно



русскимъ воспитаніемъ, въ лицѣ своихъ двухъ сыновей, подготовилъ для любимаго имъ чешскаго движенія двухъ весьма видныхъ и полезныхъ дѣятелей. Его два сына Ѳеодоръ и Антоній, послѣ надлежащей подготовки, приняли священный санъ и въ настоящее время состоятъ священниками въ чешскихъ приходахъ па Волыни, гдѣ они прямо незамѣнимы.Послѣдніе 17 лѣтъ Вячеславъ Францовичъ проживалъ въ селѣ Блудовѣ у своего зятя. Симпатичный, умный, начитанный и глубоко-убѣжденный патріотъ и православный христіанинъ, Вячеславъ Францовичъ былъ красой Блудовскаго прихода,, центромъ, вокругъ котораго группировались Блудовскіе чехи, слушая умныя и убѣжденныя рѣчи уважаемаго старца. Почившій служилъ примѣромъ истинно христіанской настроенности, неопу- стителыю посѣщалъ храмъ Божій; а въ послѣдній годъ, будучи прикованъ къ постели тяжелымъ недугомъ, нѣсколько разъ псповѣдывался и пріобщался у себя па дому.5 Ноября совершено было погребеніе Вячеслава Францовича тремя священниками. Положительно всѣ Блудовскіе чехи собрались отдать послѣдній долгъ почившему. Надъ гробомъ было сказано приличное слово. Миръ праху іі душѣ твоей, рабъ Божій Вячеславъ, не одну душу своихъ заблудшихъ братій обратившій къ истинной Вѣрѣ, древнему наслѣдію своихъ предковъ—чеховъ!Священ. Ан. Лопюцкій.
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зу дѣтей убитыхъ на Д. В. воиновъ.Въ настоящее время та истина, что дѣти, подобно взрослымъ, нуждаются не только въ тѣлесной, вещественной пищѣ, но и въ духовной, стала азбучной для всѣхъ интеллигентныхъ, образованныхъ людей. Въ цѣляхъ удовлетворенія запросамъ дѣтскаго духа издаются многія, періодическія изданія, ежемѣсячныя и еженедѣльныя, выпускаются въ свѣтъ многія книги, приспособляемыя по содержанію и изложенію къ дѣтскому міропониманію. Содержаніе этихъ изданій въ видахъ интересности чтенія и полезности его бываетъ разнообразно. Дѣтямъ для чтенія предлагаются занимательныя картины человѣческой жизни, картины, художественно изображающія природу. Содержаніе дѣтскихъ разсказовъ часто берется изъ исторіи, когда, иапр., какой нибудь авторъ просто, живо разсказываетъ о какомъ нибудь великомъ 



— 1099государѣ, Петрѣ I или др. Содержаніемъ многихъ дѣтскихъ разсказовъ служитъ популяризація знаній по ботаникѣ, природовѣдѣнію, зоологіи, географіи и мн. др. Велика, конечно, польза и благотворно несомнѣнно воздѣйствіе всѣхъ подобныхъ повѣстей, разсказовъ, статей на дѣтскую душу. Но при взглядѣ па современную дѣтскую литературу, которая, почти всегда, преслѣдуетъ цѣли духовной культуры подростающаго молодого поколѣнія, забывая о такомъ важномъ факторѣ этой культуры, факторѣ главномъ, единственномъ по высотѣ, силѣ вліянія на людскія умы и сердца, какъ церковь, при взглядѣ на общій мірской, если можно такъ выразиться, характеръ дѣтской литературы, книжечка Н. И. Рышковскаго представляетъ отрадное, свѣтлое исключеніе. Для всѣхъ людей, строгобезпристрастно смотрящихъ па жизнь, глубокопродуманно относящихся ко всякимъ вліяніямъ ея условій должно быть ясно, что все доброе, благородное, истинно-прекрасное, все, чѣмъ цѣнна, свѣтла жизнь людей—все это создавалось и создается подъ благотворнымъ непрестаннымъ воздѣйствіемъ идей Евангелія. Св. Церковь является главной постоянной, твердой, вѣрной хранительницей истолковательницей этихъ идей. Подъ ея воспитывающимъ, бдительнымъ вліяніемъ возросли духовно, сказали міру свое слово и сдѣлали свое доброе дѣло всѣ настоящіе герои духа. Ея воздѣйствіе, сознаваемое ея питомцами, ея сынами могущественно, оно окружаетъ людей, оно, какъ воздухъ, которымъ мы дышемъ, сказывается во всемч>: въ добрыхъ навыкахъ, въ отрадныхъ правилахъ вѣжливости, въ добрыхъ человѣческихъ отношеніяхъ, въ той легкости пониманія евангельскихъ идей, какая дается дѣтямъ путемъ наслѣдственной передачи добрыхъ навыковъ отъ родителей. Главная идея разсказовъ Н. И. Рышковскаго—идея спасительности церковнаго вліянія, въ смыслѣ благотворности слѣдованія завѣтамъ церкви.Главныя лица разсказовъ Рышковскаго, какъ и должно ожидать по названію разсказовъ: Ваня и его Дѣдушка. Авторъ, б. м. съ безсознательной художественной чуткостью выводитъ предъ читателемъ старца, склоняющагося къ западу своей жизни и маленькаго внучка, только вступающаго въ жизнь. Старецъ и дитя! Первый проплылъ житейское море и пришелъ уже въ тихую пристань мудраго міросозерцанія. Старецъ убѣленъ сѣдиною и умудренъ продолжительнымъ, суровымч, опытомъ жизни. Много наблюденій и выводовъ въ своей собственной внутренней жизни и въ жизни окружающихъ сдѣлалъ опъ за свои 7 десятковъ лѣтъ. Онъ имѣлъ возможность много разъ 



1100убѣждаться опытомъ, какъ не прочно мірское счастье, онъ имѣлъ возможность пріобрѣсть ВЗГЛЯДЪ, ЧТО волосъ съ головы человѣка не упадетъ безь воли Бога, онъ убѣжденіемъ разсудка и влеченіемъ своего сердца понялъ, что въ вѣрности Христу Спасителю, что въ этомъ состоитъ главное назначеніе человѣка, что въ этомъ его счастье, миръ, радость, блаженство... Исполненный либвн къ своему внуку дѣдушка нѣжно, горячо, сердечно спѣшитъ дать отвѣты на запросы маленькой головки, излить свои добрыя чувства въ это дорогое ему Ванино сердечко.Ваня! Какъ дорогъ онъ для старца! Это дитя съ свѣтлой головкой, это мальчикъ съ чистымъ сердцемъ, это драгоцѣнный даръ Б-й людямъ, это не загрязненное еще житейской суетой, не омраченное еще грѣхомъ подобіе Творца.Дѣдушка и внучекъ, старость и дѣтство, опытъ и во всемъ видящая новизну незрѣлость, друзья неразлучные, мягкій учитель и послушный внимательный ученикъ, добрый сѣятель и прекрасная, мягкая почва дѣтскаго сердца—таковъ общій фонъ разсказовъ Н. И. Рышковскаго.Ихъ пять: 1) Ванпігь дѣдушка, 2) Лѣтній Вечеръ, 3) Три зернышка, 4) Елка, 5) Воистину воскресе.Что касается содержанія этихъ разсказовъ, то отличительной чертой является разнообразіе. Правда разсказы II. И. Рышковскаго нельзя назвать богатыми фабулой въ смыслѣ внѣшнемъ, въ смыслѣ эпизодичности, многочисленности инцидентовъ, но и въ этомъ смыслѣ они весьма далеки отъ однообразія. Мѣсто дѣйствія—Э'іо поле, лѣсъ, лугъ, комната дѣдушки, садъ, хижина сосѣда крестьянина. То дѣдушка и внучекъ гуляютъ, собираютъ цвѣты, то поютъ и играютъ на фисгармоніи, то устраиваютъ елку, то ходятъ въ бѣдную хижину...Поэтому трудно рекомендовать книжку Н. И. Р—го для малыхъ дѣтей. Читателями ея съ пониманіемъ могутъ быть дѣти школьнаго возраста отъ 8—81/» лѣтъ.Но если разсказы Н. И. Р—аго цѣнить съ точки зрѣнія фабулы внутренней: мыслей, чувствъ, яркости красокъ, силы впечатлѣнія, интереса, съ которымъ она читается—то можно сказать, что со стороны содержанія, понимаемаго въ этомъ смыслѣ, всѣ 5 разсказовъ отличаются изумительнымъ богатствомъ. Если бы мы стали перечислять всѣ психологическія красоты небольшой книжечки, то намъ бы пришлось больше ея переписать. Все въ ней искренно, правдиво, трогательно, поучительно... И общія молитвы дѣдушки съ Ваней, и разъясненія дѣдушки на лонѣ, какъ Премудръ и Благъ Создатель, подающій 



1101людямъ богатство даровъ природы и жалостливость къ бѣднымъ сверстникамъ, нуждающимся въ помощи, и благоговѣніе къ Спасителю, любящему добрыхъ—все просто, живо, съ любовію по какому нибудь требованію обстоятельствъ дѣдушка внушаетъ Ванѣ.Разсказъ «Па елкѣ» является прекрасной картиной вѣрно понимаемаго и трогательнаго время препровожденія праздника Рождества Христова.Разсказъ «Воистину Воскресе» — это подробная, исторически вѣрная передача фактовъ Воскресенія Спасителя.Разсказы Н. И. Рышковскаго можно рекомендовать не только для дѣтей, для которыхъ они и написаны, но п для взрос лыхъ. Религіозная, евангельская идея тѣмъ и велика, что, понятная для дѣтскаго чистаго сердца живѣе ближе, она представляетъ высокую задачу въ смыслѣ морали и для великаго ученаго. Читая разсказы Н. И. Рышковскаго. взрослый человѣкъ погружается въ воспоминанія объ утраченной, не возвратной порѣ дѣтства, когда свободная отъ грубыхъ пороковъ и суеты совѣсть говорила ему о близости Бога и о необходимости быть чистымъ сердцемъ и любить и жалѣть. Человѣкъ погружается въ воспоминанія объ этой золотой норѣ незлобія, беззаботности, искренности, сердечной легкости, свѣжести, отзывчивости...Впечатлѣніе, какое производитъ па читателя эта голубенькая книжка: это созерцательное настроеніе примиренности, благоговѣнія къ Творцу, вѣры въ ростъ добра и силу любви и сердечнаго отношенія къ людямъ.Этотъ общій колоритъ всѣхъ разсказовъ ярко выраженъ въ прекрасныхъ по содержанію стихахъ (бѣлыхъ), которыми и заканчивается книжка разсказовъ; съ внѣшней стороны изданіе безукоризненно.
Студента. Петербургской цухонн. Академіи Н. Грисюкз.Свящ. М. И. Монстровъ. 1., «Въ защиту трезвости» — сборникъ поученій и статей. 2-е исправленное и дополненное изданіе, С.-ІІетерб., типогр, И. Гаевскаго; 2., «Отцеубійца»—чтеніе съ свѣтовыми картинами, изд. Троицкаго Общества трезвости, С.-Петербургъ, тип. 11. Сойкина; 3., «Судьбы Божіи неисповѣдимы», изд. того же общества трезвости, отпечатано въ тойже типографіи, ц. 7 коп. и 4., «Завѣтъ преподобнаго Старца Серафима», отііечат. въ той же типографіи, цѣна 3 коп.Перечисленныя соч. свящ. М. И. Менстрова направлены противъ пьянства, какъ главнѣйшей причины отрицательныхъ



— 1102 — явленій жизни: болѣзней, разврата, разстройства семьи, расточительности. лѣности и. т. п. На борьбу со зломъ авторъ призываетъ и тѣхъ, кѣмъ, завладѣлъ порокъ, и общество, которому должны быть дороги здоровье, благосостояніе и пробужденіе высшихъ идеаловъ и потребностей въ каждомъ изъ его членовъ. Со стороны изложенія трудъ о. Менстрова нельзя признать особенно талантливымъ. Поученія отличаются однообразнымъ построеніемъ. Языкъ во многихъ мѣстахъ не чуждъ риторической напыщенности. Ограничимся 2 мя 3-мя выписками. Въ поученіи «На новый годъ» (Въ защиту трезвости, изд. 2-е, стр. 15-я) авторъ говоритъ: «Каждая національность по. своему чествовала эту новую единицу исчисленія времени, увеличивающую на годъ время историческаго бытія». На 3-й стр. тамъ же читаемъ слѣдующее: «Волны пьянственной страсти объяли ихъ совсѣмъ».Подобныя выраженія встрѣчаются довольно часто. Иногда авторъ, поддѣлываясь подъ складъ народной рѣчи, безъ нужды, приводитъ выраженія, неумѣстныя въ статьяхъ, предназначенныхъ для народнаго чтенія. Въ разсказѣ «Два брата» («Въ защиту трезвости,» 2-е изд , стр. 105) одинъ изъ подвыпившихъ братьевъ говоритъ: «Ну, прок-л-я-тая, вези! Черто-о вщина». На стр. 106-й тотъ же братъ говоритъ: «Нѣтъ, дьяволъ Ванька, ты не туда ѣдешь». Подобныя выраженія тѣмъ болѣе кажутся странными, что въ другихъ случаяхъ авторъ очень настойчиво вооружается противъ сквернословія въ нашемъ простомъ народѣ.Вообще въ разсматриваемыхъ поученіяхъ и статьяхъ трудно встрѣтить простое, но сильное слово, талантливо нарисованную картинку, которыя заставили бы задрожать больное сердце свихнувшагося человѣка и пробудили бы живое участіе равнодушныхъ членовъ общества къ судьбѣ неудачника. Исключеніе представляетъ разказъ «Отцеубійца», написанный, за исключеніемъ вступленія, болѣе живо и интересно.Со стороны содержанія останавливаетъ на себѣ вниманіе ст. 0. Менстрова «Древне-русскія сказанія о пьянствѣ». Въ ней приводятся стихи изъ сатирическаго «Слова о пьянствѣ», въ ко торыхъ фигурируютъ «игуменъ, протопопъ, нонъ, чернецъ» и др. лица, сдружившіяся съ виномъ, причемъ съ ними риѳмуютъ слѣдующія слова: «межъ гуменъ, пустопопъ, кабацкій котъ, жеребецъ» и проч. (Въ защиту трезв., 2-е изд., стр. 209-я). Если статья эта, по цѣлямъ автора, должна имѣть исключительно научный интересъ, то ей не мѣсто въ сборникѣ, предназначенномъ



— 1103 —для народной аудиторіи; если же ея цѣль—борьба съ пьянствомъ, то приведенные въ ней игривые стихи скорѣе могутъ навести читателя пли слушателя на размышленія веселаго характера, чѣмъ на серіозныя мысли о вредѣ пьянства.Другія статьи и поученія по своему содержанію далеко 
цѣннѣе. Авторъ умѣетъ наблюдать жизнь, и она дала ему много цѣнныхъ указаній. Благодаря этому, не смотря на указанные недостатки, чувствуется при чтеніи большинства разсказовъ и поученій 0. Менстрова, что автора глубоко интересуютъ разсматриваемыя имъ явленія жизни, и что онъ съ своей стороны же- лалъ-бы сказать энергичное слово въ защиту правды и добра.—Для подтвержденія своихъ выводовъ и наблюденій о. Монстровъ пользуется мѣстами Свящ. ІІис., свидѣтельствами 0. о. и учителей церкви, выдержками изъ «Отечника» и сочиненій нѣкоторыхъ нашихъ отечественныхъ богослововъ; обнаруживаетъ онъ также достаточное знакомство со взглядами на вредъ пьянства представителей нашей педагогической литературы С. А. Бачинскаго, К. Ушинскаго. Не забыты авторомъ имена Ѳ. М. Достоевскаго, доктора Нормана Керра и другихъ.Бъ этомъ отношеніи сочиненія Свящ. М. И. Менстрова могутъ принести несомнѣнную пользу борцамъ за народную трезвость.Изданы разсмотрѣнныя сочиненія довольно чистенько; бумага хороша, печать четкая, опечатокъ сравнительно мало. Цѣны не вездѣ проставлены.

11. 0. Г.

О В Ъ Н. В .71 Е Н І Я.

Телефонъ № 53—09. ОТКРЫТИ ПОДПИСКИ НА 1905 Г, Телефонъ 53—09.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ, ІШЮСТРИРОВАН. ДУХОВНО-НАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛЪКОРМЧІЙXVIII г. изданія. КПП г. изданія.

ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ УЧАСТІИ

отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО
ЗА 4 РУБЛЯ ВЪ ГОДЪ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ ДАЕТЪ:

№№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообраз
наго интереснаго духовно-нравственнаго содержанія. Въ журналѣ, 
между прочимъ, будутъ продолжаться печатаніемъ статьи, имѣвшія 

выдающійся успѣхъ въ прошлыхъ годахъ.

52
120
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ОТВѢТЫ НА НЕ ДО У МѢННЫЕ ВОПРОСЫ, 

Священ. В. А. Черкесова и его же
„краткіе отвѣты вопрошающимз“ на личные запросы каждаго.

Й п№№ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ВѢСТНИКА йодъ заглавіемъ СОВРЕМЕН- 
0/ІНОЕ ОВОЗРЪНІЕ событій текущей жизни, издаваемаго по 

программѣ! 1) руководящая передовая статья на современныя 
темы; 2) церковная жизнь; 3) общественная жизнь; 4) заграничныя 
извѣстія; 5) добрые люди нашего времени; 6) полезные совѣты и ука

занія; 7) разныя замѣтки; 8) изъ газетъ и журналовъ.
РйЖ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ листковъ по житіямъ 0 А воскресныхъ святыхъ (для чтенія въ храмѣ и семьѣ въ празднич

ные дни, а также для безплатной раздачи народу въ церквахъ).
іа КНИЖЕКЪ ДЛЯ НАРОДА подъ общимъ заглавіемъ: На- 
ІА родная библіотека «КОРМЧАГО», состоящая изъ ряда на

зидательныхъ разсказовъ пзъ быта народнаго, школьнаго, миссі
онерскаго, военнаго и проч.

П ДПРАВОСЛАВНО-МИССІОНЕРСКИХЪ ЛИСТКА, заклю- 
11 чающихъ въ себѣ отвѣты на недоумѣнные вопросы расколо сек

тантства.Кромѣ того особое приложеніе на 1905 годъ.
іа Иллюстрированныхъ листковъ,—сказаній о болѣе чтимыхъ 
ІА чудотворныхъ иконахъ Пресвятой Богородицы.
СБОРНИКЪ ЛУЧШИХЪ ПРОПОВЪДЕЙ современныхъ 
Архипастырей и пастырей церкви, на всѣ воскресные и праздничные 
дни цѣлаго года, а также па разные случаи приходской жизни. Для 
удобства пользованія этимъ весьма цѣннымъ для Пастырей-Проповѣд- 
никовъ приложеніемъ, редакція разошлемъ его при первомъ же № жур

нала за 19(15 годъ.
«КОРМЧІЙ» предназначается для благочестиваго чтенія въ каждой 

СЕМЬѢ православнаго русскаго народа. Всѣ статьи «Кормчаго» глубоко
назидательны, изложены простымъ, понятнымъ народу языкомъ.

Полные сброшюрованные экз. «КОРМЧАГО» за 1893, 94. 95, 96, 
97, 98, 99, 900,901, 902 и 903 гг. продаются по два рубля за годъ съ 
перес. Выписывающіе журналъ сразу за 11 лѣтъ уплачиваютъ (вмѣсто 
22 р.) 18 руб. съ перес. (до 1000 верстъ).

При выпискѣ просятъ указывать ближайшую желѣзно-дорожную 
или почтовую станцію, чрезъ которую дулжна идти посылка.

Подписку на журналъ -КОРМЧІЙ» посылать по та
кому адресу: Москва, Большая Ордынка, домъ Борисова, въ редак
цію журнала «Кормчій».

Редакторъ Протоіерей I. Н. Бухарева. 
Издатель Священникъ С. С. Ляпидевскій.

РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЛИСТКИ
Каждый листокъ съ рисункомъ. 

Рекомендуются для собесѣдованія са народомъ 
На всѣ воскресные и праздничные дни, на великій постъ и страстную 
недѣлю, а также по житіямъ святыхъ. За 1000 листковъ 5 руб. безъ 
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перес., съ пересылкой 6 руб. За 100 листковъ 60 кои. безъ пересылки 

и 80 кои. съ пересылкой
Можно выписывать сразу на цѣлый годъ 

Адресъ: Москва, редакція „Кормчій.*

КНИЖКИ ДЛЯ НАРОДА 
содержатъ въ себѣ назидательные разсказы изъ быта 

НАРОДНАГО, ШКОЛЬНАГО, МИССІОНЕРСКАГО, ВОЕННАГО II 1ІР0Ч.
Цѣна за 50 книжекъ разныхъ названій 1 р. съ перес. 
Адресъ: Москва, редакція „Кормчій*

Отвѣты на недоумѣнные вопросы
о предметахъ вѣры и нравственности.

Копѣечныя книжечки, заключающія отвѣты на вопросы: о мертворож
денныхъ младенцахъ, объ обѣтахъ, о посидѣлкахъ и улицахъ и т. под. 
Всѣхъ отвѣтовъ вышло 50 заглавій, цѣна съ перес. 50 к., за 100 цѣна 
еъ перес. 1 рубль. Отвѣты продаются и порознь и книжками въ 50 заг

лавій.
Адресъ: Москва, Редакція <.КормчііЬ.ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

„БОЖІЯ НИВА"
Троицкій собесѣдникъ для церковноприходскихъ школъ 

ВЪ 1905 ГОДѴ
Съ Божіей помощью будете продолжаться по той же программѣ 

и на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и прежде.
«БОЖІЯ НИВА» имѣетъ цѣлію: оказывать нравственную поддер

жку всѣмъ, кто трудится въ церковноприходскихъ школахъ въ вели
комъ дѣлѣ воспитанія дѣтей народа въ духѣ христіанскаго благоче
стія и родныхъ преданій старины; дать этимъ труженикамъ возмож
ность обмѣниваться мыслями по тѣмъ вопросамъ, которые особенно 
тревожатъ ихъ христіанскую совѣсть; показывать на фактахъ, какъ 
велико и свято то дѣло, коему они служатъ, кань и чѣмъ проявляетъ 
себя это дѣло въ жизни, какъ въ самой школѣ, такъ и внѣ ея: въ 
чемъ состоить тотъ идеалъ, къ коему должна быть направлена вся 
ихь будыіичная работа. «БОЖІЯ НИВА» стремится указать, при по
мощи Божіей тѣ пути и средства, коими воздѣлывается добрая по при
родѣ своей нива дѣтскаго сердца. Теплое сочувствіе, съ какимъ пов
сюду встрѣчено было наше скромное изданіе, и постоянно увеличива
ющееся, но мѣрѣ ознакомленія съ нимъ, число читателей, даютъ намъ 
увѣренность, что труженники народныхъ школъ находятъ въ немъ то, 
что такъ благопотребно для нихъ особенно въ наше время, время 
всякихъ тлетворныхъ вѣяній не только въ областп педагогики, но и 
вообще въ религіозной жизни современнаго общества.
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Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для 
выписки въ библіотеки церковныхъ школъ.-— Епархіальные училищ
ные Совѣты могутъ вносить „Божію Ниву11 въ списокъ изданій, 
требуемыхъ ими изъ Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта за счетъ 
суммъ, ассигнуемыхъ на школьныя библіотеки.
Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы:

I. Церковь и школа. II. Семья и школа. III. Школа и народ
ная жизнь. I V Школа какъ воспитательница эстетическаго чувст
ва. V. Посѣвы и всходы: Лѣтопись церковныхъ школъ. VI. Перепис
ка нашихъ читателей. VII. Приложенія. Зернышки Божіей Нивы. 
Троицкое чтеніе для дѣтей». (12 въ годъ). Кромѣ того въ буду
щемъ 1905 г. читатели «Божіей Нивы», съ благословенія Московск. 
первосвятителя, получатъ безплатное приложеніе въ видѣ книги подъ 
заглавіемъ: Бесѣды о воспитаніи дѣтей, которая въ отдѣльной про
дажѣ можетъ быть высылаема за 40 к. съ перес.-

Объемъ изданія—отъ 1 до 3-хъ печатныхъ листовъ.
Сроки выхода—12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ перес.
Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики полу

чатъ всѣ вышедшіе номера съ приложеніями. Первый томъ БО
ЖІЕЙ НИВЫ (1—12 1902 г.), а также 2-й томъ (13—24 1903 г.) 
и 3-й, по истеченіи 1904 года (25- 36)можно получать безъ пере
плета за 1 р. 10 к. каждый томъ, а въ коленкоровомъ переплетѣ за 
1 р. 75 к. съ пересылкою. ЗЕРНЫШКИ можно получать по 5 к. 
за книжку безъ пересылки и по 7 к. съ пересылкою, а при требова
ніи на 1 р. высылается 20 книжекъ.

. АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., въ Редакцію „Божіей Нивы.11

ГОЛОСЪ ПАСТЫРСКАГО СЕРДЦА.
СБОРНИКЪ ПОУЧЕНІЙ, РАЗМЫШЛЕНІЙ И ДР. СТАТЕЙ

ПРОТОІЕРЕЯ М. 1. ХИТРО В А.
два тома

(Всего 490 страницъ).
Въ этой книгѣ собраны небольшія статьи, разсказы очерки и по

ученія, пріуроченныя къ особенно-знаменательнымъ днямъ въ жизни 
православнаго Русскаго человѣка, а также поученія къ учащимся. 
Крайне разнообразныя но содержанію, предлагаемыя статьи всѣ про
никнуты тѣмъ православнымъ русскимъ духомъ, который имѣлъ въ 
о. Михаилѣ одного изъ наиболѣе яркихъ своихъ представителей и 
выразителей... Приноровленныя къ извѣстнымъ событіямъ въ годич
номъ кругѣ религіозной жизни Русскаго православнаго человѣка, онѣ 
расположены въ порядкѣ по мѣсяцамъ, начиная съ января, соотвѣт
ственно числамъ тѣхъ событій, къ которымъ относятся, и даютъ та
кимъ образомъ православному читателю назидательное чтеніе въ тече
ніе цѣлаго года. Поученія о. Михаила истекали прямо изъ сердца,его 
статьи были всегда проникнуты глубокой сердечностью, его слово было 
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всегда словомъ отъ души... Вотъ почему мы не нашли лучшаго назва
нія этому сборнику, какъ «Голосъ Пастырскаго Сердца».

Цѣна за оба тома сей книги безъ пересылки 2 р, съ перес. 2 р. 
50 к., въ папкѣ-корешкѣ—2 р. 60 к., съ перес. 3 р. 10 к.. въ колен
корѣ съ золотымъ тисненіемъ 3 р. 50 к., съ перес, 4 р. 25 к.НОВАЯ КНИГА:

БОЖЬИ ИСКРЫ.
29 назидательныхъ расзказовъ.

Д. ВВЕДЕНСКАГО.

Въ предлагаемыхъ читателямъ Троицкихъ изданій разсказахъ нѣтъ 
лжи. Здѣсь собрано преимущественно только то, что подслушано въ 
тишинѣ сельскаго уединенія, у нашего добраго русскаго поселянина 
или у лицъ близко соприкасающихся съ нимъ и живущихъ среди не
го. А нашъ поселянинъ любитъ въ часы досуга, въ минуты отдыха 
отъ своей трудовой жизни, повѣдать въ назиданіе потомкамъ по
учительное изъ былого. Онъ старательно отмѣчаетъ, обыкновенно, тор
жество добра надъ зломъ, правды надъ неправдою, вѣры надъ невѣ
ріемъ, благодати Божіей надъ надмѣнною силою человѣческой... Эти- 
то отдѣльныя странички изъ бытовой жизни Русскаго народа, эти-то 
искорки свѣта Божьяго, какі> выраженіе крѣпкой народной вѣры въ 
благодатную силу Божію, въ торжество 'добра и правды, и даются въ 
этомъ сборникѣ, гдѣ, какъ мы сказали, совершенно нѣтъ мѣста вымы
слу и какимъ либо особымъ литературнымъ прикрасамъ.Цѣна 60 коп. съ пересылкой 85 коп.
АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Иоск. губ., въ Редакцію «Троицкихъ Лист

ковъ» .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

въ 1905 г.
(46-й годъ изданія)СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Общедоступной Богословской Библіотеки
и прибавленія къ ней.

Духовный журналъ «СТРАННИКЪ» вступаетъ въ 46-й годъ сво
его существованія. Преемники трудовъ недавно почившаго (1904, ПІГ, 
22) славнаго редактора профессора А. 11. Лопухина одушевлены са
мою искреннею рѣшимостію продолжать дѣло въ его духѣ и силѣ. 
Требованія вѣры и знанія въ связи съ насущными потребностями 



жизни- эти замѣты покойнаго будутъ руководящими началами и для 
новой редакціи.

Главною особенностію «Странника», одного изъ старѣйшихъ и 
популярнѣйшихъ русскихъ духовныхъ журналовъ, въ теченіе всего 
почти полувѣковаго его существованія было то, что онъ всегда вни
мательно слѣдилъ за всѣми движеніями въ области церковно-религі
озной и вообще-духовной жизни какъ во всемъ христіанскомъ мірѣ, 
такъ особенно въ нашемъ отечествѣ, но мѣрѣ силъ удовлетворяя 
назрѣвающимъ запросамъ мысли и чувства.

За минувшія семь лѣтъ подписчики «Странника» получили уже 
въ качествѣ безплатныхъ приложеній пять капитальныхъ произведе
ній, въ четырнадцати томахъ, именно:

1) Четырехтомный трудъ «Православное Собесѣдовательное Бо
гословіе» прпдворн. прот. I. В. Толмачева, составляющее необходи
мое пособіе для всякаго пастыря, желающаго стоять на высотѣ своего 
учительнаго иризванія;

2) Двухтомный трудъ «Исторія Христіанской Церкви въ XIX вѣкѣ» 
(съ иллюстраціями), гдѣ предъ читателями развертывается глубоко 
интересная картина жизни Церкви Христовой въ теченіе минувшаго 
вѣка,—при чемъ всѣ важнѣйшія событія и особенно главнѣйшіе дѣя
тели и участники ихъ выступаютъ въ лицахъ;

3) Два тома извѣстнаго сочиненія англійскаго богослова Фар
рара: «Жизнь и труды свв. отцовъ и учителей Церкви» въ переводѣ 
А. II. Лопухина, 2-е изд. съ иллюстраціями;

4) Пять томовъ большого энциклопедическаго словаря подъ заг
лавіемъ: «Православная Богословская Энциклопедія» (съ иллюстраціями 
и картами); изданіе встрѣченное общимъ сочувствіемъ читающей пу
блики;

о) Первый томь «Толковой Библіи» съ иллюстраціями, содержа
щій въ себѣ все Пятокнижіе Моисея (будетъ разосланъ подписчикамъ 
въ декабрѣ текущаго года).Въ наступающемъ 1905 году будутъ изданы:

I. «Православная Богословская Энциклопедія». Шестой томъ, въ 
который имѣютъ войти статьи начиная съ буквы I.

Ученое руководство въ изданіи Энциклопедіи принято давнимъ 
сотрудникомъ ея—ординарнымъ профессоромъ с.-петербургской духов
ной академіи, докторомъ богословія—

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИМЪ,
которому предоставлены Св. Синодомъ и права независимой цензуры 
для этого изданія. При такихъ условіяхъ наша «.Энциклопедія» надѣ
ется стать дѣйствительнымъ средствомъ къ обстоятельному ознаком
ленію по всѣмъ вопросамъ въ области вѣры и богословской мысли и 
для сего будетъ сообщать прежде всего точныя фактическія данныя 
въ научномъ освѣщеніи съ православной точки зрѣнія и въ возможно 

доступномъ изложеніи.
II. Толковая Библія, или Комментарій на всѣ книги Св. Писанія 

Ветхаго и Новаго Завѣта. Томъ второй, въ который войдутъ Истори
ческія книги Ветхаго Завѣта.
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Редакція приступила къ этому изданію въ той увѣренности, что 

она идетъ навстрѣчу самой настойчивой и насущной потребности на
шего духовенства и всего общества. Дать пастыі>ямъ церкви, какъ и 
всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова Божія, пособіе къ правильному 
пониманію Библіи, оправданію и защитѣ истины отъ искаженія ея 
лжеучителями, а также и руководство къ уразумѣнію многихъ неяс
ныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль настоящаго изданія. Въ изданіи при
нимаютъ участіе профессора духовныхъ академій и другія вполнѣ 
компетентныя лица съ высшимъ богословскимъ образованіемъ.

Кромѣ того редакція, но примѣру прошлыхъ лѣтъ, дастъ особое 
безплатное приложеніе изъ серіи

Христіанство, наука и невѣріеНА ЗАРГЬ XX ВѢКА.
Въ предшествующіе три года подписчики получили: I) крит. из

ложеніе и разборъ извѣстныхъ лекцій передового выразителя нѣмец
кой богосл. науки проф. Адольфа Варнака о «Сущности Христіанства», 
2) апологетическій трактатъ подъ заглавіемъ: «Воскресеніе Христово, 
какъ величайшее и достовѣрнѣйшее ивъ чудесъ», и 3) трактатъ подъ 
заглавіемъ «Библія и Вавилонъ» —въ отвѣтъ на самый животрепещу
щій вопросъ настоящаго временп, возбужденный лекціями профессора 
Делича, старавшагося на основаніи новѣйшихъ открытій на мѣстѣ 
древняго Вавилона показать, будто Библія всецѣло заимствована изъ 
послѣдняго и не имѣетъ характера Божеств. откровенія.

Въ будущемъ 1905 г. подписчики получатъ трактатъ, въ кото
ромъ будетъ подвергнуть критикѣ новый «кумиръ» такъ называемой 
(нашей и заграннч.) «интеллигенціи»:

III. Фридрихъ Ницше.
Нѣтъ въ настоящее время философа, который былъ бы гакъ по

пуляренъ, какъ Фридрихъ Ницше. Даже слава Толстого меркнетъ предъ 
успѣхомъ этого представителя нашего нервнаго вѣка. Ницше есть 
послѣднее слово, логическій выводъ нашей антихристіанской жизни и 
мысли. Онъ подкупаетъ тою безоглядной смѣлостью, съ которой» дѣ
лаетъ окончательные выводы изъ общихъ, принятыхъ въ основу евро
пейской мысли, посылокъ, куда бы эти выводы его ни привели. Онъ 
спугнулъ робкихъ изъ своихъ едииомышленнпковь и объединилъ го
рячія головы какъ тѣхъ, которые его понимаютъ, такъ и тѣхъ, кто не 
имѣетъ къ нему никакого родственнаго отношенія. Его именемъ поль
зуются совершенно различныя лица и имъ прикрывается все, что 
нуждается въ нравственномъ оправданіи. Выяснить подлинный образъ 
Ницше, какъ философа и моралиста, при свѣтѣ вѣчной истины хри
стіанства, для нашего самопознанія, отрезвленія,—такова задача кри
тическаго очерка, предлагаемаго читателямъ «Странника» въ насту
пающемъ 19 ()5 году.

ЦѢНА на журналъ «Странникъ» съ приложеніемъ «Общедо
ступной Богословской Библіотеки» и дополненія къ ней прежняя—8 
(восемь) рублей съ пересылкой и доставкой, за границу 11 р. съ 
перес.
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Примѣч. 1) Желающіе имѣть «Общед. Богосл. Библіотеку» въ 

изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать но 50 к. за 
томъ (всего за годъ 1 рубль).

2) Новая серія: «Христіанство, наука и невѣріе» издается только 
безъ переплета.

Отдѣльно цѣна «Общед. Богосл. Библіотеки» 2 р. 50 к. за томъ 
безъ перес., и 3 р. съ перес.

Примѣчанія, а) Новые подписчики на журналъ (т. е. впервые 
подписывающіеся на него съ 1898 г.), желающіе получить всѣ пер
вые уже вышедшіе четырнадцать выпусковъ «Общедоступной Богослов
ской Библіотеки», платятъ но 1 рублю за каждый выпускъ (съ пере
сылкой), а при выпискѣ на выборъ—по 1 р. 50 к. съ перес.

За изящный англ, переплетѣ безразлично но 50 коп. за кажд. 
томъ.

б) Подписчики, получавшіе доселѣ «Общед. Бог. Библіотеку» безъ 
переплета, но желающіе имѣть ее въ переплетѣ, могутъ получить 
готовыя крышки по 50 к. за экз.

в) Въ виду связанныхъ съ изданіемъ приложеній весьма боль
шихъ расходовъ, редакція вынуждена печатать ихъ въ ограниченномъ 
количествѣ экземпляровъ, и поэтому подписчики на льготныхъ усло
віяхъ могутъ получать только по 1 экз. За второй и слѣд. экземпляры 
подписчики платятъ номинальную цѣну—по 2 р. 50 коп. за экз. безъ 
перес. и 3 р. съ перес., въ англійскомъ переплетѣ 3 р. 50 к. съ перес.

Адресоваться: Вз редакцію духовнаго журнала < Странника*, 
С.-Петербургз, Невскій проспекта, д. 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ контору 
редакціи «Странникъ»: Невскій проси., д. 182.

За Редактора С. Артемьевъ. 
Издательница Р. А. Артемьева, 

урожд. Лопухина.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВЪРА И РАЗУМЪ
въ 1905 году.

Вступая съ Божіею помощію въ ХХІІ-й годъ изданія жариала «Вѣра, 
и Разумъ», редакція по прежнему сохраняетъ убѣжденіе, что совре
менное наше образованное общество, кромѣ религіозно-нравственнаго 
назиданія, нуждается въ опроверженіи различныхъ религіозно-нравст
венныхъ заблужденій, въ оправданіи и выясненіи христіанскихъ на
чалъ жизни и вообще въ указаніи на гармоническое единеніе вѣры и 
знанія, богооткровенной истины и человѣческой науки. Это направле
ніе дано нашему журналу славнымъ основателемъ его, въ Бозѣ почив
шимъ Архіепископомъ Амвросіемъ. Оно же далѣе нашло одобреніе и 
бывшаго преемника его по святительской каеедрѣ, Высокопреосвящен
наго Флавіана, нынѣ митрополита Кіевскаго и Галицкаго. Оно же за



тѣмъ находитъ благосклонное одобреніе, архипастырское благословеніе 
й просвѣщенное покровительсто въ лицѣ Высокопреосвященнаго Арсе
нія, нынѣшняго Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго.—Соотвѣт
ственно съ этимъ, журналъ нашъ по прежнему будетъ состоять изъ 

трехъ отдѣловъ:
1. Отдѣла церковнаго, въ который входитъ все, относящееся до бо
гословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры, правилъ 
христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и бого
служенія, исторія Церкви, обозрѣніе замѣчательныхъ современныхъ 
явленій въ религіозной и общественной жизни,—однимъ словомъ, все, 
составляющее обычную преграмму собственно духовныхъ журналовъ,
2. Отдѣла философскаго. Въ него входятъ изслѣдованія изъ области 
философіи вообще и въ частности изъ психологіи, метафизики, исто
ріи философіи, также біографическія свѣдѣнія о замѣчательныхъ мыс
лителяхъ древняго и новаго времени, отдѣльные случаи изъ ихъ жизни, 
болѣе или менѣе пространные переводы и извлеченія изъ ихъ сочи
неній съ объяснительными примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ, осо
бенно свѣтлыя мысли языческихъ философовъ, могущія свидѣтельство
вать, что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка и во время 
язычества составляло предметъ желаній и исканій лучшихъ людей

древняго міра.
3. Такъ какъ журналъ «Вѣра и Разумы , издаваемый въ Харьковской 
епархіи, между прочимъ, имѣетъ цѣлію замѣнить для Харьковскаго 
духовенства «Епархіальныя Вѣдомости», то въ немъ, въ видѣ особаго 
приложенія, съ особою нумераціею страницъ, будетъ помѣщаться от
дѣлъ подъ названіемъ «Извѣстій по Харьковской епархіи». въ который 
войдутъ постановленія и распоряженія правительственной власти, 
церковной и гражданской, центральной и мѣстной, относящіяся до 
Харьковской епархіи, свѣдѣнія о внутренней жизни епархіи, перечень 
текущихъ событій церковной, государственной жизни и другія извѣ
стія, полезныя для духовенства и его прихожанъ въ сельскомъ быту. 
Этотъ отдѣлъ журнала (3-й), по предложенію Высокопреосвященнаго 
Арсенія, Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго, будетъ разширенъ 
редакціей на 24 печатныхъ листа въ годъ, съ цѣлію дать мѣстному 
духовенству большую возможность высказывать свои сужденія, наблю

денія и пожеланія.
Журналъ выходитъ отдѣльными книжками ДВА РАЗА въ мѣсяцъ, по де
вяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. годичное 
изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско

философскаго содержанія до 202 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а 
за-границу 12 р. съ пересылкою.

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала «Вѣра 
и Разумъ» при Харьковской духовной семинаріи, при свѣчной лавкѣ 
харьковскаго Покровскаго монастыря, въ харьковской конторѣ «Но
ваго Времени», во всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харь
кова и въ конторѣ «Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей»; въ Москвѣ: 



въ конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи; въ Петербургѣ: въ книж
номъ магазинѣ г. Тузова, Садовая, домъ № 16. Въ остальныхъ горо
дахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ 

книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ конторахъ «Новаго Времени».
Въ Редакціи журнала «Вѣра и Разумъ» можно получать полные экзем
пляры ея изданія за прошлые 1884—1889 годы включительно по 
уменьшенной цѣнѣ, именно по 6 р. за каждый годъ; по 7 руб. за 
1890—1896 г., по 8 р. за 1897—1901 ’ годы- За 1902 и 1903 г. 9 р. 

и за 1904 г. 10 рублей.
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные годы, жур

налъ можетъ быть уступленъ за 135 р. съ пересылкою.
Кромѣ того, въ Редакціи продаются слѣдующія книги:

1. «Древніе и современные софисты». Сочиненіе Т. X. Врентано. 
Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкій. Цѣна 1 р. 50 к. съ пере
сылкою.

2. Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ Львомъ Тол
стымъ на православную Церковь въ его сочиненіи «Церковь и госу
дарство?» Сочиненіе А. Рождествина. Цѣна 60 к. съ пересылкою.

3. БЕСѢДЫ Высокопреосвященнаго Арсенія, Архіепископа Харь
ковскаго п Ахтырскаго, съ оо. Благочинными Харьковской епархіи. 
1903 г. Цѣна 25 к. съ пересылкою.ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на

БОГОСЛОВСКІЙ въстникъ
1905 года

(четырнадцатый годъ изданія)

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ 
ТВОРЕНІЙ БЛАЖЕННАГО 

ѲЕОДОРИТА, ЕПИСКОПА КИРРСКАГО
Въ 1905 году Московская Духовная Акаіемія будетъ продолжать 

изданіе «Богословскаго Вѣстника» ежемѣсячно, книжками въ пятнад
цать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей программѣ.

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣдованія 
и статьи ііо наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, 
составляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи. 
3) Изъ ^современной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ цер
ковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ Славянскихъ п 
западно-европейскихъ и сообщенія изъ области внутренней жизни 
Академіи. 4) Обзоръ текущей русской журналистики, преимущественно 
духовной, а также критика, рецензіи и библіографія по наукамъ бо
гословскимъ, философскимъ и историческимъ. 5) Приложенія, въ ко
торыхъ будутъ печататься автобіографическія записки Высокойреосвя- 
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шейнаго Саввы, Архіепископа Тверскаго, н протоколы Совѣта Академіи 
за истекающій 1904 годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго при
ложенія къ журналу «Богословскій Вѣстникъ» всѣмъ подписчикамъ 
его въ 1905 году будутъ высланы:

первые два тома

ТВОРЕНІЙ БЛАЖЕННАГО ѲЕОДОРИТА ЕПИСКОПА КИРРСКАГО, 
въ русскомъ переводѣ.

Вѣрная однажды намѣченной задачѣ—содѣйствовать возможно 
широкому распространенію въ обществѣ святоотеческой литературы 
путемъ удешевленія изданій и этимъ идти навстрѣчу возрастающему 
интересу къ изученію твореній оо. церкви, редакція «Богословскаго 
Вѣстника» приступаетъ къ новому изданію твореній бл. Ѳеодорита 
Киррскаго съ цѣлію выдавать ежегодно своимъ подписчикамъ въ ка
чествѣ приложенія по два тома сочиненій этого замѣчательнаго цер
ковнаго писателя. Каждый томъ отъ 25—30 печатныхъ листовъ въ 
отдѣльной продажѣ стоитъ 1 р. 50 к. Такимъ образомъ, подписчики 
«Богословскаго Вѣстника» получатъ возможность пріобрѣсти за одинъ 
рубль вмѣсто трехъ каждые два тома твореній бл. Ѳеодорита.

Предпринимаемое изданіе давно уже является настоятельною 
потребностью. Нѣкоторыхъ томов'і. перваго изданія (1855—1861 гг.) 
давно уже не сущестйуетъ въ продажѣ. Остальные имѣются лишь въ 
крайне незначительномъ количествѣ экземпляровъ. Между тѣмъ творе
нія Киррскаго пастыря, преимущественно экзегетическія, по справед
ливости привлекаютъ вниманіе общества. Но научности пріемовъ, по 
стремленію твердо держаться священнаго текста и выяснять прежде 
всего его непосредственный смыслъ бл. Ѳеодоритъ изъ всѣхъ древнихъ 
толкователей болѣе всего приближается къ современной научной экзе
гетикѣ. Чуждаясь произвольнаго и мечтательнаго аллегоризма свой
ственнаго александрійцамъ, онъ былъ свободен'ь и отъ крайностей ан
тіохійскаго буквализма. Его экзогезисъ, чуждый крайнихъ увлеченій, 
представляетъ собою счастливое сочетаніе того и другаго направле
нія. Въ своемъ замѣчательномъ изслѣдованіи о бл. Ѳеодоритѣ проф. 
Н. И. Глубоковскій характеризуетъ его истолковательные труды въ 
слѣдующихъ словахъ. «Въ нихъ, пиніеть онъ, всюду мы замѣчаемъ 
поразительную, прозрачную наглядность, рельефность мысли, энер
гическую сжатость, продуманность каждаго слова, всегда умѣстнаго и 
никогда не излишняго, преувеличеннаго пли недостаточнаго. Все бо
гатство содержанія его твореній располагается въ стройномъ порядкѣ 
въ логической связи, въ точномъ соотвѣтствіи съ библейскимъ тек
стомъ, безъ произвольныхъ отступленій отъ него, какія столь часто удив
ляютъ насъ въ сочиненіяхъ Св. Златоуста. Вотъ почему комментаріи Ѳеодо- 
ритовы, при научной серьезности и глубинѣ, являются образцомъ ху
дожественной законченности и цѣльности. Самое изложеніе его отли
чаемся величественной простотой и выразительною краткостью прі
ятно услаждающими читателя... Ѳеодорпть всегда осязательно ясенъ и 
въ мысли, и въ ея выраженіи». Въ составъ двухъ первыхъ томовъ 
твореній бл. Ѳеодорита войдутъ его толкованія на книги Бытія,! По
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ходъ, Левитъ, Числъ, Второзаконія, Іисуса Навина, Судей, Руѳь, Царствъ 
(I т.) и 1 — 69 псалмы (II т .).

Подписная цѣна на «Богословскій Вѣстникъ» совмѣстно съ 
приложеніемъ первыхъ двухъ томовъ Блаженнаго Ѳеодорита

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

ІІрим.: безъ пересылки семь рублей, за-границу—десять.
Допускается подписка на журналъ безъ приложенія и въ раз

срочку. Подписная цѣна на журналъ безъ приложенія—7 руб.; условія 
разсрочки по соглашенію съ редакціей.

Адреса, редакціи: Сергіевъ носадъ, Московской губерніи, въ ре
дакцію «Богословскаго Вѣстника»

Редакторъ проф. И. Поповъ.

Открыта подписка на 1905 г.Седьмой годъ изданіянадуховный богословско-апологетическій журналъ
журналъ имѣетъ своею задачею отвѣчать на запросы религіозной мы
сли и духовной жизни современнаго общества въ противодѣйствіе 

раціонализму и невѣрію.
Въ первомъ, научно-богословскомд, отдѣлѣ его помѣщаются 

статьи по всѣмъ отдѣламъ богословія (въ широкомъ значеніи этого 
слова), служащія къ разъясненію въ строго-православномъ духѣ преи
мущественно такихъ духовныхъ вопросовъ, которые подвергаются не
согласнымъ съ ученіемъ православной Церкви толкованіямъ въ со
временной жизни и мнимо-либеральной печати. Здѣсь, между прочимъ 
печатаются статьи и по естественно-научной апологетикѣ.

Второй отдѣлъ, церковно-общественный, посвящается обозрѣнію 
выдающихся явленій церковной жизни современнаго общества. Въ 
немъ отмѣчаются, а по мѣрѣ нужды и обсуждаются, на ряду съ типа
ми и фактами положительнаго характера, и встрѣчающіяся въ жизни 
отклоненія отъ устоевъ церковности, преимущественно засвидѣтель
ствованныя печатнымъ словомъ. Въ числѣ вопросовъ церковной жиз
ни, подлежащихъ обсужденію, имѣетъ мѣсто и вопросъ о воспитаніи 
современнаго юношества въ духѣ православной вѣры.

Третій—библіографическій отдѣлъ составляетъ духовная библіо
графія, имѣющая предметомъ своимъ вновь выходящія книги и жур
нальныя статьи богословско-апологетическаго, нравственно-назидатель
наго и учебнаго содержанія.

Въ журналѣ печатаются, мажду прочимъ, «публичныя богослов
скія чтенія для свѣтскаго образованнаго общества», изъ круга веду
щихся въ Москвѣ и въ другихъ городахъ,—рефераты, читаемые въ 
«Отдѣленіи Педагогическаго Общества при Московскомъ университетѣ 

по вопросамъ религіозно-нравственнаго образованія» и такъ называе
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мыя «богословскія чтенія для рабочихъ: о чтеніяхъ не напечатанныхъ 
даются библіографическія отчеты».
Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ журналъ одобренъ 
для пріобрѣтенія въ фундаментальныя и ученическія библіотеки духов

ныхъ семинарій.
Учебнымъ Комитетоъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журнала, 
одобренъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки сред

нихъ учебныхъ заведеній.
Многими епархіальными преосвященными онъ рекомендованъ для 

церковныхъ и благочинническихъ библіотека..
Журнала, выходить десять разз въ годъ (за исключеніемъ іюня 

и іюля мѣсяцевъ) книжками не менѣе десяти печатныхъ листовъ.
Подписная цѣна на годъ пятъ рублей, а съ доставкой и пере

сылкой шесть рублей.
Подписка принимается у родактора-издателя, законоучителя Импера
торскаго лицея въ память Цесаревича Николая, въ Москвѣ, протоіерея 
Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе Лицея) и въ 
книжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.
Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала за 1900, 

1901, 1902 и 1903 г.г. цѣна 5 руб. съ перес. за годъ.въ 1905 году
„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО',

духовный и церковно-общественный журналъ, основанный „Обще
ствомъ распространенія религіозно-нравственнаго про
свѣщенія въ духѣ Православной Церкви“ (въ 1902 г.), 
съ отдѣльными приложеніями,—будетъ издаваться по той же про
граммѣ, преслѣдуя поставленную цѣль служенія религіозно-нравствен
ному просвѣщенію преимущественно образованнаго православно-рус
скаго общества и защиты православной истины и ея служителей отъ 

современныхъ и враждебныхъ отношеній къ ней.
Отдѣлы журнала слѣдующіе:

1. Церковно-общественный, въ который входятъ сужденія 
и отзывы съ православно-христіанской точки зрѣнія о текущихъ со
бытіяхъ и явленіяхъ церковно-общественной жизни.

2. Религіозно-философскій, въ которомъ помѣщаются 
статьи основоположительнаго характера по богословскимъ, религіозно
нравственнымъ и церковно-общественнымъ вопросамъ, возникающимъ 
въ современной русской жизни и печати; проповѣди, имѣющія живой 
современный интересъ; извлеченія изъ твореній св. отцовъ и учите
лей Церкви, дающія руководительныя начала для правильнаго пони
манія и разрѣшенія означенныхъ вопросовъ; беллетристическія произ
веденія и стихотворенія, посвященныя тѣмъ же вопросамъ.

3. Обозрѣнія выдающихся статей изъ текущей ду
ховной журналистики и свѣтской печати, а также вновь 
выходящихъ книгъ, преимущественно по тѣмъ же указаннымъ вопро
самъ, съ критическими замѣчаніями по поводу тѣхъ или другихъ 
взглядовъ и сужденій.



4. Извѣстія и замѣтки: краткій обзоръ текущихъ событій 
и правпт. распоряженій, дѣятельности „Общества рел.-нравственнаго 
просвѣщенія1* и его учрежденій (каковы —собранія пастырскія, пропо
вѣдническія, „Христіанскаго Содружества учащейся молодежи11 и др.), 
равно и иныхъ духовно-просвѣтительныхъ обществъ іі ихъ членовъ; 
также сообщенія и отзывы о лицахъ, заявившихъ себя духовно-про
свѣтительною дѣятельностію и проч.; отвѣты редакціи на недоумѣн
ные вопросы, предлагаемые читателями изъ области богословской и 
церковно практической.
Журналъ выходитъ книжками въ 5—7 листовъ каждая, іп 8°, по двѣ 
книжки въ мѣсяцъ, около 1 и 15 чиселъ, за исключеніемъ мѣсяцевъ 
предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества Христова, іюня и іюля, 
въ которые будетъ выходить по одной книжкѣ (всего 20 книжекъ). 
Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія 1905 г. 

предполагается дать сочиненія

0. ІОАННА ИЛЬИЧА СЕРГІЕВА (Кронштадтскаго) 
въ 4-хъ томахъ (около 400 стр. каждый). Въ первый и второй темы 
войдетъ „Моя жизнь во Христѣ1*; 3-й томъ составятъ Размы
шленія великаго молитвенника о богослуженіи; въ 4-й томъ 
войдутъ всѣ новые дневники о. Іоанна, кончая 1904 годомъ, подъ за

главіемъ „Путь къ Богу*1.
Первый томъ приложенія будетъ разосланъ со второй (январ

ской) книжкой журнала.
Цензура журнала предоставлена Предсѣдателю Совѣта Общества, 

Протоіерею Философу Орнатскому
Журналъ „Правослано-Русское слово*1 Учебнымъ Комитетомъ 

при Св. Синодѣ одобренъ къ пріобрѣтенію въ ученическія библіотеки 
духовныхъ семинарій.

Особымъ отдѣломъ ученаго Комитета Министерства Народнаго 
Просвѣщенія допущенъ въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ 
заведеній и въ безплатныя народныя читальни н библіотеки. 
Учебнымъ Отдѣломъ Министерства Финансовъ допущенъ въ учени
ческія библіотеки учебныхъ заведеній вѣдомства Министерства Фи
нансовъ.

Цѣпа на журналъ съ приложеніями 5 руб. въ годъ безъ достав
ки и пересылки, 6 руб.—съ доставкой и пересылкой въ Россіи, и 
7 р.—заграницу. Въ розничной продажѣ 30 коп. за Ж

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербурга, Стремянная ули
ца, д. Л" 20.
Подписка принимается: въ конторѣ редакціи, которая открыта еже
дневно съ 4-хъ час. дня до 7 час. веч., кромѣ воскресныхъ и празд
ничныхъ дней, а также въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа-Гостинный 
дворъ, 18; Тузова— Гостппный дворъ, 45; Попова- Невскій, 60; и въ 
Москвѣ—въ конторѣ Нечковской, Петровскія линіи.

Редакторы: Протоіерей Александра Дернова. 
Священникъ Навела Лахостскій.

Ст. сов. Александра Надеждина.
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„РУССКІЙ ВѢСТНИКЪ“ въ 1905 году.

(Пятидесятый годъ изданія).
Содержаніе ноябрьской книжки (№11):—I. По Памиру. Путевыя 

записки Б. В. Станкевича.—II. Фарисеи. Романъ В. Уманова-Каплу- 
новскаго.—III. Письма о флотѣ. А. Бѣломора.—IV, ІПелапутская община. 
Алексія, Епископа Сумскаго,—V. Къ характеристикѣ міровоззрѣнія И. 
С. Тургенева. Н. Гутьяра.—VI. Письма гр. Л. Н. Толстого къ II. Д. 
Голохвастову. Сообщ. В. II. Остроумова.—VII. Логика и психологія 
современныхъ понятій о человѣчествѣ и наукѣ Н. М. Соколова.— 
ѴШ. Токіо въ наши дни. Романъ Г. М. Пилипенко.—IX. По поводу 
статьи «Памяти 0. Н. Скобелевой». Вл. Малыхина,—X. Культъ Яна 
Гуса у Чеховъ. I. І’олечка.—XI. Журнальное обозрѣніе. Н. Я. Старо
дума.—XII. К. К. Случевскій. какъ поэтъ незримаго. II. Я. Стечькина. 
—XIII. Современная Лѣтопись.—I. Внутреннее обозрѣніе.—Война и 
наша «интеллигенція».—«Откровенность» сіонистскаго «Восхода».— 
Провозглашеніе «Восхода». — Провозглашеніе «правового» государства. 
— «Откровенныя» статьи «Права».—Дѣло о гомельскомъ погромѣ.— 
Дѣло бывшаго сенатора Шаумана, обвиняемаго въ государственной 
измѣнѣ.—Значеніе «плана» Шаумана, для русскаго самосознанія.— 
Земскія телеграммы и рѣчи.—Наша политическая незрѣлость и на
ціональные идеалы русскаго народа. Н. А. Э.—II. Обзоръ внѣшнихъ со
бытій. Англія и Соединенные Штаты въ русско-японскомъ конфликтѣ. 
В. А. Теплона.—XIV. Военно-политическіе отголоски. Стих. 11. М. Со
колова.—XV. Некрологъ А. Ф. Марксъ. Пв. А.
Цѣна: на годъ съ достав. и перес. въ Россіи 16 р., на 6 м. 8 р., на 

3 м. 4 р., за границу 20 р.
Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 136. 

Редакторъ-издатель В. В. Комаровъ.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ОНИСИМА ТИМОѲЕЕВИЧА

гіі і« д «ф*
Исполняетъ заказы иконостасовъ, кіотовъ, роспись церквей и 

яроч. по обычаю прежнихъ лѣтъ, изготовляются образа въ видѣ звѣзды 
надъ царскими вратами съ механизмами для поднятія и опусканія. 
При мастерской открыто отдѣленіе.—Спеціально сребреніе, золоченіе 
и чеканка по металлу сребру и золоту, починка и ремонтъ церковной 
утвари какъ то: чашъ, крестовъ, евангелій и нроч. Таковые предметы 
отправляются почтой и по желѣзной дорогѣ: золото и старое серебро 
принимаются въ ломъ по цѣнѣ существующаго курса дня. На всѣ 
письменные запросы отвѣчаю немедленно. Мастерская помѣщается 
въ Кіевѣ, Трехсвятительская ул. №15.
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(существуетъ 30 лѣтъ)исполняетъ заказы ИКОНОСТАСОВЪ И КІОТОВЪ,

Живописи ИКОНЪ, реставр. древнихъ ИКОНЪ и ПОЗОЛОТЫ, работы исполняются аккуратно съ ручательствомъ. Допускается разсрочка платежа.
Адресъ: Кіевъ Вознесен

скій сп., № 35. Возлѣ но
вой духовной семинаріи.(Не смѣшивать съ фамиліей Маленко).

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
САМЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ

В. М. СОЛОМИНА
вз Кіевѣ, ІІодолз, Александровская ул. соб. домз.

— ЦѢНЫ фабричныя — ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

При семъ номерѣ разсылается Почаевскій 
Листокъ № 47—48 съ приложеніемъ.

СОДЕРЖАНІЕ: Бесѣда: внутреннія причины отдѣленія 
латинянъ отъ Вселенской Церкви. —Открытое письмо Епархіальнаго 
Миссіонера. № 11.—Собраніе Волынскаго Комитета Православнаго Мис
сіонерскаго Общества въ г. Жнтомірѣ,—Освященіе церкви въ деревнѣ 
Пекарщинѣ.—Къ исторіи Заручаевскаго Св.-Успенскаго монастыря, нѣ
когда существовавшаго въ г. Овручѣ (продолженіе).—Памяти Вяче
слава Гейды (некрологъ). —Библіографіи.—Объявленія,—

Дозволено цензурою. Нечаевъ, 21 Ноября 1904 года.
Редакторъ П. Бѣляевъ.Типографія Почаево-Успенскія Лавры.


