
ВОЛЫНСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ— 1 и 
16 чиеелъ. Подписка.принимается въ 
Редакціи Волынскихъ Епархіальныхъ

Вѣдомостей, въ городѣ Креыепцѣ.

Цѣна годовому изданію, съ пере
сылкою и доставкою на домъ 4 руб. 
50 коп. сер. Безъ пересылки н безъ 
доставки на домъ 3 руб. 50 коп. сер.

16 Марта 1878 года.№' 6

Ч А С Т Ь О Ф Ф И Ц ІА ЛЬН А Я.

I.
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Я  Р А С П О Р Я Ж Е Н ІЯ .

Опредѣленія Святѣйшаго Синода:

—  Отъ 25-го января— 8-го февраля 1818 года, №. 
109, о производствѣ пріемныхъ испытаніи предъ лѣт
ними вакаціями въ духовныхъ семинаріяхъ: московской, 
тифлисской, казанской, владимірской, донской, пензен
ской, астраханской, саратовской, витебской, ярослав
ской и тамбовской.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложенный 
господиномъ синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ 
Учебнаго Комитета, за № 10, съ приложенными къ нему
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представленіями епархіальныхъ преосвященныхъ о произ
водствѣ пріемныхъ испытаній предъ лѣтними вакаціями 
въ духовныхъ семинаріяхъ: московской, тифлисской, ка
занской, Владимірской, донской; пензенской, астрахан
ской, саратовской, витебской, ярославской и тамбовской. 
II р и к а з а л и: Согласно ходатайствамъ епархіальныхъ 
преосвященныхъ и заключенію Учебнаго при Святѣйшемъ 
Синодѣ Комитета допустить съ текущаго года, на осно
ваніи опредѣленія Синода 6-го— 18-го апрѣля 1877 года, 
за № 521, распубликованнаго въ «Церковномъ Вѣстникѣ», 
въ одиннадцати вышепоименованныхъ духовныхъ семи
наріяхъ производство пріемныхъ испытаній желающимъ 
поступить въ оныя воспитанникамъ предъ началомъ лѣт
нихъ вакацій, но съ тѣмъ, однако, чтобы семинарскія и 
училищныя правленія соблюдали присемъ слѣдующій по
рядокъ: 1) училищныя правленія имѣютъ производить вы
пускное испытаніе ученикамъ IV* класса училища прежде 
экзаменовъ по прочимъ училищнымъ классамъ, дабы 
оканчивающіе курсъ ученія въ училищѣ воспитанники 
могли своевременно явиться на пріемный экзаменъ въ 
семинарію; присемъ училищныя начальства обязываются 
отнюдь не допускать сокращенія учебнаго времени для 
таковыхъ воспитанниковъ и для сего не начинать испы
танія ранѣе времени, назначеннаго вообще для производ
ства экзаменовъ въ училищахъ; 2) пріемный экзаменъ 
желающимъ поступить въ семинарію училищнымъ воспи
танникамъ долженъ быть производимъ одновременно съ 
переводными семинарскими экзаменами, когда послѣдніе 
приближаются къ концу, свободными экзаменаціонными 
коммиссіями. Сообразно съ этимъ составляется въ каждой 
семинаріи, при окончаніи учебнаго курса, росписаніе по
рядка какъ переводныхъ, такъ и пріемныхъ испытаній; 3) 
своевременно предъ лѣтними вакаціями должно быть пу
бликуемо о времени производства пріемныхъ экзаменовъ 
въ семинаріи, дабы могли явиться па оные и желающіе 
поступить въ семинарію молодые люди, не получившіе 
образованія въ духовныхъ училищахъ, съ предоставле
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ніемъ впрочемъ имъ возможности держать пріемные экза
мены на оставшіяся вакансіи и послѣ каникулъ во время, 
назначенное, по существующему порядку, для переэкзаме
новки воспитанниковъ, получившихъ на переводныхъ 
испытаніяхъ опредѣленное число неудовлетворительныхъ 
балловъ; 4) вмѣстѣ съ симъ, въ виду измѣненія времени 
пріемныхъ испытаній для поступленія въ вышепоимено
ванныя духовныя семинаріи, допустить для невыдержав
шихъ пріемнаго испытанія въ семинарію предъ лѣтними 
каникулами воспитанниковъ училищѣ переэкзаменовку 
послѣ вакацій, примѣнительно къ опредѣленію Святѣйшаго 
Синода отъ 21-го августа 1868 года относительно пере
экзаменовки воспитанниковъ при переходѣ изъ одного 
класса въ другой (Сборн. пост, по дух. учил, ч., стр. 
102, п. 13), какъ это уже допущено Святѣйшимъ Сино
домъ для невыдержавшихъ пріемнаго семинарскаго испы
танія учениковъ архангельскаго духовнаго училища. Объ 
изложенномъ дать знать циркулярно чрезъ «Церковный 
Вѣстникъ» епархіальнымъ преосвященнымъ, въ вѣдѣніи 
коихъ состоятъ вышепоименованныя семинаріи съ при
надлежащими къ онымъ духовными училищами, для на
длежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства и ис- 
полненіямга <гхндігнгятээщр <ггц онцо пн «гісѣт

—  Отъ 16-го декабри— 50-го января 1877— 78 года, 
№ /07, о составленныхъ Я. Гуревичемъ «Историчес
кихъ сравнительно-конспективныхъ таблицахъ по новой 
и новѣйшей исторіи», съ журналомъ Учебнаго Комитета.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали предложеніе госпо
дина синодальнаго Оберъ-Прокурора, № 434, съ журна
ломъ Учебнаго Комитета, коимъ составленныя препода
вателемъ 3-й с.-петербургской гимназіи Я. Гуревичемъ 
«Историческія сравнительно-конспективныя таблицы по но
вой и новѣйшей исторіи» (С.-Петербургъ, 1875 года) 
допускаются въ фундаментальныя библіотеки духовныхъ

*
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семинарій въ качествѣ справочной книги по послѣднимъ 
отдѣламъ новой гражданской исторіи. П р и к а з а л и :  За
ключеніе Учебнаго Комитета утвердить, сообщивъ о семъ 
правленіямъ духовныхъ семинарій чрезъ «Церковный 
Вѣстникъ», съ приложеніемъ копіи съ журнала Комитета.

Журналъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, 
№ 501, о составленныхъ преподавателемъ 5 -й  с.-пегнер- 
бургской гимназіи и втораго Констангтшовскаго воен
наго училища Я. Гуревичемъ * Историческихъ Сравни
тельно-конспективныхъ Таблицахъ къ Новой и Новѣй
шей Исторіи (отъ Вестфальскаго мира до Парижскаго 
мира— 1856 г). Пособіе для военныхъ училищъ- (С.-Пе

тербургъ. /8 1 S г. Цѣна 80 к.).

Таблицы г. Гуревича, по словамъ самого составителя 
въ предисловіи, «имѣютъ цѣлію удовлетворить потребно
сти, которая чувствуется при преподаваніи исторіи въ 
военныхъ училищахъ, такъ какъ тамъ въ довольно боль
шомъ объемѣ преподается новая исторія съ Петра Ве
ликаго въ однихъ, съ эпохи просвѣщеннаго абсолютизма 
въ другихъ и съ французской революціи въ третьихъ, 
между тѣмъ нн одно изъ существующихъ въ нашей 
учебно-педагочнческой литературѣ руководствъ по исто
ріи не удовлетворяетъ условіямъ такого преподаванія 
исторіи въ военныхъ училищахъ».

Таблицы г. Гуревича заключаютъ пространство времени 
съ 1648 года по 1856 годъ; онѣ раздѣлены на отдѣлы по 
главнымъ историческимъ явленіямъ, характеризующимъ 
каждый изъ нихъ; таковы: Вѣкъ Людовика XIV, эпоха про- 
свѣщоннаго абсолютизма, эпоха французской революціи, 
эпоха Консульства и имперіи, эпоха самовластнаго го
сподства Наполеона I, эпоха отечественной войны 1812 
года и низложеніе Наполеона, Вѣнскій конгресъ и его 
постановленія, эпоха конгрессовъ, эпоха реакціи двадца
тыхъ годовъ, эпоха іюльской революціи и реакціи тридца
тыхъ годовъ, эпоха политическихъ и національныхъ дви
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женій 40-хъ годовъ передъ февральской революціей, 
эпоха февральской революціи 1848 г., продолженіе и 
отголоски эпохи февральской революціи и наконецъ эпоха 
восточной или крымской войны. Каждый отдѣлъ раздѣ
ленъ на части по государствамъ; но это дѣленіе преры
вается, когда говорится о событіяхъ общихъ для нѣ
сколькихъ государствъ. Въ фактическомъ отношеніи та
блицы г. Гуревича составлены вѣрно; важнѣйшія стороны 
приводимыхъ событій очерчены, по большой части, точно 
и обстоятельно. Составитель, кромѣ указаній событій 
внѣшнихъ, отвелъ въ своихъ таблицахъ не мало мѣста 
и для явленій изъ внутренней жизни государствъ. При
ведены имена и показаны главныя заслуги замѣчатель
ныхъ дѣятелей въ томъ и другомъ отношеніяхъ. Такимъ 
образомъ, съ научной точки зрѣнія слѣдуетъ по справе
дливости замѣтить, что таблицы г. Гуревича, какъ кон
спектъ въ сжатомъ видѣ излагающій исторію новѣйшаго 
времени, полезны для желающихъ получить общее поня
тіе объ этомъ времени или справиться о годѣ и главнѣй
шихъ чертахъ какого либо совершившагося въ это время 
событія. Разсматривая же трудъ г. Гуревича съ точки 
зрѣнія учебной, нельзя признать его полную пригодность 
для учащихся въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Предъ учениками, начиная съ французской революціи до 
нашего времени, изображаются движенія умственныя, со
ціальныя, политическія, національныя,— явленія которыя 
не достигли еще необходимой для учебнаго курса закон
ченности, не обладаютъ нужною для той же цѣли опре
дѣленностью, у которыхъ еще нѣтъ вполнѣ объективной 
и безпристрастной исторіи, такъ какъ то, что написано о 
нихъ до сего времени принадлежитъ преимущественно 
историкамъ одной съ излагаемыми ими событіями эпохи 
и потому болѣе или менѣе окрашено въ цвѣтъ того или 
другаго изъ существующихъ въ европейскомъ обществѣ 
направленій. На семъ основаніи систематическій курсъ 
всеобщей исторіи въ учебныхъ заведеніяхъ лучше закан
чивать Вѣнскимъ конгрессомъ, а относительно событій
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послѣдующаго времени ограничиваться только указаніемъ 
па нихъ, какъ на совершившіеся факты, не входя въ по
дробное разсмотрѣніе ихъ смысла и значенія. Такого 
плана держатся многіе составители учебниковъ исторіи п 
исторіи литературы на западѣ; такого же плана слѣдовало 
бы держаться и у насъ. Нельзя не отмѣтить также относи
тельно педагогической пригодности таблицъ г. Гуревича, 
что усвоеніе массы помѣщенныхъ въ нихъ разнообразнаго 
содержанія фактовъ будетъ не по силамъ учащихся въ 
нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ таблицы 
введены, въ конспективномъ видѣ, событія изъ исторіи 
Россіи, Испаніи, Португаліи. Италіи, Швейцаріи, Англіи, 
Голландіи, Бельгіи, Сѣверо-Американскихъ Штатовъ, 
Германіи, Австріи, Пруссіи, Франціи, Польши, Скандина
віи, Турціи и Греціи. Заучить и сохранить въ памяти этотъ 
подробный и весьма разнообразный по своему содержа
нію историческій конспектъ почти невозможно. Наконецъ 
слѣдуетъ замѣтить о неоднократно попадающихся въ 
разсматриваемыхъ таблицахъ типографскихъ опечаткахъ, 
каковы: «Низложеніе Карлъ ІІ-го Стюарта», вмѣсто Карла 
І-го (таблица I); «Начавшееся въ Кадиксѣ возстаніе охва
тываетъ всю Италію», вмѣсто Испанію (таблица XIV и 
другіе. сынаэіч «гхвндэдэ «гх.ащ^н «га иохщивг/ і

На основаніи вышеизложеннаго и въ виду того, что 
систематическій курсъ всеобщей исторіи въ духовныхъ 
семинаріяхъ по утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ про
граммѣ оканчивается Вѣнскимъ конгрессомъ и возникно
веніемъ священнаго союза, а на важнѣйшія событія по
слѣдующаго времени дѣлается только краткое указаніе, 
Учебный Комитетъ не находитъ возможнымъ одобрить 
таблицы г. Гуревича въ качествѣ учебнаго пособія по 
предмету исторіи для учащихся въ духовныхъ семина
ріяхъ, но полагалъ бы допустить оныя въ фундаменталь
ныя библіотеки духовныхъ семинарій въ качествѣ спра
вочной книги по послѣднимъ отдѣламъ Новой граждан
ской исторіи.



В Ѣ Д О М О С Т Ь
о единовременныхъ пособіяхъ, назначенныхъ на основаніи 
опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ 2-го— 22-го ноября 1877 г. 
за ,Ѵ ],658, заштатнымъ свнщенноцсрковнослужителямъ и се
мействамъ ихъ, на счотъ ассигнуемаго изъ казны духовному 

вѣдомству кредита на пенсіи и пособія.

—  1 4 7 —

Число лицъ, получившихъ пособія.
Вдовъ п сиротъ.

По епархіямъ. Священ Діако При Священ Діако При Итого. Сумм-'.
никовъ. новъ. чет и. никовъ. новъ. чем . пособій.

Архангельской . > 1 1 3 2 2 • 9 450
Астраханской . > > 1 > 1 > 2 80
Владилірской . 5 3 15 8 12 11 54 2,440
Вологодской . . > 3 3 10 1 G ■ 23 1,170
Волынской . . 2 » 3 1 1 2 9 430
Воронежской . . 2 ѵьз ," С 1 14 11 37 1,570
Вятской . . . > 4 5 > > 7 1G 580
Грузине», экзарх. 1 1 > > > 2 120
Донской . . . 1 1 > 1 2 0 260
Екатеринославской » 2 > 1 > » 3 170
Енисейской . . > 1 > 1 1 3 130
Иркутской . . . > > 1 1 » 2 120
Кавказской . . > 1 > 2 > > 3 190
Казапской . . . > 2 5 3 3 2 15 670
Калужской . . . 2 4 5 4 5 7 27 1,230
Кишиневской . . » 7 G 1 2 10 740
Кіевской . . . > 1 1 3 2 > 7 390
Костромской . . > 6 4 7 . 7 8 32 1,500
Курской . . . 1 4 ІІИ^Щ 11 29 1,290
Литовской . . . 2 1 1 гон ед п > 12 740
Минской . . . > 9 5 1 G 21 850
Могилевской . . > 1 2 : 12 2 3 20 1,140
Московской . . 3 4 8 14 9 11 49 2,410
Нижегородской . *> 3 7 6 . 4 24 44 1,700
Новгородской . . » 1 6 9 2 7 2 3 1 1,170
Олонецкой . . . > •ЧРТ TOj g O lgH iH > 9 490
Оренбургской . > » > > 2 2 60
Орловской . . . 1 » 10 7 4 21 45 1,780
Пензенской . . ФГѴАІІ » 2 4 3 2 11 550
Пермской . . . > 1 5 А 4 1 15 іі -n W
Подольской . . > > о 3 1 3 9 410
Полтавской . . 1 7 7 > 8 23 990
Псковской . . 2 3 ОН д,«ГХ 2 8 19 810
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Рижской . . . 
Рязанской . . .

>
3

>
4

>
7

1
9

1
4

»
9

2
36

12G
1,720

Самарской . . 1 > 3 3 > 7 430
С.-Петербургской > > 2 4 2 3 11 530
Саратовской . . 1 2 5 4 1 3 16 740
Симбирской . . > 2 С 1 4 4 17 670
Смоленской . . 1 3 5 1 4 9 23 910
Таврической . . > > » 1 > > 1 70
Тамбовской . . 1 в 6 11 9 10 42 2,020
Тобольской . . > » 1 3 1 1 6 320
Томской . . . > » > 1 2 1 4 200
Тульской . . . » 2 с 5 9 9 31 1,350
Уфимской . . . > » > 1 > » 1 70
Харьковской . . 1 4 2 7 4 5 23 1,170
Херсонской . . 9 » > 2 » > 2 140
Ярославской . . 1 1 п 3 3 29 48 1,680

Итого . . 30 72 177 199 137 255 870 39,480

Циркуляръ министра народнаго просвѣщенія на
чальствомъ учебныхъ округовъ (П-то декабря 1877 года, 
№ 13,657).

Имѣя въ виду заявленія нѣкоторыхъ попечителей учеб
ныхъ округовъ о неблагопріятномъ вліяніи на учебное 
дѣло неравномѣрнаго призыва преподавателей къ испол
ненію обязанностей присяжныхъ засѣдателей, нужнымъ 
считаю, по соглашенію съ министромъ юстиціи, разъяс
нить, что неудобства, проистекающія для учебнаго дѣла 
отъ одновременнаго призыва въ одну сессію нѣсколькихъ 
преподавателей къ исполненію обязанностей присяжныхъ 
засѣдателей, могли бы быть до извѣстной степени устра
няемы по собственному ходатайству помянутыхъ выше 
лицъ, ибо, на основаніи 108 ст. учр. суд. уст., каждый 
изъ внесенныхъ въ очередной или запасный списокъ за
сѣдателей можетъ, съ объясненіемъ причинъ, просить о 
перенесеніи очереди его изъ одной четверти года въ дру
гую предсѣдателя мѣстнаго окружнаго суда, отъ котораго 
и зависитъ удовлетвореніе этой просьбы. Независимо отъ 
сего, въ тѣхъ случаяхъ, когда за отсутствіемъ уже иѣ-
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которыхъ преподавателей одного и того же учебнаго за
веденія, вызванныхъ въ судъ, исполненіе ихъ обязанно
стей возлагается на остальныхъ преподавателей; неявка 
послѣднихъ въ качествѣ присяжныхъ засѣдателей должна 
почитаться законною, на основаніи п. 1 ст. 450 уст. yr. 
суд., коль скоро о возложеніи на нихъ особаго поруче
нія по службѣ будетъ представлено суду свидѣтельство, 
выдача коего учителямъ гимназіи зависитъ отъ усмотрѣ- 
нія директоровъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ однакожъ статсъ-секретарь графъ 
Паленъ, вслѣдствіе сношенія моего по сему предмету, 
озабочиваясь устраненіемъ всякихъ, по возможности, 
дальнѣйшихъ затрудненій для лицъ учебнаго вѣдомства, 
въ случаѣ призыва ихъ къ исполненію упомянутыхъ выше 
обязанностей, а также имѣя въ виду, что на основаніи 
89 и 97 ст. учр. суд. уст. составленіе какъ общихъ, 
такъ и очередныхъ списковъ присяжныхъ засѣдателей, 
предоставлено временнымъ коммиссіямъ, назначаемымъ 
для сей цѣли ежегодно уѣздными земскими собраніями, 
а въ столицахъ соединенными засѣданіями общихъ го
родскихъ думъ и мѣстныхъ уѣздныхъ земскихъ собраній, 
обратился ко всѣмъ губернаторамъ тѣхъ мѣстностей, въ 
коихъ судебные уставы введены въ дѣйствіе въ полномъ 
объемѣ, о принятіи зависящихъ мѣръ къ болѣе правиль
ному призыву преподавателей къ исполненію обязанно
стей присяжныхъ засѣдателей.

О вышеизложенномъ имѣю честь увѣдомить васъ для 
свѣдѣнія и руководства въ подлежащихъ случаяхъ по 
учебному округу.
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РАСПОРЯЖ ЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Перемѣны по службѣ.
Допущены къ исправленію должности псаломщика: 

при церкви с. Каменнаго, Ровен, у., пономарскій сынъ 
Іаковъ Здаиевичѵ, въ с. Лосятинѣ, Кремепец. у., дья- 
ческій сынъ Иларіонъ Чирскііі, съ производствомъ жа
лованья, первому— съ 15 Января, а второму— съ 1-го 
Февраля.

Допущенъ, впредь до усмотрѣнія, къ исправленію 
должности псаломщика при Народичской, Овруч. у., 
церкви пономарскій сынъ Петръ Куколевскій.

На вакансію Діакона при Дубенскомъ Соборѣ, резо
люціею Его Высокопреосвященства 7 Февраля, опредѣ
ленъ, согласно желанію прихожанъ и причта, псаломщикъ 
тогоже Собора Иванъ Яськевичъ.

Умерли: 12 Января— дьячекъ с. Бильча, Дубенск. у., 
Моисей ХолоіЭкевиод; 27 Января— священникъ с. Берегъ, 
Дубенск. у., Іоаннъ Дапилеличѵ, 30 Января— священникъ 
с. Хвощовки, Новградволын. у., Михаилъ Даиіковскіи.

Священникъ с. Ровокъ, Острож. у., Николай Депбпо- 
еецкіи перемѣщенъ на вакансію втораго священника при 
соборной г. Острога церкви.

На вакансію священника въ с. Севрукахъ Староконст. 
у., перемѣщенъ священникъ с. Голышовъ, Овруч. у., Ксе
нофонтъ Харкевичъ..

Опредѣленный въ должность приходскаго священника 
для исправленія требъ прихожанамъ Мѣлецкаго монастыря, 
учитель Мѣлецкаго духовнаго училища Христофоръ Л/я- 
левичъ, согласно прошенію, уволенъ отъ сей должности.

По резолюціи Его Высокопреосвященства 11 февраля 
перемѣщены, согласно прошенію, одинъ на мѣсто другаго, 
священники: м. Локачъ, Владимір. уѣзда, Игнатій Ново- 
садскій и м. Порицка, тогоже уѣзда, ГІротасій Ііопа- 
шипскій.
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Перемѣщенъ на священническую вакансію въ с. Хво- 
щовкѣ, Новградволын. у., священникъ м. Ксаверова, 
Овруч. у., Іаковъ Дубиновичъ.
О преподаніи Архипастырскаго благословенія и благо

дарности.
Преподано Архипастырское Его Высокопреосвящен

ства благословеніе и благодарность за благочестивое 
усердіе ко храму Божію, церковному Старостѣ Черчнцкой, 
приписной въ с. Гнидавѣ, Луцк. у., церкви Ивану Середѣ 
и прихожанамъ с. Черчицъ: Александру Зубрицкому, 
Николаю Чепчуку и Адаму Зубргщкому.
Увольненіе отъ дол лености Наставн ицы Волынскаго 

женскаго училища и назначеніе.
Отношеніемъ Г. Оберъ-Прокурора святѣйшаго Синода, 

отъ 13 Февраля 1878 года за № 709-мъ, сообщено 
Его Высокопреосвященству, что Г осударыня Императрица, 
въ 9 день тогоже Февраля, соизволила на увольненіе 
отъ должности Наставницы Волынскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства дѣвицы Батдревичъ и опредѣленіе 
на ея мѣсто Помощницы Наставницъ сего училища Та
исіи Боржанскои, и что Г. Оберъ-Прокуроромъ опредѣ
лена на вакансію помощницы Наставницъ дочь священ
ника Ольга Крёицъ.
Принятіе воспитанницы Вол. женскаго училища на 

казеннокоштную вакансію.
Отношеніемъ Г. Оберъ-Прокурора святѣйшаго Синода, 

отъ 13 Февраля за А: 706-мъ, сообщено Его Высоко
преосвященству, что Государыня Императрица, въ 9-й 
день тогоже Февраля, соизволила на принятіе дочери 
умершаго священника Ровенскаго уѣзда, села Тиннаго, 
Аполлинаріи Вартмигіскди въ младшій классъ Волын
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства на казен
нокоштную вакансію, открывшуюся за увольненіемъ, по 
семейнымъ обстоятельствамъ, воспитанницы сего училища 
Анастасіи Кошаровской.
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Предписаніе Волынской Духовной Консисторіи Бла
гочинными Луцкаго, Козельскаго и Владимірскаго уѣз
довъ о взиманіи ежегодно по S  к. съ всякой десятины 
церковной земли и по I к. съ каждой исповѣдной души 
на устройство общежитія при Мѣлецкомъ духовномъ 
училищѣ и о высылкѣ таковыхъ денегъ въ правленіе 
Мѣлецкаго духовнаго училища.

Волынская Духовная Консисторія слушали отношеніе 
Правленія Мѣлецкаго Духовнаго училища, отъ 1-го 
Февраля за № 52, съ увѣдомленіемъ, что въ актахъ 
Мѣлецкаго Духовно-училищнаго окружнаго Съѣзда, ут
вержденныхъ Его Преосвященствомъ 3 Іюля 1875 года, 
постановлено взимать ежегодно по 5 коп. со всякой де
сятины Церковной земли и по 1 к. съ каждой исповѣд
ной души пока не составится капиталъ необходимый для 
устройства общежитія при Мѣлецкомъ училищѣ. Но такъ 
какъ многіе Благочинные не выслали означенныхъ сбо
ровъ за 1877 годъ, одни ссылаясь на то, что не полу
чали распоряженія отъ Епархіальнаго Начальства, а 
другіе на то, что указомъ Консисторіи отъ 10 Декабря 
1875 года имъ не пояснено было взимать означенные 
деньги ежегодно, то правленіе училища, въ силу резо
люціи Его Преосвященства отъ 22 Генваря 1878 года 
за № 161, проситъ Консисторію подтвердить всѣмъ во
обще Благочиннымъ Луцкаго, Ковельскаго и Владимір
скаго уѣздовъ, чтобы они взимали поименованные сборы 
въ пользу Мѣлецкаго училища ежегодно, пока не соста
вится капиталъ необходимый для устройства общежитія. 
Благочиннымъ же: Владимірскихъ Градскихъ Церквей, 
Луцкихъ Градскихъ Церквей, 1, 2, 3 и 4 округа Ко
вельскаго уѣзда, 3 округа Луцкаго уѣзда, 1, 2 и 4 ок
руга Владимірскаго уѣзда, не выславшимъ означенныхъ 
денегъ 'за 1877 годъ, и Благочинному 4 Округа Вла
димірскаго уѣзда даже за два года— 1876 и 1877 годы, 
предложить, чтобы они поспѣшили высылкою таковыхъ 
денегъ въ Правленіе Мѣлецкаго Училища. О предѣ лили :
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Согласно оному требованію Правленія Мѣлецкаго Духов
наго Училища, посредствомъ Епархіальныхъ вѣдомостей 
предписать всѣмъ Благочиннымъ Луцкаго, Владимірскаго 
и Ковельскаго уѣздовъ, чтобы они ежегодно взимали 
установленный актами Мѣлецкаго Окружнаго съѣзда 
сборъ по 5 коп. со всякой десятины Церковной земли и 
по 1 к. съ каждой исповѣдной души на устройство об
щежитія при Мѣлецкомъ училищѣ, пока не составится ка
питалъ на сей предметъ, а Благочиннымъ Владимір
скихъ Градскихъ Церквей, Луцкихъ Градскихъ Церквей, 
1, 2 3 и 4-го округовъ Ковельскаго уѣзда, 3 Округа 
Луцкаго и 1, 2 и 4-го округовъ Владимірскаго уѣзда— 
невнесшимъ вышеозначенныхъ сборовъ за 1877 годъ, 
и Благочинному 4 Округа Владимірскаго уѣзда, невнес
шему этихъ сборовъ за 1876 и 1877 годы, поставить 
въ обязанность, чтобы они, поспѣшили высылкою оныхъ 
сборовъ въ Правленіе Мѣлецкаго Училища. Оприпечата- 
ніи таковаго предписанія Консисторіи въ Волынскихъ 
Епархіальныхъ вѣдомостяхъ, отнестись изъ Консисторіи 
въ редакцію сихъ вѣдомостей.

Въ Московской Синодальной книжной лавкѣ 
(на Никольской улицѣ) имѣются въ продажѣ, 

между прочими, слѣдующія книги. 
Церковной печати.

АКАѲИСТЫ: «1*1
1. Пресвятѣй и Животворящей Троицѣ, въ 16 д., съ кпнов., 

Цѣна за экзем, въ леч. обл. 40 к. (иерее, за 1 ф.).
2. Живоносному Гробу и Воскресенію Господню,
а) въ 4 д., съ кннов., цѣна 75 к. (перес. за 1 ф.).
3. б) въ 16 д., съ кннов., цѣна въ печ. об. 40 к. (перес. 

за 1 ф.).
4. Св. Архангелу Михаилу, въ 4 д. съ кин., цѣна 75 коп, 

(перес. за 1 ф ).
5. Успенію Пресвятыя Богородицы, въ 32 д. съ кин., цѣна 

12 к. (перес. за 1 ф.).
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G. Святителю Николаю, въ 32 д. съ кии., цѣна 12 коп.
(иерее, за 1 Ф ѵ й -іл гяш івп Я  «гмоатмишэоп вш нгнрУ  oij&u7. Великомученицѣ Варварѣ, въ 32 д., съ кии., цѣна 12 
коп. (иерее, fca 1 ф.).

8. Преподобному Сергію Радонежскому, въ 32 д. съ кии., 
цѣна 12 коп. (иерее, за 1 ф.).

9. Св. Варсонофію, Казанскому чудотворцу, въ 4 д., съ кин.,
цѣна 20 к. (нерес. за 1 ф ). цітД-яопэн йоіж вн  <гэ

10. Св. Гурію, Казанскому чудотворцу, въ 4 д., съ кии., 
цѣна 20 к. (нерес* за 1 ф.).

СВ. ЕВАНГЕЛІЕ:
11. а) въ листъ, съ кнн., съ золотымъ по фону украшеніемъ, 

на картинной бумагѣ; безъ пер. 28 р. 85 к. (иерее, за 20 ф.).
12. б) въ листъ, съ кин., съ черн, украш. на бѣл. бУм., въ 

иеренл. въ доек, съ золот. обр. 8 р. 20 к. (иерее, за 18 ф.), 
безъ перепл. 7 р. (иерее, за 15 ф.).

13. в) въ 8 д., съ кин. ц изображ., на бѣл. бум., въ иеренл. 
въ доек, съ золот. обр. 1 р. 40 к. (иерее, за 4 ф.), въ бум. 1
р. 5 к. (иерее, за 3 ф.).

ЕВАНГЕЛІЯ, чтомыя во св. великій Четвертокъ на Литургіи, 
на умовенін и но умовенін ногъ, н во св. и великій Пятокъ, 
на утрени и вечерни:

14. а) въ листъ, цѣна 45 к. (нерес. за 1 ф.).
15. б) въ 16 д., на вел. бум., цѣна въ коленк. иеренл 75

к., бум. 30 к. (иерее, за 1 ф.).
16. в) въ 16 д., на простой бум., цѣна 8 к. (иерее, за 1 ф.).
17. г) въ 12 д., гражд. иеч., въ иеренл. бум. 15 к. (нерес.

«ЙкіМоші да кэтоьй’кн (іп н і т моаэдгояиИ вп)
18. Прмологъ простой, въ 4 д. съ кин., цѣна въ пер. кож. 

1 р. 55 к. бум. 1 р. 15 к. (нерес. за 2 ф.).
19. Канонникъ: а) въ 8 д., съ кии., па бѣл. бум., цѣна въ 

нер. кож. 80 к., бум. 65 к. (нерес. за 1 ф ),
20. б) въ 32 д., съ кнн., въ шагр., цѣна 1 р. 40 к., въ 

глад. саф. 1 р.; (нерес. за 1 ф.).
21. Канонъ великій, твореніе Св. Андрея Критскаго, распо

ложенный въ порядкѣ чтенія на первой недѣлѣ Великаго поста, 
въ 16 д., цѣна въ нер. кож. 45 к., кор. 35 к., бум. 20 к. 
(нерес. за 1 ф ). ’

22. Канонъ великій твореніе Св. Андрея Критскаго, распо
ложенный въ порядкѣ чтенія на пятой недѣлѣ Великаго поста, 
въ 16 д., цѣна въ пер. кож. 45 к., кор. 3.5 к., "ібу,м. 20 в) 
(нерес. за 1 ф.).

23. Мпнея-четья въ 12 кн., въ 8 д., ца бѣл бум., цѣна въ
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нереил. кож. 18 р., кор. 15 (иерее. 27 ф.), бум. 12 р. 65 б. 
(нерес. за 23,іф .)ш рн) .я 54 .ион .иуд <а . іѣц щиніваоЕ aqoa

24. О клятвѣ Московскаго Собора 1667-1668 г., въ и ереях  
бум. 15 к. (иерее, за 1 ф.).

’ 25. Послѣдованіе молебныхъ пѣній, въ 8 д. безъ кин., цѣна 
въ пер коя;. 70 к., кор. 65 к. (иерее, за 2 ф.), бум. 55 к. 
(иерее, за 1 ф.).

26. Послѣдованіе (краткое) во святую и великую недѣлю Па
схи и во всю Свѣтлую седмицу, въ 12 д., съ кин., ц. въ нер. кож. 
40 к., кор 30 к (иерее, за 2 ф.). и бум. 25 к. (пер. за 1 ф ).

27. Послѣдованіе ко Св. причащенію и но Св. причащеніи, 
въ 12 д., цѣна 5 коп. (иерее, за 1 ф.).

28. Правила (книга правилъ) св. Апостолъ, св. Соборовъ, 
вселенскихъ и помѣстныхъ, и св. Отцевъ, съ алфавитомъ, въ 
12 д. съ кннов., цѣна въ нер. кож. 80 коп., кор. 70 к. (иерее, 
за 5 ф,), бум. 60 к. (иерее, за 4 ф,).

29. Прологъ (собраніе житій, страданіи и чудотвореній Свя
тыхъ) въ 2-хъ книгахъ въ листъ, цѣна въ нереил. кож. 7 р. 
70 к. (иерее, за 17 ф.), бум. 6 р. 25 к. и безъ нереил. 6 р. 
(иерее, за 15 ф.).

30. Служба на каждый день первыя седмицы Великаго поста, 
въ 4 д. съ кин , въ 2 книгахъ, цѣна въ нер. кож. 4 р. 20 к., 
бум. 3 р. 50 к. (нер. за 7 ф.).

31. Служба иа каждый день Страстныя седмицы Великаго
поста, въ 4 д., съ кинов., въ 2 книгахъ, цѣна въ нер. кож. 
3 р. 60 к , бум. 2 р. 90 к. (пер* за 7 ф.). ',

32. Тріодь постная или Тріодіонъ, съ кинов., въ листъ, цѣна 
въ нереил. кож. 5 р. 50 к. (иерее, за 10 ф.), безъ нереил. 4 р. 
60 к. (иерее, за 8 ф.).

33. Тріодь постная или Тріодіоиъ, въ 4 д., безъ кин., цѣна
въ пер. кож. 2 р. 70 к., кореш. 2 р. 50 к. (иерее, за 7 ф.),
бум. 2 р. 35 к. (иерее, за 5 ф.).

34. Тріодь постная или Тріодіонъ, въ 8 д., съ кин,, цѣна
въ нер. кож. 1 р. 87 к., кореш. 1 р. 67 к. (перес. за 7 ф.),
бум. 1 р. 55 к. (нерес. за 1 ф.).

35. Чинъ исповѣданія отрокомъ, въ 8 д. съ кинов., цѣна 
Ю к. (перес. за ГТ>'.).

36. Чинъ на умовеніе ногъ во св. и великій Четвертокъ, 
въ 4 д., цѣна 20 к. (нерес. за 1 ф.).

Гражданской печати.
•37, Библія или книги Св. Писанія ветхаго и новаго Завѣта 

въ русскомъ переводѣ, въ 16 д., въ иеч. об. цѣна 2 руб. (не- 
рес. за 5.!фі)івЕ йоаэябвѵоП віфВфіонвТ j a  вутувтврэП



156

38. Богослужебные каноны, въ русскомъ переводѣ профес
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ВОЛЫНСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫ Я ВѢДОМОСТИ.

. ----------------
16 Марта >  6 1878 года.

ЧАСТЬ Н ЕО Ф Ф И Ц ІА Л ЬН А Я .

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ, 
АРХІЕПИСКОПА ВОЛЫНСКАГО И ЖИТОМИРСКАГО,

СКАЗАННОЕ ВЪ ЦЕРКВИ ЖИТОМИРСКАГО ТЮРЕМНАГО ЗАМКА 
16 ЯНВАРЯ 1878 ГОДА.

Въ темницѣ бѣоеъ, и пріидосте 
ко Мнѣ. Матѳ. 25, 36.

Кто бы, вы думали, говоритъ это? Кто 
это съ такою благодарностію вспоминаетъ 
о благодѣтеляхъ своихъ, которые потруди
лись придти и посѣтить Его находившагося 
въ темницѣ? Это говоритъ Царь славы, Го
сподь небесе и земли, Владыка живыхъ и 
мертвыхъ: это скажетъ Оиъ благословеннымъ 
Отца Своего тогда, когда придетъ иа обла- 
цѣхъ небесныхъ, со славою многою, судить 
всему міру.
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Итакъ, заключенные здѣсь братія наши, 

вы не одни въ этой темницѣ: съ вами и 
въ васъ Самъ Господь и Богъ нашъ Іисусъ 
Христосъ. Ломышляетель, возлюбленніи, на- 
поминаетель самимъ себѣ объ этомъ, сколько 
утѣшительномъ, столькоже и страшномъ, 
сопребываніи здѣсь съ вами Самаго Господа 
Іисуса Христа? Ощущается ли въ сердцѣ 
вашемъ умиленіе и благоговѣніе, утѣшеніе 
и страхъ Божій при этомъ поучительномъ 
размышленіи?

Если бы кто заключенъ былъ здѣсь совер
шенно, по видимому, невинно: то одна мысль 
о томъ, что онъ здѣсь не одинъ, а съ нимъ 
и въ немъ Господь Іисусъ Христосъ; что 
онъ идетъ по столамъ Самаго Господа, ко
торый, будучи безгрѣшенъ, непороченъ и 
святъ, вмѣненъ былъ со беззаконными, осуж
денъ былъ со злодѣями на жесточайшія стра
данія и крестную смерть; что опъ страждетъ 
по волѣ Отца небеснаго, который опредѣ
лилъ ему быть сообразнымъ единородному 
Сыну Своему въ страданіяхъ, да будетъ 
сообразенъ Ему и въ славѣ,—одна эта мысль 
можетъ усладить его скорби, возвысить духъ 
его надъ всѣми превратностями земной жиз
ни, вознести помыслы его въ горнія обители 
Отца небеснаго, гдѣ ожидаетъ вѣчное утѣ
шеніе и покой всѣхъ страждущихъ и обре
мененныхъ, преиснолнить сердце его отрад
нымъ упованіемъ вѣчной жизни, славы и 
блаженства съ Господомъ I. Христомъ: агце-
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бо съ Нимъ страждемъ, съ Нимъ и просла
вимся. Кто живо сознаетъ и ощущаетъ все 
это въ своемъ сердцѣ, кто истинно вѣруетъ 
обѣтованію Господа I. Христа: блажени есте, 
егда поносятъ вамъ и гіжденутъ и рекутъ 
всякъ золъ глаголъ, на вы лжуще, Мене ради, 
радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша 
многа на небесѣхъ: тотъ можетъ ли скорбѣть 
и печалиться, тѣмъ паче роптать, и жало
ваться на то, что его заключили, повиди- 
мому, невинно? Можетъ ли не радоваться, 
по примѣру св. Апостоловъ и Мучениковъ, 
и въ узахъ и въ темницѣ?

Но кто же изъ васъ, брат., могъ бы почи
тать себя совершенно невиннымъ, хотябы 
и не сдѣлалъ того, въ чемъ обвиняется нынѣ? 
Много ли тѣхъ земныхъ Ангеловъ, которые 
соблюли непорочно благодать св. Крещенія, 
никогда не измѣняли своему Господу, всегда 
исполняли Его св. заповѣди, пребыли без
грѣшными во всю свою жизнь? Много ли и 
тѣхъ самоизвольныхъ мучениковъ, которые, 
восчувствовавъ виновность свою предъ Бо
гомъ, сами предаютъ себя лишеніямъ и скор
бямъ, сами осуждаютъ себя на самые тяжкіе 
подвиги покаянія, съ самоотверженіемъ не
сутъ крестъ свой во слѣдъ Господа Іисуса, 
распинаютъ на немъ плоть свою со страстьми 
и похотьми? Дивно ля, что Отецъ небесный, 
не хот яй смерти грѣшника, но еже обра- 
титися нечестивому отъ пут и своего и 
ж иву быти ему, пробуждаетъ иногда отъ
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сна грѣховнаго неожиданными и тяжкими 
ударами? Если самп не хотимъ отвергиуться 
своей грѣховной жизни и обратиться всѣмъ 
сердцемъ къ покаянію: то не самая ли бла
гость Божія требуетъ исторгнуть насъ на 
время отъ суеты и соблазповъ міра, поста
вить лицомъ къ лицу предъ своею совѣстію, 
дать время вразумиться и одуматься, хотябы 
и въ темницѣ? Подумайте сами, почитающіе 
себя страждущими невинно: могло ли бы 
случиться съ вами что либо подобное безъ 
волн Отца небеснаго, у котораго и власи  
главніи ecu изочтени суть? Могло ли бы 
постигнуть васъ зло безъ вѣдома Всевѣду
щаго и противъ воли Всемогущаго? Не
ужели у Него недостало бы премудрости, 
чтобъ охранить васъ, иль могущества, чтобъ 
защитить васъ, иль благости и милосердія, 
чтобъ пощадить и помиловать васъ? Если 
же Онъ—всѳблагій и премудрый— попу
стилъ вамъ подвергнуться несчастно — 
быть обвиняемыми въ томъ, чего не сдѣлали: 
то, безъ сомнѣнія, потому, что премудрость 
Его признала наилу чтим ъ этотъ именно 
путь, чтобы привести васъ къ покаянію, 
чтобъ обратить васъ всецѣло отъ безпечной 
грѣховной жизни къ Богу; что благость и 
милосердіе Его еще щадитъ васъ, не хощетъ 
обличать предъ всѣми вашихъ тайныхъ грѣ
ховъ и беззаконій, ожидая, чтобъ вы сами 
обличали себя предъ Богомъ и омыли грѣхи 
свои слезами покаянія. Но чувствуете ли
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лри семъ, брат, мои, что мѣра долготерпѣиія 
Божія переполняется, и ожидаетъ только 
того, чѣмъ отзовется ваше сердце на этотъ 
ударъ Его гнѣва,—умиленіемъ и сокруше
ніемъ о грѣхахъ своихъ, или же совершен
нымъ ожесточеніемъ въ нихъ. Поймите же, 
возлюблеиніи, положеніе свое; будьте вни
мательны къ призывающему васъ гласу дол- 
готерпѣпія Божія. Теиерь-то время, которое, 
быть можетъ, не повторится уже въ жизни,— 
самое удобное и драгоцѣнное время, чтобъ 
сосчитаться съ своею совѣотію. обозрѣть всю 
прошедшую жизнь свою, привести на судъ 
своей совѣсти всѣ заблужденія и легкомы
сленные порывы юности, всѣ увлеченія и 
преступныя наслажденія молодости, всѣ об
думанныя законопреступныя дѣйствія зрѣ
лыхъ лѣтъ, всѣ безчестные поступки, къ 
которымъ увлекало васъ или самолюбіе или 
корыстолюбіе, или какая либо другая страсть; 
всѣ безумные и унизительные пороки невоз
держанія и любострастія, словомъ—все. что 
сдѣлано вамп вопреки совѣсти и закону Бо
жію, чѣмъ оскорбляли величіе и святость 
Божію, чѣмъ прогиѣвляли Его любовь II 
милосердіе, чѣмъ преогорчевали Его бла
гость и долготерпѣніе, чѣмъ попирали кровь 
завѣтную, пролитую за грѣхи наши, второе 
распиная Господа своими беззаконіями и не
правдами. О, еслибы уразумѣли вы въ день 
сей вашъ еже къ смиренію вашему! Вы скор
бѣли бы не о томъ, что заключены теперь
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въ темницѣ, но о томъ, что, живя на сво
бодѣ, такъ безстрашно преступали святѣй
шую волю Божію, которую со страхомъ и 
трепетомъ исполняютъ св. Ангелы, такъ 
легкомысленно оскорбляли, грѣхами своими, 
любовь Отца небеснаго, не пощадившаго, 
для спасенія нашего, единороднаго Своего 
Сына, такъ безумно поругались благодати 
всесвятаго Духа Божія, обезчестивъ ее сво
ими грѣхами и неправдами, такъ преступно 
попрали Завѣтъ Божій, занечатлѣнный кро
вію Христовою.—Вы молились бы не объ 
освобожденіи отъ узъ и темницы временной, 
а объ избавленіи отъ вѣчныхъ нерѣшимыхъ 
узъ адовыхъ и отъ страшной темницы ду
ховъ, уготованной діаволу и ангеломъ его. 
Вы предали бы всецѣло судьбу свою все
державной и всеблагой волѣ Отца небеснаго. 
А Онъ—премилосердый, принявъ покаяніе 
ваше, найдетъ средства очистить васъ отъ 
подозрѣній, оправдать васъ предъ судомъ 
человѣческимъ и извести васъ изъ темницы.

Но не съ одними, страждущими только по 
подозрѣнію, находится въ темницѣ Господь 
Іисусъ Христосъ. Нѣтъ, Онъ и съ вами, не
счастные братія наши, которыхъ привели 
сюда дѣйствительныя преступленія, которые, 
связавъ себя преступными дѣлами, побудили 
Правосудіе связать ихъ узами темницы. Не 
праведныхъ, а грѣшниковъ призвать и спа
сти приходилъ Онъ на землю; не за правед
ныхъ, а за грѣшниковъ пролилъ Онъ дра-
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жайшую кровь свою; не праведныхъ, а грѣш
никовъ и нынѣ зоветъ Онъ къ покаянію: 
идѣже бо умнож исл грѣхъ, тамо преизбы- 
точеатвуетъ благодать Его. Не чувствуете 
ли сами, хотя по временамъ, какъ что-то 
тайное, непостижимое щемитъ и давитъ ваше 
сердце, грызетъ вашу душу, исторгаетъ не
вольно изъ груди вашей тяжелые вздохи, 
отнимаетъ у васъ охоту казаться беззабот
ными и веселыми, чѣмъ любите вы заглу
шать свою совѣсть? Это Онъ—премилосер
дый Господь п Спаситель нашъ стоитъ у 
двери сердца вашего и стучитъ, да отвер
зете Ему двери искреннимъ вседушевнымъ 
раскаяніемъ, да внидетъ къ вамъ съ богат
ствомъ милости и щедротъ своихъ. У Него 
все готово:— готово животворное слово Его 
ко ученію, ко обличенію, ко исправленію 
вашему, готова благодать Его, обновляющая 
и спасающая грѣшниковъ; готово прощеніе 
грѣховъ и помилованіе; готово животворя
щее тѣло и кровь Его, преподаваемыя во 
оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчную. 
Что же можетъ еще остановить васъ отъ 
искренняго, всесердечнаго покаянія и обра
щенія къ Нему—премилосердому Господу 
и Владыкѣ живота нашего? Что можетъ 
удерживать васъ въ узахъ грѣха и поги
бели душевной?

Самъ вседѣйствующій Промыслъ Божій 
пресѣкъ вамъ путь беззаконія, остановилъ 
дальнѣйшее преснѣяніе въ преступленіяхъ:
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не пора ли и вамъ, не самая ли благодат
ная пора— освободиться навсегда отъ нагуб- 
ной власти діавола, расторгнуть навсегда 
тяжкія узы грѣха, отречься совершенно отъ 
дѣлъ нечестія, и обратиться всѣмъ сердцемъ 
къ Господу? Само долготерпѣніе Божіе пре
стало покрывать васъ, обличило васъ предъ 
всѣми, предало въ руки Правосудія земнаго 
въ показаніе Суда небеснаго: не время ли и 
вамъ, не самое ли благопріятное время обли
чить самихъ себя, предать всецѣло судьбу 
свою волѣ Божіей и суду закона, чтобъ из
бѣжать суда будущаго и осужденія въ муку 
вѣчную? Самый опытъ удостовѣрилъ васъ, 
что порокъ и преступленіе неминуемо вле
кутъ за собою праведное наказаніе; что мни
мое раздолье грѣховной жизни приводитъ 
за собою скорбь и  тѣсноту па всяку душу 
человѣка, творящаго злое. Думаете ли, что 
правда Божія для васъ однихъ измѣнитъ 
сей общій для всего міра законъ свой; что 
вы одни оставаясь нераскаянными, остане
тесь ненаказанными? Надѣетесь ли. что и 
Всевѣдѣніе Божіе также легко обмануть, какъ 
обманываютъ иногда человѣческую недаль
новидность; что и отъ Правосудія Божія 
также удобно сокрыться, какъ сокрываются 
нерѣдко отъ суда человѣческаго? Нельсти- 
теся, возлюбленной, Богъ поругаемъ не бы
ваетъ: страшно же есть, еже впасти въ 
руцѣ  Бога живаго. Никакая темница земная 
не можетъ даже дать понятія о той странъ
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пой темницѣ духовъ, въ которую заключат
ся отверженные Богомъ на всю вѣчность. 
Всѣ казни и муки человѣческія суть только 
слабая тѣнь нескончаемыхъ мученій въ ге
еннѣ огненной. Нѣтъ, братія возлюбленная, 
— единый и единственный путь избавленія 
и спасенія вашего—искреннее всесердечноѳ 
покаяніе. Сознать всю тяжесть беззаконій и 
грѣховъ своихъ, исповѣдать ихъ нетолько 
предъ Богомъ, но и предъ судомъ земнымъ, 
рѣшиться понести за нихъ всякое наказаніе 
временное, чтобы только избавиться отъ 
осужденія вѣчнаго, посвятить всю осталь
ную жизнь свою, гдѣ бы ни привелось про
вести ее—въ темницѣ иль на свободѣ, на 
родинѣ, или въ изгнаніи,— на изглажденіе 
всѣхъ слѣдовъ беззаконій своихъ, на обнов
леніе духа и исправленіе своей жизни, на 
дѣла правды, любви и милосердія христіан
скаго: вотъ самое вѣрное средство избавить
ся отъ погибели и времепной и вѣчной!

ІІыпѣ премилосердый Господь нашъ Самъ 
приходитъ къ вамъ и въ темницу съ пре
небесными дарами благодати своея: здѣсь, 
среди вашего заключенія, Онъ устроилъ 
престолъ своего милосердія,— гдѣ возвѣща
ется вамъ Его божественное слово, всѣхъ 
призывающее къ покаянію, гдѣ приносится 
о спасеніи вашемъ страшная жертва тѣла и 
крови Его, гдѣ подается кающемуся грѣш
нику прощеніе и оставленіе грѣховъ. Но, 
настанетъ день, когда Онъ явится на пре-
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столѣ славы своея сотворити судъ о всѣхъ, 
и гізобличити нечестивыхъ о всѣхъ дѣлѣхъ 
нечестія ихъ, ими же нечествовагиа. Тогда 
Онъ откроетъ предъ лицемъ неба и земли, 
предъ соборомъ Ангеловъ и человѣковъ, не
только всѣ дѣла и слова наши, но и всѣ 
помышленія и мысли сердечныя. Тогда Онъ 
скажетъ нераскаяннымъ грѣшникамъ: оты- 
дите отъ Мене, проклят іи. Я искупилъ 
васъ Моею кровію, освятилъ васъ Моею 
благодатію, усыновилъ васъ Богу Отцу Мо
ему: но вы попрали кровь Мою своими грѣ
хами и беззаконіями, обезчестили благодать 
Духа Божія своими злыми и закоиопреступ- 
ными дѣлами, вмѣсто повиновенія волѣ Отца 
небеснаго, вы творили похоти отца вашего 
діавола. Я призывалъ васъ къ покаянію гла
сомъ любви и милосердія,—но вы не послу
шали и не покаялись; щадилъ и долготер- 
нѣлъ васъ, ио вы презрѣли милосердіе Мое, 
употребили во зло данное вамъ время пока
янія; попускалъ на васъ скорби и бѣдствія, 
подвергалъ васъ узамъ и темницамъ, по вы 
остались безчувственными и нераскаянными. 
Идите же во отъ вѣчный, уготованный 
діаволу и ангеломъ его!

Рѣшитесь ли, брат, мои, остаться нераска
янными и быть осужденными во огнь вѣч
ный,— показать на самихъ себѣ ужасный 
примѣръ ожесточенія до смерти? О, да изба
витъ васъ Господь отъ сего ужаснѣйшаго 
изъ всѣхъ бѣдствій! Нѣтъ, мы вѣруемъ и
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уповаемъ, что благодать Божія, наказующая 
васъ временною скорбію, вразумитъ и про
свѣтитъ васъ и не допуститъ вамъ погиб
нуть погибелію вѣчною. Надѣемся, что п вы 
не допустите діаволу ослѣпить себя, и удер
жать навсегда въ плѣну своемъ; что насто
ящее темничное заключеніе будетъ вамъ 
банею пакибытія и обновленія истиннымъ, 
вседушевнымъ покаяніемъ во спасеніе. То
гда-то будетъ истинно великій праздникъ 
не у васъ только, а и на небѣ: Аминь бо 
глаголю вамъ, говоритъ Самъ Господь: лко  
радость бываетъ на нсбсси о единомъ грѣги- 
ницѣ кающемся. Аминь.

'нпш ькАон п т э ^ о > о @ н ^ ( ^ о о  аьпон т о т  '.птэ

в ъ  д е н ь  С р ѣ т е н і я  Г о с п о д н я .

Се лежитъ сей на паденіе и па во
станіе многимъ. (Лук. 11. 34).

Вотъ, что предвидитъ и предсказываетъ Богопріи
мецъ Симеонъ, срѣтаюіцій въ Іерусалимскомъ храмѣ 
Богомладенца Іисуса! Онъ какъ бы сравниваетъ Іисуса 
Христа съ дорогимъ камнемъ, лежащимъ на дорогѣ; 
неосторожный путникъ спотыкается объ этотъ камень и, 
падая, получаетъ рану. Напротивъ, осторожный, внима
тельный, при встрѣчѣ съ тѣмъ же камнемъ, узнаетъ его 
Цѣну и, становясь богачеиъ, изъ низкой доли возвыша
ется на степень славы и общей извѣстности. Такъ, од
нимъ изъ людей предстояло соблазниться о Христѣ и 
пасть нравственно въ невѣріе; другимъ же предстояло
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востать чрезъ вѣру въ Него въ новую нравственную 
жизнь.

И дѣйствительно, тогда какъ, при свѣтѣ высоко-нрав
ственнаго ученія и великихъ чудесъ Спасителя, одни во- 
ставалн изъ мрака невѣжества и заблужденій, другіе, 
отуманенные страстями, невынося сіянія этого свѣта, за
крывали свои духовные очи и—падали. Тоже, что прои
сходило тогда, среди мрака заблужденій и при непол
номъ уясненіи Богооткровенной истины, совершается и 
нынѣ, при ясномъ свѣтѣ истины и всемірномъ вѣковомъ 
развитіи Христіанства,— совершается среди самаго Хри
стіанства. Тогда какъ сердца, жаждущій спасенія, ищу
щія свѣта и духовной силы, находятъ въ Іисусѣ Хри
стѣ свое нравственное возвышеніе,— сердца, заглушен
ныя страстями и земнымъ блаженствомъ, презираютъ все 
священное, отвергаютъ истину, возстаютъ противъ Бога.

Тамъ, гдѣ говоритъ страсть, голосъ истины умолка
етъ, законъ презренъ, Богъ забытъ; гдѣ шумятъ стра
сти, тамъ вопль оскорбленной совѣсти нс слышенъ, и 
легкое бремя закона Христова становится тягостнымъ. 
Вообще, какъ трудно совмѣстить свѣтъ съ тьмою, такъ 
трудно согласить законъ Христовъ съ людскими стра
стями. Первый требуетъ отъ насъ въ намѣреніяхъ пра
воты, въ дѣлахъ— непорочности, въ совѣсти — невинно
сти, послѣднія вездѣ ищутъ только своего собственнаго 
насыщенія, хотябы въ ущербъ святости, добродѣтели и 
совѣсти. Первый отвеюду изгоняетъ страсти: изъ суда— 
корыстолюбіе, изъ богатыхъ чертоговъ— падмѣіиюсть и 
гордость, изъ бѣдной хижины— ропотъ и озлобленность, 
отъ счастія— порокъ, отъ несчастія— отчаяніе. Но стра
стныя волненія сердца способны разрушать и разруша
ютъ всѣ преграды закона и вездѣ врываются своимъ 
разрушительнымъ потокомъ.

По сему то жизнь наша постоянно колеблется между 
добродѣтелью и порокомъ, и мы несовсѣмъ холодны ко 
Христу и Христіанству, но и не тверды въ правилахъ
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христіанскихъ. Тамъ, гдѣ не надѣемся потерпѣть вреда 
для чести, для значенія въ свѣтѣ, для матеріальныхъ 
выгодъ, тамъ мы дѣйствуемъ какъ Христіане; въ про
тивномъ же случаѣ мы готовы пожертвовать всѣмъ свя
щеннымъ. А чтобы оправдать и успокоить себя, мы уси
ливаемся подавить упреки совѣсти то неминуемостію 
обстоятельствъ, то сомнѣніемъ въ возможности добродѣ
тели. Такъ, послѣ всякаго, содѣяннаго нами, проступка 
мы изыскиваемъ всевозможные доводы ума, чтобы оправ
дать себя предъ самими собою, извиняя себя то обще
человѣческими слабостями, то вліяніемъ другихъ людей, 
то, наконецъ, неизбѣжностію обстоятельствъ. Если же 
нашъ внутренній судья не удовлетворяется и этими до
водами; мы весьма часто падаемъ еще глубже: мы под
даемся сомнѣнію въ истинахъ Христіанскаго ученія. 
Такъ^ заблужденія сердца ведутъ къ заблужденіямъ ума 
и колеблются основанія вѣры тамъ, гдѣ разрушены осно
ванія добродѣтели!

Еслибы вѣра существовала только для ума, а не для 
сердца; тогда не было бы нужды возставать противъ 
ноя. Но она подавляетъ порокъ въ самомъ источникѣ 
его, исторгаетъ страсть въ самомъ ея корнѣ,— вотъ это 
— мучительно, невыносимо! Вѣровать и не творить, при
нимать святое ученіе и видѣть въ немъ, какъ въ зер
калѣ, все безобразіе пороковъ своихъ, ожидать жизни 
вѣчной и видѣть себя недостойнымъ ея блаженства,—  
это значитъ— быть въ непрестанномъ страхѣ, трепетать 
среди самыхъ восхитительныхъ удовольствій и чувство
вать горечь въ самыя сладкія минуты жизни. Чтоже 
остается дѣлать?— Поразить однимъ ударомъ все и—  
жить спокойно; отвергнуть добродѣтель, вѣру, и отка
заться отъ всего священнаго. Вотъ чѣмъ можно объя
снить ту холодность къ вѣрѣ Христовой, которая встрѣ
чается часто даже среди просвѣщенныхъ, по видимому, 
христіанъ, которые иногда непрочь и отъ того, чтобы 
посмѣяться надъ вѣрою и добродѣтелью. Такъ, порочное 
сердце расторгаетъ узы страха Господня и свергаетъ
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съ себя иго вѣры! Но исторія міра свидѣтельствуетъ, 
какія печальныя явленія происходили тамъ, гдѣ на пре
столѣ вѣры люди старались воцарить свои страсти; тамъ 
колебались всѣ общественныя основанія: добродѣтель, 
святыня и самое достоинство человѣка.

Но свѣтъ Христовъ, болѣзненно отражающійся на 
людяхъ, низведшихъ себя въ темную область нравствен
наго разстройства и умственнаго ослѣпленія, спасительно 
дѣйствуетъ на тѣхъ, которые при самыхъ паденіяхъ сво
ихъ, не теряютъ вѣры въ силу и спасительность ученія 
Христова и видятъ въ немъ единственный свѣточь, освѣ
щающій пути человѣческой жизни. Въ самомъ зародышѣ 
христіанства— въ кругу Апостоловъ Христовыхъ— одинъ 
изъ нихъ, ослѣпленный страстью, палъ безвозвратно, а 
другой, сознавъ всю глубину своего паденія, горько пла
четъ (Лук. XXII. 62) и— востаетъ. Такъ востаютъ и 
возвышаются тѣ изъ людей, которые только въ Христі
анствѣ находятъ самый чистый свѣтъ для ума и самыя 
высокія потребности для своего безсмертнаго духа.

Такъ и неиначе должно совершиться и наше воста
ніе! Если совѣсть наша оскорбляется сознаніемъ нашихъ 
ошибокъ и беззаконій; намъ слѣдуетъ не успокоивать 
себя отсутствіемъ Божія правосудія и несбыточностію 
грознаго будущаго, но окомъ вѣры взирать на всемір
ную жертву Іисуса Христа, очищающую и освящающую 
кающагося грѣшника. Если сердце наше ослабѣваетъ 
подъ тяжестью житейскихъ бѣдъ и готово пасть въ от
чаяніе; мы найдемъ въ вѣрѣ Христовой тотъ твердый 
камень, на которомъ наши слабыя стопы укрѣпятся про
тивъ всѣхъ искушеній и не взгодъ.— Аминь.

Священникъ Ипполитъ Лнпскій.
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въ недѣлю сыропустную и въ день рожденія 
Государя Наслѣдника Цесаревича Александра 

Александровича.

Нощь убо прейде, а день приближ исл: 
отложимъ убо дѣла темная, и обле
чемся во оружіе свѣта. Яко во дни, 
благообразно да ходимъ (Римл. 13Л 
12—13).

Подъ словами «нощь» и «день» святый Апостолъ 
разумѣетъ, братіе, не ту ночь и не тотъ день, которыми 
мы измѣряемъ обычное теченіе времени и которыя посто
янно смѣняютъ другъ друга, но разумѣетъ, съ одной 
стороны, ту ночь,— тотъ духовный мракъ, подъ томи
тельнымъ вліяніемъ котораго жило и дѣйствовало до
христіанское человѣчество: язычество и въ извѣстной 
мѣрѣ іудейство,— п съ другой стороны— тотъ день, тотъ 
благодатный свѣтъ, подъ благотворнымъ вліяніемъ кото
раго стало жить и начало дѣйствовать человѣчество со вре
мени пришествія на землю единороднаго Сына Божія 
Господа нашего Іисуса Христа— незаходимаго Солнца 
истины и правды.— Какъ, въ самомъ дѣлѣ, наглядно, 
братіе, подъ формою этихъ двухъ, столь обычныхъ вы
раженій, рисуется предъ нами противоположность ука
занныхъ періодовъ жизни человѣчества: жизни до Христа 
и жизни по пришествіи Христа!

Тамъ до Христа человѣчество жило по истинѣ какъ 
бы во мракѣ ночи, все чего-то ища, все къ чему-то 
стремясь и при всемъ томъ ничего успокоительнаго и 
несомнѣнно истиннаго для себя не находя. Здѣсь— въ 
христіанствѣ человѣчеству дано рѣшеніе, на сколько 
только нужно для него, всѣхъ тѣхъ вопросовъ и недо
умѣній, среди которыхъ терялось до-христіанское чело-
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вѣчество,— открылись всѣ тѣ пути и средства, при кото
рыхъ оно въ состояніи осуществлять свои естественно
разумныя цѣли и нравственныя стремленія; словомъ,— 
оно вполнѣ нашло то, чего только искало и къ чему 
только стремилось до-христіанское человѣчество. Оста
новимся ли мы на вопросѣ о Богѣ, надъ рѣшеніемъ 
котораго такъ трудился языческій міръ въ числѣ своихъ 
лучшихъ представителей, мы видимъ здѣсь самое грустное 
и безотрадное явленіе: язычники, по слову Апостола, 
«славу нетлѣннаго Бога измѣнили въ образъ подобный 
телѣсному человѣку, и птицамъ, и четвероногимъ, и 
пресмыкающимся» (Рим. 1, 23). Остановицси-лн на во
просахъ: откуда міръ? Откуда человѣкъ въ мірѣ?— мы 
опять видимъ здѣсь тоже жалкое явленіе: «осуетившійся, 
по изреченію Апостола, въ умствованіяхъ своихъ» (Рим. 
1, 21) разумъ языческихъ мудрецовъ признавалъ за 
предвѣчную основу міра то матерію земли, то воду, то 
огонь, то воздухъ, то безпорядочную смѣсЕ всѣхъ этихъ 
стихій вмѣстѣ,— при чемъ и человѣка' выводилъ изъ той 
же самой смѣси. Остановимся ли мы, наконецъ, на во
просѣ о посмертной судьбѣ человѣка, мы и тутъ усмат
риваемъ тоже безсиліе разума языческихъ мудрецовъ: 
они только темно предчувствовали, что въ будущемъ,— 
по разлученіи души съ тѣломъ,— что то должно быть, а 
что именно, этого вопроса они не рѣшали, или же рѣ
шали въ поразительно-чудовищной формѣ: душа, разлу
чившаяся съ тѣломъ, по ихъ разумѣнію, или съ очисти
тельною цѣлію должна была блуждать по разнымъ видамъ 
животныхъ, или же исчезала въ общей міровой сущности, 
теряя свое сознаніе и свою личность. Вотъ, братіе, къ 
какимъ печальнымъ и безотраднымъ выводамъ приходилъ 
разумъ языческихъ мудрецовъ въ рѣшеніи столь важныхъ 
вопросовъ, какъ вопросы: о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ! И 
ие скажемъ-ли мы послѣ того, что онъ блуждалъ какъ 
бы во мракѣ ночи, все чего-то ища и при всемъ томъ 
ничего иравственио-успоконтельнаго для себя не находя?

Совсѣмъ другое явленіе представляется намъ въ
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христіанствѣ. Здѣсь человѣчеству стало открыто, что 
Богъ есть нематеріальная стихія, а чистый и разумно- 
личный Духъ (Іоан. 4, 23 — 24),— что Онъ, а никто дру
гой— есть міроздатель и вмѣстѣ съ этимъ міропромыс- 
литель (Матѳ. 6, 25— 34),— что, наконецъ, человѣкъ
явился на землѣ не самъ собою— изъ матеріи, а созданъ 
Его вседѣйственною силою, почему и жить онъ долженъ 
не столько для себя, сколько для Бога, прославляя Его 
въ своемъ тѣлѣ и душѣ. Словомъ, въ христіанствѣ че
ловѣчеству ясно и несомнѣнно— истинно дано рѣшеніе 
всѣхъ тѣхъ вопросовъ, которые необходимы ему для 
его нравственнаго усовершенствованія;— и чтожъ послѣ 
того удивительнаго въ томъ, если и самая жизнь чело
вѣчества, нравственно-практическая область его бытія, 
находившагося, съ одной стороны, подъ вліяніемъ до
христіанскихъ формъ религіи, и съ другой— христіанской 
также представляетъ въ себѣ разительныя противополож- 
новДйЬояо і,ц,ог.п «тяги ,эони отгіпі .ітѵэ ѣбѳэ «иг инга я

Въ этомъ отношеніи мы находимъ, что тамъ— въ до
христіанскомъ человѣчествѣ было полное подчиненіе духа 
плоти, полное отсюда господство страстей и чувственныхъ 
похотей, такъ что въ человѣкѣ была дѣятельною какъ-бы 
одна только сторона его существа— плотская, грѣховная, 
—другая же— духовная была заслонена и подавлена. 
Правда, по свидѣтельству Апостола, «желаніе добра въ 
немъ было», но за то въ немъ не было силы— «дѣлать 
оное»; отсюда— «добра, котораго онъ хотѣлъ, не дѣлалъ, 
а зло, котораго не хотѣлъ, дѣлалъ» (Римл. 7, 18 и 

ОфШэЕвЯфІ&П 17>)іѳонэ RI.J. углю ятггуг.оп «ГМ9Ж0Н
Вотъ почему и дѣла этого человѣчества, по выра

женію Апостола, были дгъля темный— діъла т. е. плоти, 
каковы, «блудъ, нечистота, вражда, ссоры, зависть, гнѣвъ, 
ненависть, убійства, пьянство, безчинства» и т. п. (Гал. 
5, 19— 21 срав. Рим. 1, 29 и слѣд).

Что, братіе, можетъ быть безотраднѣе подобнаго состо
янія? Бѣдное человѣчество! Оно желало добра и не на
ходило въ себѣ силъ дѣлать оное! Оно стремилось осво-

26
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бодиться отъ дѣлъ темныхъ и въ тоже время чувствовало 
себя къ тому безсильнымъ!

Совсѣмъ другое съ этой стороны снискало для себя 
человѣчество въ области Христіанства: здѣсь уже не 
господство плоти надъ духомъ, а господство духа надъ 
плотію, «потому что», какъ говоритъ Святый Апостолъ, 
«законъ духа жизни во Христѣ Іисусѣ освободилъ насъ 
отъ закона грѣховнаго и смерти,» такъ что «мы уже 
живемъ не по плоти, а по духу, если только Духъ Божій 
живетъ въ насъ» (Рим. 8, 8. 9);— мы уже не въ состоя
ніи нравственнаго рабства, а въ состояніи свободы 
духа (Гал. 5, 13 и сл.),— той свободы, которой домо
галось до-христіанское человѣчество и которой, однакожъ, 
недостпгало Отсюда, естественно, и долгъ новозавѣтнаго 
человѣчества—отложить «дѣла темныя и облеіцись во 
оружіе свѣта,»—въ тѣ т. е. добродѣтели, которыя служатъ 
необходимымъ выраженіемъ господства духа надъ плотію 
и сами въ себѣ суть ничто иное, какъ плоды свободно
разумной дѣятельности перваго, какъ то: «любовь, ра
дость, миръ, долготерпѣніе, благость, милосердіе, вѣра, 
кротость, воздержаніе* (Гал. 5, 22). Вотъ каковы дѣла 
должны быть приступим новозавѣтному —нравственно-воз
рожденному и духовно-обновленному человѣчеству! Говоря 
коротко, оно, какъ живущее «во дни» а не «въ нощи» 
должно «ходить благообразно* и чинно.

Братіе! Мы—члены тогоже новозавѣтнаго общества, 
слѣдовательно живемъ подъ сѣнію благодати Христовой 
и—значитъ— при отсутствіи упорства съ нашей стороны 
можемъ получать силу для своего подкрѣпленія и освя
щенія свыше: уже-ли мы при всемъ этомъ еще рѣшимся 
прекословить увѣщанію Апостола—«отложить дѣла темныя 
и облеіцись во оружіе свѣта»? Ужели мы откажемся вку
шать сладость плодовъ духа за тѣмъ, чтобы вкушать 
горечь плодовъ плоти? Нѣтъ, братіе! мы не должны за
бывать того, чѣмъ мы были въ лицѣ до-Христіапскаго 
человѣчества и что мы стали Теперь— въ христіанствѣ;— 
несли когда не должны забывать этаго, то особенно въ
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тѣ дни и недѣли, которыя церковь нарочито установила 
для нашего нравственнаго обновленія и духовнаго пре- 
спѣянія,— это во дни и недѣли постовъ, въ преддверіи 
одного изъ которыхъ мы вотъ уже стоимъ.

Наша духовная радость, братіе, вызываемая наступ
леніемъ для насъ спасительнаго времени великаго поста, 
еще болѣе возрастаетъ и возвышается вслѣдствіе вос
поминанія нынѣ дня рожденія Нашего Славнаго Наслѣд
ника Престола Благовѣрнаго Цесаревича Александра 
Александровича. Еще не возсѣдши на царственный тронъ, 
Онъ успѣлъ уже дать понять русскому обществу, чего 
отъ него можно ожидать, что мы можемъ надѣяться уви
дѣть въ Его лицѣ, когда Онъ возсядетъ на царственный 
Русскій тронъ. Современная война— это война христіан
скаго свѣта съ полуязыческою тьмою, духа съ оземленѣв- 
шею такъ сказать плотію— не устрашила Его, а напротивъ, 
вмѣстѣ съ Державнымъ Отцомъ, нашимъ Благочестивѣй
шимъ Императоромъ Александромъ Николаевичемъ, при
влекла къ себѣ и тѣмъ дала Ему полную возможность рас
крыть вложенныя въ Него Богомъ и природою могучія, 
побѣдоносныя силы на благо и пользу нашихъ собратій 
при-и забалканскихъ Славянъ, надъ которыми болѣе четы
рехъ столѣтій— въ лицѣ турецкаго владычества— тяготѣла 
нощь, тотъ духъ тьмы, который во все время своего вла
дычества старался съ корнемъ подавить ихъ свободу и 
саморазвитіе, чтобы тѣмъ удобнѣе располагать ими какъ 
своими рабами и невольниками. Прежде бѣдные, но теперь 
уже сравнительно съ прежнимъ счастливые— наши сопле
менники—славяне—и они, благодаря самоотверженной дѣя
тельности, вмѣстѣ съ другими царственными лицами, Благо
вѣрнаго Цесаревича Александра Александровича, живетъ 
теперь не подъ тьмою, а подъ свѣтомъ,— и для нихъ заня
лась уже заря свободной жизни, составляющая необходи
мый залогъ развитія цивилизаціи и народнаго благоденствія. 
Видя и зная все это, какъ же намъ вдвойнѣ нерадоваться 
въ нынѣшній день? Развѣ это не благо, что наступило 
время спасенія и нашего и нашихъ собратій?!

*
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Но всѣхъ-ли насъ, братіе, радуетъ наступленіе эта- 
го спасительнаго времени? Не готовы ли, напротивъ, 
многіе изъ насъ, быть можетъ, уже при одномъ словѣ 
«постъ» съ тайнымъ ропотомъ въ душѣ и съ явнымъ 
выраженіемъ недовольства на устахъ сказать въ упрекъ 
церкви: къ чему это учреждены посты? Для чего это 
предписываются такія правила въ употребленіи пищи 
и питія, которыя какъ бы прямымъ слѣдствіемъ своимъ 
должны имѣть лишь только стѣсненіе личной свободы 
каждаго, заключеніе ея въ опредѣленныя границы п 
чрезъ то нарушеніе обычнаго порядка жизни?— Да и мо
гутъ ли эти правила привести насъ къ чему-либо доб
рому?— быть можетъ кто нибудь готовъ сказать въ оправ
даніе указаннаго упрека и недовольства. Вѣдь законъ,— 
какой бы онъ нибылъ,— тогда только можетъ привести 
къ благимъ послѣдствіямъ, если онъ самымъ существо
ваніемъ— то своимъ обязанъ не внѣшней власти, како
вою представляется въ данномъ случаѣ власть Церкви, 
а нравственно-разумнымъ и тѣлеснымъ потребностямъ 
членовъ этой Церкви, если,— словомъ,— пазовъ его еже
часно готова откликнуться наша духовно-тѣлесная при
рода !!! . тдвн

Такъ, братіе, многіе изъ насъ,— быть можетъ,— го
товы возразить противъ церковныхъ законоположеній о 
постахъ;— но такъ ли мы должны говорить? Памъ-ли, 
долженствующими жить по духу, а не по плоти воору
жаться противъ постовъ и говорить при этомъ, что цер
ковь подобными законоположеніями только стѣсняетъ и 
подавляетъ нашу свободу? Ио не будетъ ли это значить, 
что мы, ища свободы, которая есть господство духа 
надъ плотію, въ тоже время сами бѣжимъ отъ нея? Вѣдь 
постъ чему способствуетъ? Утвержденіго-лн господства 
духа надъ плотію, или на оборотъ?— Несомнѣнно— пер
вому. Каждый изъ насъ по собственному опыту знаетъ, 
что какъ скоро онъ лелѣетъ и нѣжитъ свою плоть, насы
щая ее усладительными яствами и различными винами, то 
дѣятельность его духа незамѣтно упадаетъ, умъ въ сво-
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ахъ рѣшеніяхъ склоняется на сторону чувственныхъ вле
ченій и страстей, воля становится безсильною. Ясно, что 
для ослабленія дѣятельности плоти и возвышенія энергіи 
нашего духа надобно отнять у первой то, что составля
етъ пищу ея страстямъ и похотямъ, другими словами—  
надобно поститься. Если огонь пылаетъ слишкомъ сильно, 
то является опасеніе, что онъ охватитъ все зданіе; сто
ятъ только убавить часть матеріала, который составля
етъ пишу для огня, и огонь тотъ-часъ уменьшается. 
Чувственное пожеланіе подобно огню охватываетъ наше 
тѣло, а чрезъ него проникаетъ и въ душу; надобно от
нять у этаго огня его пищу— вино и усладительныя 
яства, и этотъ огонь погаснетъ или, по крайней мѣрѣ, 
постепенно будетъ уменьшаться. Значитъ, братіе, несоб.тю- 
дая поста въ отношеніи къ своему тѣлу, мы чрезъ то 
сами будемъ подавать своему врагу оружіе для нашего 
пораженія,— и въ концѣ концовъ несомнѣнно будемъ по
бѣждены, несомнѣнно падемъ въ борьбѣ съ врагомъ, ко
тораго сами же усилили. Сознавая такія гибельныя для 
нашего духа послѣдствія отъ невоздержанія плоти, мы 
безъ сомнѣнія, братіе, уже не согласимся болѣе роптать 
противъ законоположеній церкви о постахъ, какъ иепо- 
зволимъ себѣ сказать и того, будто эти ея законополо
женія ненаходатъ для себя никакого основанія въ нѣд
рахъ нашей духовно-тѣлесной природы и поэтому не мо
гутъ привести насъ ни къ чему доброму. Въ самомъ 
дѣлѣ: если существенное достоинство нашей природы 
состоитъ въ свободной дѣятельности нашего духа,— если 
желаніе такой свободы составляетъ коренное требованіе 
нашей разумно-нравственной личности, а постъ содѣй
ствуетъ осуществленію этаго требованія, то какъ же 
послѣ того можно сказать, будто учрежденіе постовъ не- 
находитъ для себя никакого основанія въ глубинѣ на
шей духовной природы?! Но отвѣчая вполнѣ потребно
стямъ этой природы, постъ всецѣло отвѣчаетъ, и требо
ванію законовъ нашего тѣлеснаго бытія. Развѣ опытъ не 
представляетъ намъ безчисленныхъ примѣровъ того, какъ
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крайнее воздержаніе въ пищѣ и питіи нерѣдко составля
етъ одно изъ рѣшительныхъ средствъ къ излеченію тѣ
лесныхъ болѣзней! А это несвидѣтельствуетъ ли о самой 
тѣсной и неразрывной связи постовъ съ самыми зако
нами нашего тѣлеснаго бытія?! Но, быть можетъ, мно
гихъ изъ насъ, братіе, печалитъ и смущаетъ именно то 
обстоятельство, что церковь во дни постовъ предписыва
етъ своимъ чадамъ вкушать только постную пищу, за
прещая употреблять скоромную? Но развѣ и это опа дѣ
лаетъ не съ благою цѣлію? Развѣ и въ этомъ она не- 
преслѣдуетъ еще болѣе ту, нераздѣльную съ нашимъ зва
ніемъ и положеніемъ, цѣль— ослабить господство нашей 
грѣховной плоти и дать рѣшительный перевѣсъ надъ нею 
духу? А главное— то: развѣ церковь сущность лощенія 
полагаетъ именно въ употребленіи постной пищи? Развѣ 
она не какъ чадолюбивая мать относится къ тѣмъ, ко
торые но какимъ либо немощамъ, или по другимъ бо
лѣе или менѣе уважительнымъ причинамъ позволяютъ 
себѣ нарушать ея законоположенія относительно пищи? 
Вѣдь это она же, въ лицѣ святаго Апостола Павла, го
воритъ: «кто ѣстъ, не унижай того, кто не ѣстъ; и кто 
не ѣстъ, не осуждай того, кто ѣстъ: потому что Богъ 
принялъ его» (Рим. 14, 3). Такъ, братіе, церковь истин
ный постъ полагаетъ не въ пищѣ только, а въ умерщ
вленіи плоти и въ воздержаніи отъ чувственныхъ влече
ній и страстей; пища же есть только орудіе, предлагае
мое ею намъ для болѣе надежнаго и болѣе вѣрнаго до
стиженія нами нравственной чистоты и святости. Что, по
этому, намъ за польза, если наши лица будутъ блѣдны 
отъ поста, а души насыщены зломъ? что намъ за польза, 
если мы не будемъ вкушать мяса животныхъ и въ тоже 
время будемъ терзать своего ближняго? Это— неистинный 
постъ, а постъ книжниковъ и фарисеевъ, о которыхъ 
говорилъ Христосъ Спаситель, «они принимаютъ на себя 
мрачныя лица, чтобы показаться людямъ постящимися.» 
А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой 
лице твое, чтобы явиться постящимся не предъ людьми,
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а предъ Отцомъ твоимъ, Который, «видящій тайное, воз
дастъ тебѣ явное (Матѳ. 6, 16— 18). Значитъ, братіе, 
постъ не во внешности, а въ томъ, что скрывается подъ 
этою внѣшіцщтію,— не въ тѣлѣ, а въ душѣ; и если цер
ковь предписываетъ постъ для тѣла, то затѣмъ только, 
чтобы оградить душу отъ нападеній этаго врага, который 
тѣмъ сильнѣе и тѣмъ неукротимѣе, чѣмъ меньше обузды
вается воздержаніемъ и лишеніями.

Послѣ всего сказаннаго не согласимся ли мы, брат., 
съ тѣмъ, что мысль, преслѣдуемая церковію въ ея законо
положеніяхъ о постахъ, не только не насилуетъ нашей 
свободы, напротивъ -  вполнѣ согласуется съ духомъ ея, 
и что посты не только не противоестественны, напротивъ 
— вполнѣ отвѣчаютъ потребностямъ пашей духовно-тѣлес
ной природы, примыкая къ ней самымъ тѣснымъ и не
разрывнымъ образомъ?! А если такъ,— если съ этимъ 
нельзя несогласнться, то не съ ропотомъ и печалію, а 
съ радостію и веселіемъ встрѣтимъ мы святую четыре- 
десятпицу. Согласимся съ пѣснопѣніями церковными, что 
это наступающее время будетъ «весною» для душъ на
шихъ: ибо, какъ весной, земля, ставъ ближе къ солнцу 
и сильнѣе покрываясь его лучами, освобождается отъ 
оковывающаго и мертвящаго ее холода, оживаетъ, покры
вается зеленью и цвѣтами и какъ бы воскресаетъ; такъ 
и во время четыредесятннцы души паши чрезъ подвиги 
воздержанія молитвы и покаянія станутъ ближе къ Го
споду Богу, привлекутъ къ себѣ Его обильнѣйшую бла
годать, освободятся отъ мертвящихъ жизнь духа грѣховъ 
и беззаконій, оживутъ, обновятся и обнаружатъ въ себѣ 
цвѣты благихъ помысловъ, святыхъ и богоугодныхъ же
ланій. Согласимся такъ же, братіе, и съ тѣмъ, что вре
мя предстоящаго намъ великаго поста есть время дня, 
а не ночи, время «свѣтоносное», какъ величаетъ его въ 
одной изъ своихъ пѣсней таже церковь: это— время ис
тинной свободы— господства духа нашего надъ плотію, 
время уврачеванія душъ нашихъ отъ язвъ грѣховныхъ 
и страстей, т е. отъ того, что омрачаетъ собою свѣтъ
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благодатнаго дня, въ которомъ мы живемъ и обращаемъ 
его въ непроглядный мракъ духовной ночи, среди кото
рой блуждало невозрожденное до-Христіанское человѣче
ство. Отложимъ же тѣ дѣла, которыя совершало это чело
вѣчество— «дѣла темныя и облечемся во оружіе свѣта», 
какъ свойственно ново-завѣтному человѣчеству. Только 
подъ этимъ условіемъ, братіе, всѣ мы по окончаніи по
ста достойно вступимъ въ спасительные дни страстей 
Христовыхъ, а за ними съ истинною отрадою въ ду
шахъ войдемъ и въ свѣтоносный день воскресенія Хри
стова и несомнѣнно будемъ имѣть часть въ этомъ вос
кресеніи.— Аминь.

С. Троицкій.

Родъ преподобнаго Іова Игумена н Чудо
творца Почаевскаго въ Помянннкахъ Лавры 

Почаевской.

Въ первоначальномъ жизнеописаніи Преподобнаго 
Това, составленномъ ученикомъ Его и пріемникомъ по 
Игуменству на Горѣ Почаевской Доспѳеемъ (1), о про
исхожденіи св. Угодника говорится только, что онъ «отъ 
родителей правовѣрныхъ и христолюбивыхъ, проимено
ванныхъ Желѣзовъ, плотски произыде».— Но кто были 
эти родители Преподобнаго, изъ какого званія они про
исходили? объ этомъ въ помянутомъ Жизнеописаніи, за 
исключеніемъ указанія на мѣстожительства ихъ «въ пре
дѣлахъ Покутскихъ», не говорится ни слова.— Единствен
нымъ источникомъ для восполненія этого пробѣла явля
ются помянники Почаевской Лавры, въ коихъ находимъ 
«рог)я преподобною и богоноснаю Отца нашею Іова, Игу
мена обители Почаевскіп, порицаемаго Желіьза*, запи-

(1) «Житіе блаженнаго Отца нашего Іова Желѣза, бывшаго 
Игргена Святыя Чудотворныя, общежительныя Лавры ІІочаевскія, 
отъ Іеромонаха Досиеея, ученика Его списанное, по немъ Игу
мена бывшаго тояжде святыя обители».



253

санный, какъ видно изъ старѣйшихъ Помянниковъ По- 
чаевскихъ, самымъ же Преподобнымъ Іовомъ, въ быт
ность Его Игуменомъ на Горѣ Почаевской, *року Бож ія 
4644-го». (1) Вотъ этотъ родъ:

«Іоанна, Георгія, Гервасія, Ѳеодора, Иліи, Георгія, 
«Кипріана, Митрофана, Герасима, Іосифа, Пахомія, Ана- 
• стасія, Саввы, Григорія, Іакова, Іосифа, Іакова, Агафіи, 
«Іоанна, Алексія, Ѳеодора, Ѳомы, Григорія, Ѳеодора, 
«Космы, Іоанна, Назарія, Ирины, Іакова, Іоанна, Ѳеодора, 
«Григорія Іосифа».

Обращая вниманіе на показанныя здѣсь лица, можно 
съ несомнѣнною увѣренностію утверждать, что Отецъ Пре
подобнаго Іова носилъ имя Іоанна, а Мать Агафіи, на 
томъ основаніи, что имя Іоанна есть первое имя, запи
санное святымъ угодникомъ въ поминальномъ спискѣ Его 
родичей, а имя Агафіи есть первое женское имя, какое 
значится въ этомъ же спискѣ. Ибо кому изъ насъ неиз
вѣстно, что дѣти всегда стараются выставлять имена 
своихъ родителей на первомъ планѣ?— Къ тому же, какъ 
видно изъ многихъ поминальныхъ записей, особенно юго
западнаго края Россіи, большая часть вкладовъ, прино
симыхъ обывателями въ церкви и монастыри, совершаемы 
были по преимуществу на поминъ родителей, отъ чего 
имена эти, такъ сказать, по необходимости ставились 
всегда на первомъ планѣ въ записяхъ.— Тѣмъ болѣе 
конечно, имѣлъ основаніе сдѣлать это Преподобный Іовъ, 
который при записи своего рода въ Поминальныя По- 
чаевскія книги, въ 1641 году, былъ уже около 40 лѣтъ 
игуменомъ Горы Почаевской (2), и такимъ обр. весьма

(1) Архив. Почаевской Лавры. Большой уніатскій Помянникъ 
1775 года, стр. 18. Въ настоящемъ своемъ видѣ родъ Препо
добнаго записанъ также и въ нынѣшнихъ помянпнкахъ Лавры 
въ большой Успенской или соборной церкви и въ пещерной 
церкви Ир. Іова.

(2) По вѣроятнѣйшему предположенію Пр. Іовъ прибылъ въ 
Иочаевскую Лавру около 1604 года. См. «Преи. Іовъ Пгуменъ 
Иочаевскій, его жизнь и прославленіе». Монографіи наши. К.- 
Подольскъ, 1871 г. стр. 17.
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естественно имѣлъ полное нравственное право увѣковѣ
чить здѣсь собственною записью имена своихъ присныхъ 
для поминовенія, начиная, по обычаю, съ ближайшихъ къ 
своей особѣ личностей отца и потомъ матери.

Еще болѣе явствуетъ изъ поминальной записи Пре
подобнаго Іова въ Почаевской Лаврѣ, что родители Его 
происходили не изъ духовнаго а свгыпекаю званія. 
Это видно изъ того, что между лицами, поименованными 
въ этой записи, не значится ни одного лица, которое 
поименовано было бы Іереемъ или діакономъ, и т. п.; 
тогда какъ въ православной церкви съ самыхъ древнихъ 
временъ существуетъ благочестивый обычай непремѣнно 
прилагать въ поминаніяхъ эти названія, къ лицамъ, ко
торыя такъ или иначе принадлежали къ духовному зва
нію.— Скорѣе всего, родъ преподобнаго Іова принадле
жалъ къ сословію Галицко-Покутскихъ дворянъ того до
стопамятнаго стариннаго закала, для которыхъ Право
славіе и русская народность составляли драгоцѣннѣйшее 
достояніе, и которые, сами будучи лучшими борцами за 
отеческіе обычаи и св. вѣру православную, умѣли такъ 
отлично внушить тѣже чувства и стремленія и своимъ 
дѣтямъ, и ихъ пріемникамъ. Мы даже беремъ смѣлость 
утверждать, что Пр. Іовъ несомнѣнно происходилъ изъ 
дворянъ, на томъ основаніи, что какъ жпзпеопнсатели 
Его, такъ и онъ самъ постоянно сохраняютъ при имени 
Его и фамильное прозваніе Желч.за (1). А извѣстно что 
сохраненіе родоваго, фамильнаго прозванія составляло 
издревле предметъ особенной заботливости по преиму
ществу между родовитыми дворянами югозападнаго края 
Россіи, въ числѣ которыхъ, между прочимъ, фамилія Же- 
лѣзовъ и доселѣ весьма часто встрѣчается какъ у насъ 
на Волыни, въ Холмщипѣ, такъ и за Границею въ Га-

(1) Смотр. Подпись преподобнаго Іова на завѣщаніи основа
тельницы Загаецкаго Монастыря Ярмолинской, учиненную имъ 
собственноручно въ 1646. Завѣщаніе это съ подписью хранится 
нынѣ въ лаврской ризницѣ.
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лицііі и въ другихъ сосѣднихъ съ нею -Славянскихъ 
странахъ.

Если насъ спросятъ, почему именно въ 1641 году 
ПР. Іовъ записалъ свой родъ на Горѣ Почаевской, то 
мы отвѣтимъ, что это всего вѣроятнѣе зависѣло отъ того, 
что въ томъ году или около того времени скончались, 
можетъ быть, родители преподобнаго, которыхъ онъ и 
нашелъ нужнымъ записать теперь въ помянникѣ своей 
обители вмѣстѣ съ другими родичами.— Кромѣ того из
вѣстно, что годъ 1641-й въ жизни Пр. Іова былъ на
сколько тяжелымъ, вслѣдствіе непріятностей, притерпѣва- 
емыхъ имъ самымъ и Монастыремъ Его Нечаевскимъ отъ 
безбожнаго Лютеранина Фпрлея, настолько же и радост
нымъ, по причинѣ чудеснаго возвращенія Чудотворной Ико
ны Божіей Матери Почаевской, похищенной было Фирлеемъ 
въ 1623 г. (1). Можетъ быть, подъ вліяніемъ радостнаго 
чувства о водвореніи завѣтной Почаевской Святыни на 
прежнемъ мѣстѣ ея пребыванія, святой угодникъ Божій 
восхотѣлъ порадовать память и своихъ родителей и род
ственниковъ записью ихъ на вѣчное поминовеніе подъ 
сѣнію, такъ сказать, Царипы Небесной, неоднократно 
самому Ему являвшей высшіе знаки своего пренебеснаго 
благоволенія и милости (2).

Заключаемъ своп замѣтки сердечною увѣренностію, 
что всѣ, кому придется познакомиться здѣсь съ родичами 
Преподобнаго Іова, и въ особенности священнослужители 
родной для святаго угодника нашего земли Волынской, 
поспѣшатъ съ христіанскою любовію помянуть имена 
этихъ родичей въ своихъ молитвахъ, на Божественной

(1) Подробнѣе о семъ смотр. «Преподобный Іовъ Игуменъ 
ІІочаевскіи.... стр. 31, 32 36 и слѣд.

(2) Разумѣемъ въ особенности явленіе дивнаго свѣта отъ 
Иконы Почаевской, во время молитвъ предъ нею Пр. Іова въ 
Пещерѣ Почаевской.— »1Іреиод. Іовъ, Игуменъ Иочаевскій.. стр. 
46 —Желающимъ подробнѣе ознакомиться съ Исторіею Иконы 
Почаевской отсылаемъ къ собственной книжкѣ: «Историческое 
сказаніе о св. чудотворной Иконѣ Почаевской», Почаовъ 1877 
года. Продается въ книжныхъ складахъ Почаевской Лавры.
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Литургіи, за что, безъ сомнѣнія, угодникъ Божій стори
цею воздастъ каждому и въ горѣ и въ радости, какъ и 
доселѣ не перестаетъ онъ дивно чудодѣйствовать на 
пользу всѣмъ притекающимъ къ нему и призывающимъ 
имя Его, на св. Горѣ Его Почаевской (1).

Свяіц. А. Ѳ. Хойнпцкій.

Празднованіе 50-лѣтняго юбилея въ санѣ 
священника о. Георгія Банковскаго.

5-е февраля настоящаго года на долгое время оста
нется въ памяти Старокопстантииовскаго духовенства и 
небольшой части православнаго народонаселенія вслѣд
ствіе бывшаго въ этотъ день небольшаго, скромнаго, но 
знаменательнаго, рѣдко бывающаго, торжества: Старо- 
константиновское духовенство праздновало 50-лѣтній юби
лей старѣйшаго своего собрата, настоятеля Свято-Тро
ицкой (такъ называемой Замковой) церкви, отца Георгія 
Банковскаго, священствующаго съ 20 ноября 1S27 года.

50 лѣтъ службы Богу, Царю и отечеству вообще не
шуточное дѣло, тѣмъ болѣе службы священнической, во 
время которой служитель церкви, болѣе чѣмъ другіе слу
жащіе, жертвуетъ своимъ покоемъ, отправляясь во всякое 
время дня и ночи къ больному, жертвуетъ своимъ здо
ровьемъ, служа въ холодной, сырой церкви, провожая 
покойниковъ на кладбище въ сырую, дождливую, холод
ную погоду жертвуетъ своею жизнью, посѣщая больныхъ 
во время эпидемическихъ болѣзней.

Да, прослужить 50 лѣтъ среди такого тяжелаго труда 
— не легкое дѣло, даже тогда, когда служитель церкви 
находитъ поддержку, почетъ, любовь у людей, окружаю
щихъ его, когда священникъ получаетъ достаточное воз
награжденіе за свои труды.

(1) 0 чудесахъ пр. Іова, смотри подробнѣе помянутую 
книжку: «Пр. Іовъ Игуменъ Почаевскій.
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Прослужить же 50 лѣтъ тамъ, гдѣ священника со 
всѣхъ сторонъ окружаютъ люди, враждебно относящіеся 
къ Православной церкви, гдѣ еще враждебнѣе относились 
къ Русской народности, представителемъ которой былъ 
священникъ; прослужить 50 лѣтъ тамъ, гдѣ не только 
пользовались всякою даже малѣйшею, вольною и неволь
ною, слабостію священника, чтобы осмѣять, унизить его, 
и тѣмъ достигнуть своей цѣли— униженія Православія въ 
глазахъ испвѣдниковъ его,— гдѣ не только дѣлали это, 
но даже выдумывали небылицы про священниковъ; про
служить 50 лѣтъ тамъ, гдѣ давили и угнетали тихаго, 
скромнаго священника, берегшаго себя и семью, держав
шагося пословицы: «моя хата съ краю, ничего не знаю», 
гдѣ тѣмъ болѣе притѣсняли, сживали со свѣта того свя
щенника, который не поддавался соблазнамъ, который 
твердо стоялъ на стражѣ интересовъ Русскаго народа, 
Православной вѣры, который «грозно» держалъ себя,—  
прослужить 50 лѣтъ среди такой тяжелой, давящей об
становки и остаться чистымъ— не обыкновенное, а рѣдкое 
явленіе!

И —вѣримъ мы—только не многимъ людямъ посы
лаетъ Господь такое долголѣтіе, такія физическія силы 
и такую духовную крѣпость; вѣримъ мы, что только тѣмъ 
людямъ дается Господомъ такая милость, которые рабо
тали, не покладывая рукъ, работали неустанно, работали 
не столько для себя, сколько’ для другихъ!

Къ числу такихъ людей осмѣливаемся причислить и 
старца— священника отца Георгія Качковскаго.

Краткія выписки изъ его формулярнаго списка по
кажутъ читателямъ, что мы справедливо поступаемъ, 
относя отца Георгія къ числу тѣхъ рѣдкихъ людей, ко
торые благословлены Богомъ.

ІІо словамъ отца Георгія, онъ родился 4 февраля 
1804 года. Воспитаніе получилъ онъ въ духовной семи
наріи, находившейся въ то время въ Острогѣ. Отецъ 
Георгій хотя кончилъ курсъ во второмъ разрядѣ, но 
видно хорошо учился: онъ еще и до сихъ поръ знаетъ
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латинскій языкъ и читаетъ наизусть нѣкоторыя изъ рѣчей 
Цицерона. По окончаніи курса, ставъ священникомъ, 
отецъ Георгій не оставилъ въ пренебреженіи науку, не 
забылъ книгу,— напротивъ: онъ всегда интересовался 
наукою и общественною жизнью, для чего читалъ книги 
и газеты Видно, хорошія отъ природы способности отца 
Георгія были хорошо воздѣланы м засѣяны его воспи
тателями и учителями!

20 ноября 1827 года Епископомъ Стефаномъ отецъ 
Георгій былъ рукоположенъ во священника и въ томъ же 
году былъ назначенъ депутатомъ въ Староконстантннов- 
скія присутственныя мѣста; въ 1835 году онъ былъ на
значенъ благочиннымъ; въ 1837 году былъ назначенъ 
присутствующимъ въ Духовное Правленіе, находившееся 
въ Староконстантиновѣ; въ 1838 году былъ назначенъ 
депутатомъ въ уѣздный судъ по дѣламъ о церковныхъ 
земляхъ и имуществахъ; въ 1848 году былъ назначенъ 
изслѣдовать дѣло объ обвиненіи одного уѣдднаго свя
щенника, несправедливо оклеветаннаго однимъ помѣщи
комъ въ томъ, что священникъ, будто бы, неправильно 
толковалъ инвентарныя правила; въ 1849 году былъ при
командированъ къ чиновникамъ, производившимъ слѣд
ствіе о противозаконныхъ поступкахъ одного помѣщика, 
справедливо указанныхъ однимъ священникомъ; въ 1864 
году, по закрытіи Духовнаго Правленія, отъ должности 
присутствующаго уволенъ, и назначенъ вновь депутатомъ 
присутственныхъ мѣстъ и духовникомъ городскаго благо
чинія.

Вотъ тѣ краткія свѣденія, которыя представляетъ фор
мулярный списокъ отца Георгія.

З а  всю свою службу отеиъ Георгій получилъ слѣ
дующія награды: съ 1847 года скуфью, съ 1850 года 
набедренникъ, съ 1857 года камилавку и крестъ въ па
мять Крымской войны, съ 1864 года— наперсный крестъ.

Формулярный списокъ кратко говоритъ о дѣятельно
сти отца Георгія, но подъ этою краткостью скрывается 
масса работы, самой прихотливой, самой головоломной,
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безпокойной, вдобавокъ ничѣмъ невознаграждаемой, ра
боты.

Въ прежнее время православное духовенство не по
лучало жалованье и жило съ того, что давали прихо
жане и земля; жалованье же, по 150 руб., священники 
стали получать лишь въ концѣ 40-хъ годовъ, со введе
нія инвентарныхъ правилъ. Судя по тому, что въ насто
ящее время при Замковой церкви числится только 600 
человѣкъ прихожанъ, можно думать, что 50— 30 лѣтъ 
тому назадъ было не болѣе 350— 450; значитъ, доходы 
отъ прихожанъ были самые ничтожные, тѣмъ болѣе, что 
прихожане Замковой церкви бѣдный народъ; оставалось, 
слѣдовательно, замковому священнику надѣяться на то, 
что дастъ земля; но хорошій сборъ можетъ быть только 
при хорошемъ досмотрѣ. Какой же могъ быть хорошій 
досмотръ со стороны отца Георгія, когда онъ былъ то 
въ свѣтскихъ присутственныхъ мѣстахъ, то въ Духов
номъ Правленіи?

Итакъ, безвозмездная служба отца Георгія депутатомъ 
и присутствующимъ, кромѣ заботы, трудовъ, нареканій 
и хозяйственныхъ потерь, ничего не приносила.

Однако всего этого было мало: Отцу Георгію, какъ 
показываетъ формулярный списокъ, приходилось отстаи
вать имущественные интересы церквей, т. е. приходилось 
имѣть дѣло съ помѣщиками— иновѣрцами, ничуть не же
лавшими благосостоянія нравославныхъ церквей и ду
ховенства; слѣдовательно, отцу Георгію приходилось 
вести сильную борьбу,— онъ и боролся.

Мы слышали его разсказы о быломъ. Но не время, 
не у мѣста передавать эти разсказы.

Отцу Георгію пришлось два раза участвовать въ из
слѣдованіи важныхъ дѣлъ: обвиненій, падавшихъ на свя
щенника, а потомъ въ изслѣдованіи дѣла о помѣщикѣ. 
Священникъ оказался правымъ, помѣщикъ виноватымъ.

Какъ въ одинъ, такъ и въ другой разъ нужно было 
отцу Георгію много ума, много такта, много силы воли, 
христіанской твердости духа, чтобы преодолѣть сильныхъ
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обвинителей священника, и сильныхъ заступниковъ по
мѣщика.

Да, не мало трудовъ понесъ отецъ Георгій въ пользу 
духовенства и своей паствѣ, которой онъ служилъ 50 
лѣтъ, не думая о переходѣ на другой какой либо бога
тый приходъ, что ему, пользовавшемуся почетомъ у прео
священныхъ, было бы возможно. Но видно, отецъ Геор
гій не искалъ матеріальныхъ выгодъ.

Да, онъ не искалъ ихъ. Ему дороги были тотъ по
четъ, то уваженіе, которымъ пользовался онъ у право
славныхъ жителей и духовенства г. Староконстантинова.

И вотъ почти все Староконстантпновское духовенство, 
съ нѣкоторыми родными и пріѣзжими священниками, со
бралось въ Замковой церкви, чтобы отслужить литургію 
и послѣ нея вознести Господу молебствіе съ благодаре
ніемъ за ннзпосланную Богомъ милость отцу Георгію. 
При этомъ Протоіерей г. Староконстантинова, отецъ Ка- 
рашевичъ, чтобы познакомить присутствовавшихъ при
хожанъ съ значеніемъ юбилея, съ дѣятельностью отца 
Георгія, произнесъ рѣчь, которую мы здѣсь и приводимъ:

«Въ настоящій день, возлюбленные братія, въ семъ 
св. храмѣ принесена безкровная, благодарственная Гос
поду Богу, жертва, сверхъ вседневныхъ, изливаемыхъ 
на насъ благодѣяній Божіихъ, въ особенности о совер
шившемся еще въ концѣ прошлаго года 50-лѣтпемъ 
юбилеѣ, т. е. полувѣковомъ служеніи въ немъ благо
говѣйнаго маститаго старца, пастыря вашего, іерея отца 
Георгія КачковскатагхщоО н <гно— (ydaqod (иупакнэ нтс

«Слава и благодареніе Пресвятой и Животворящей 
Троицѣ, укрѣплявшей на многотрудныхъ путяхъ священ
ническаго служенія этого достойнаго священника! Слава 
и благодареніе Пресвятой Троицѣ, сподобившей пасъ съ 
вами быть участниками въ семъ духовномъ празднествѣ, 
называемомъ 50-лѣтнемъ юбилеемъ!»

«Воздавши Господу Богу благодареніе за такого свя
щеннослужителя и духовнаго отца, посвятимъ, братіе, 
хотя нѣсколько минутъ на приведеніе въ память трудовъ
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и заботъ его, какъ о благоустроеніи сего св. храма, 
такъ и о приходящихъ въ него на молитву духовныхъ 
чадахъ, а также о многостороннихъ должностяхъ, которыя 
были возлагаемы на него правительствомъ духовнымъ и 
гражданскимъ*.

«Началомъ его пастырскаго служенія была горячая 
заботливость о поддержаніи и приведеніи въ благолѣп
ный видъ сего св. храма, знаменитаго въ историческомъ 
значеніи памятію своего строителя князя Константина 
Константиновича Острожскаго, который, бывши владѣте
лемъ города, самъ здѣсь молился, выходя изъ своихъ 
покоевъ прямо на хоры. Но, дабы поддержать благолѣпіе 
храма, полвѣка назадъ, надо было крѣпко бороться съ 
сильными міра сего, тогда противодѣйствовавшими право
славію; надо было горсть прихожанъ пропитать чувствомъ 
истинной теплой любви и усердія къ сей святынѣ, дабы 
ихъ ополченными трудами и посильными приношеніями, 
она красовалась наряду съ иными храмами, многолюд
ными и богатыми; надо было вооружиться терпѣніемъ 
противу всѣхъ недостатковъ и лишеній, противу всякихъ 
оспариваній мѣстными экономическими властями неоспо
римыхъ документовъ на неоспоримыя принадлежности 
церкви; и всѣ эти трудности и преграды были преодолѣ
ваемы несокрушимою силою твердой воли, заботливаго 
о храмѣ, пастыря— отца Георгія*.

«При старыхъ прежнихъ порядкахъ вещей бытъ свя- 
щеипоцерковиослужителей ограничивался весьма скуд
нымъ содержаніемъ; въ особенности эта скудость ощу
тительна была въ приходахъ малолюдныхъ, какъ и этотъ. 
Но безкорыстный настоятель, отецъ Георгій, въ теченіи 
многихъ годовъ своего священствованія, при многосемей
номъ положеніи, пріобрѣлъ такую честь и извѣстность 
своей правотой, что, утвердительно можно сказать, не 
найдется ни одинъ случай, который могъ бы бросить 
хотя слабую тѣнь па его, по истинѣ, патріархальное без
корыстіе. А труды въ разныя тяжелыя времена посѣще
нія небеснаго болѣзнями, смертностью и подобными бѣд-

27
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ствіямн? А защита невинныхъ, судившихся въ разныхъ 
присутственныхъ и судебныхъ мѣстахъ, въ которыхъ 
присутствовалъ онъ по порученіямъ начальства? А без
возмездное служеніе его въ Духовномъ Правленіи въ 
теченіи почти 40 лѣтъ? А борьба за церковныя имуще
ства съ польскими помѣщиками въ уѣздномъ и земскомъ 
судахъ, о которыхъ теперь уже и память угасаетъ? Вездѣ 
нужно было становиться отцу Георгію одному противу 
нѣсколькихъ или даже многихъ♦.

♦ И все это онъ несъ на своихъ мощныхъ раменахъ 
благодушно, терпѣливо, мужественно, пока труды, заботы 
и въ добавокъ преклонныя лѣта, сокрушили наконецъ 
его крѣпкое тѣло, не повредивъ однако высокаго духа, 
спокойно взирающаго на давно минувшія дѣла рукъ 
своихъ и ожидающаго отъ небеснаго Мздовоздаятеля 
праведнаго воздаянія».

«Много можно было бы сказать поучительнаго изъ 
жизненной и Богослужебной дѣятельности отца Георгія; 
но на сей разъ ограничимся тѣмъ, что уже сказано. За  
симъ воздадимъ, братіе, ему хвалу Богу за виновника 
настоящаго торжества и принесемъ ему самому привѣт
ствіе, да продлитъ св. Животворящая Троица, Коей 
онъ прослужилъ столько лѣтъ неизмѣнно, еще, хотя пре
клонные дни жизни его, въ здравіи и всякомъ благополучіи, 
и да сохранитъ его на многая лѣта! Аминь».

Почти за городомъ, верстахъ въ двухъ отъ замко
вой церкви, окруженный крестьянскими хатками, садами 
и огородами, находится хуторъ замковой церкви, съ не
большимъ, о трехъ комнаткахъ, покривившимся старымъ 
домомъ. Сюда переселился отецъ Георгій съ 1844 года, 
когда, во время страшнаго пожара, сгорѣлъ большой 
церковный домъ, находившійся вблизи замковой церкви, 
и сталъ доживать свой вѣкъ въ этомъ неудобномъ домѣ, 
не то по привычкѣ къ новому помѣщенію, не то по не
желанію обременять своихъ небогатыхъ прихожанъ по
стройкою новаго дома. Сюда-то, послѣ литургіи собрались 
родные и знакомые отца Георгія, чтобы поздравить его
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съ великою Божіею милостью. Пришло и духовенство. 
Протоіерей Карашевичъ, какъ старѣйшій духовный сынъ 
отца Георгія, принесъ съ собою въ даръ отцу Геор
гію не дорогую, но хорошаго письма, икону, съ изобра
женіемъ Святой Троицы, въ память того, что отецъ Ге
оргій прослужилъ 50 лѣтъ въ Свято-Троицкой церкви. 
Приготовились къ молитвѣ. И въ низенькой комнаткѣ, съ 
покривившимися стѣнами, покачнувшимся поломъ, вдругъ 
стало свѣтло и уютно: блеснуло солнце, и своими лу
чами освѣтило простое старинное убранство комнатъ, 
портреты государей, духовныхъ и военныхъ лицъ, укра
шающихъ стѣны комнаты отца Георгія; волшебники-лучи 
придали скромному убранству красоту и пышность, за
игравъ на стѣнахъ, портретахъ и лицахъ благоговѣйно 
слушавшихъ высокія, чудныя молитвы благодарственнаго 
молебна. Вотъ раздалось и многолѣтіе маститому старцу 
— юбиляру, его дѣтямъ и внукамъ.

Сильно тронутъ былъ отецъ Георгій, не менѣе были 
потрясены присутствующіе: у многихъ блестѣли на гла
захъ радостныя слезы. Съ простыми, но глубоко про
чувствованными словами подошелъ протоіерей Караше
вичъ къ отцу Георгію, поздравилъ его и поднесъ свой 
даръ —икону Святой Троицы.

Мало-по-малу успокоились всѣ и, окруживъ старика, 
стали слушать его воспоминанія о быломъ, его полныя 
молодаго смѣха замѣчанія и шутки, продолжавшіяся до 
закуски.

— Старъ нашъ отецъ, и все его добро старо! гово
рила старшая дочь отца Георгія, уставляя среди комнаты 
обѣденный столъ, который, будто жалуясь па свою вет
хость, покачивался изъ стороны въ сторону и не хотѣлъ 
стоять. Но эта ветхая мебель была здѣсь, какъ нельзя 
болѣе, у мѣста: она дополняла картину, вызывала воспо
минанія о давно прошедшемъ времени.

Такъ же точно скромна была трапеза, предложенная 
отцомъ Георгіемъ, какъ и жизнь его была ’скромна. Какъ 
вся жизнь его была полезна, такъ же точно было по-
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лезно для присутствовавшихъ празднованіе его юбилея: 
родные и знакомые отца Георгія видѣли предъ собою 
живое доказательство того, какъ Господь, по слову свое
му, данному ветхозавѣтному пророку, награждаетъ долго
лѣтіемъ тѣхъ, кто чтитъ отца своего и матерь свою, т.
е., кто кромѣ кровныхъ, чтитъ свою родину— мать, своего 
отца— Государя, своихъ братьевъ— православный Рус
скій народъ.

Да, отецъ Георгій свято чтилъ Россію, блюдя у сво
ихъ прихожанъ православную вѣру, Русскій языкъ и 
обычаи; чтилъ Государя, отстаивая неприкосновенную 
святость Русскаго закона противъ покушеній хитрыхъ 
пришельцевъ— иновѣрцевъ; отецъ Георгій чтилъ и народъ, 
трудясь для него, проповѣдуя ему истинныя понятія о 
Православной вѣрѣ, о хорошей, честной, добродѣтельной 
жизни; отецъ Георгій чтнлъ свой священническій санъ 
своимъ безкорыстіемъ, нетребовательностію относительно 
прихожанъ;— все это чтилъ отецъ Георгій, чтилъ не сло
вами, а дѣлами. И Господь— вѣримъ мы— наградилъ его 
за это великою своею милостью—долголѣтіемъ.

Всѣ присутствовавшіе на юбилеѣ отца Георгія поняли 
это и восприняли своими сердцами.

Александръ Тарпавскін.
Г. Староконстантиновъ.
17 февраля 1878 года.

Освященіе новой церкви въ с. Любиковичахъ 
Ровенскаго уѣзда.

8-го Января сего 1878-го года, съ разрѣшенія и 
благословенія Высокопреосвященнѣйшаго 'Димитдія Архі
епископа Волынскаго и Житомірскаго въ с. Любикови- 
чахъ, Ровенскаго уѣзда, была освящена новая, деревян
ная, церковь, во имя Святой и Живоначальной Троицы. 
Новоосвящениая церковь построена въ византійскомъ 
вкусѣ и хотя она деревяная, но очень красиво отдѣлана
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извнутри и извнѣ. Снаружи она покрыта листовымъ желѣ
зомъ и окрашена съ большимъ вкусомъ. Куполъ покрытъ 
бѣлою англійскою жестью, на немъ крестъ вызолоченъ 
чрезъ огонь. Внутри, исключая красивой во всемъ об
дѣлки, церковь отличается богатымъ иконостасомъ. Осо
бенно обращаютъ на себя вниманіе два боковые кіоты, 
писанные живописцемъ Павловскимъ и устроенные на соб
ственныя средства матери и жены мѣстнаго приходскаго 
священника и стоющіе не меньше 250 рублей. Самая же 
церковь устроена на средства мѣстнаго священника о. 
Іоанна Лотоцкаго и родича его священника с. Сѣянецъ 
Острожскаго уѣзда о. Стефана Татаржинскаго, при незна
чительномъ участіи прихожанъ. Стоимость ея простирается 
дальше шести тысячъ рублей, и въ счетъ этой суммы отъ 
крестьянъ поступило не болѣе полторы тысячи руб. Освяще
ніе ея было совершено соборнѣ, въ сослуженіи священни
ковъ: с. Стрѣльска о. Кирилла Трилѣсскаго, с. Тутовичъ о. 
Іоанна Ненадкевича, с. Удрыцка о. Іоанна Войны, с. З а- 
лѣшанъ о. Варнавы Ржондковскаго, м. Высоцка о. Сте
фана Антоновича, с. Береженъ о. Евстратія Сѣницкаго 
и м. Домбровицьі о. Іоанна Корнаковскаго. На торжество 
освященія собралось нетолько все мѣстное населеніе, но 
много и сосѣдняго; такъ что церковь эта— довольно боль
шая сравнительно съ численностію прихожанъ;— далеко не 
могла вмѣстить всего народа. Изъ числа прибывшихъ 
молодыхъ людей, понимающихъ пѣніе, составился до
вольно порядочный хоръ подъ управленіемъ достаточно 
знающаго это дѣло окончившаго курсъ ученія въ Волын
ской Духовной Семинаріи Василія Трилѣсскаго. Доволь
но стройное и гармоничное пѣніе, звуки котораго хотя 
глухо отзывались за тѣснотой народа, придавало много 
торжественности освященію. Народъ усердно молился и 
съ умиленіемъ возносилъ свои сердца горѣ въ мѣстѣ, 
въ которомъ въ первый разъ приносилась безкровная 
жертва.

Когда діаконъ въ ектеніи громко произнесъ: «помо
лимся за строителей и благодѣтелей святаго и всечест-
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наго храпа сего», то взоры всѣхъ съ выраженіемъ глу
бокой и чистосердечной благодарности невольно обра
тились къ мѣсту, гдѣ стояло два пастыря, строители 
сего храма,—  образцы религіозно-нравственной жизни, 
всецѣло преданные своему пастырскому служенію. На 
Литургіи были произнесены, священникомъ с. Стрѣльска 
о. Кирилломъ Трилѣсскимъ и с. Удрыцка о. Іоанномъ 
Войною, приличныя сему случаю поученія. Народъ слу
шалъ ихъ съ великимъ вниманіемъ, какъ бы стараясь 
не пропустить пн одной мысли и глубоко принять къ 
сердцу все говореииое. Послѣ Литургіи было отслужено 
молебствіе, на которомъ произнесено многолѣтіе Госу
дарю Императору и всему Царствующему Дому, Строи
телямъ святаго и всечестнаго вновь устроеннаго храма, 
всему христолюбивому воинству и всѣмъ православнымъ 
христіанамъ; а также произнесена была вѣчная память 
павшимъ на брани воинамъ. По окончаніи молебствія, 
всѣ почти прихожане с. Любиковнчъ пришли на домъ 
священника воздать своему пастырю должную благодар
ность за сооруженіе имъ новаго храма, который вѣро
ятно, на долго увѣковѣчитъ имя его въ средѣ прихожанъ 
этой церкви.

Народный Учитель С. Ярмоловичъ.

Какъ принята въ С.-Петербургѣ вѣсть о за
ключеніи мира съ Турціей.

Радостная вѣсть о заключеніи мира, возвѣщенная сто
лицѣ пушечными выстрѣлами съ Петропавловской крѣпо
сти, съ быстротою молніи облетѣла весь городъ. Несмотря 
на несовсѣмъ благопріятную погоду, массы народа вы
сыпали на ярко иллюминованныя улицы: общее настрое
ніе было самое праздничное. Появленіе Государя Импе
ратора въ царской ложѣ михайловскаго театра, сооб
щаютъ въ «Голосѣ», было встрѣчено взрывомъ общаго 
восторга публики, наполнявшей театръ. При громкихъ и
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долго неумолкавшихъ крикахъ «ура», вся французская 
драматическая труппа исполнила хоромъ ♦ Боже Царя 
храни», повторенное до десяти разъ, по громкому насто
янію публики. Оваціи продолжались до конца спектакля, 
вниманіе къ которому было почти всецѣло поглощено 
выраженіями энтузіазма публики, привѣтствовавшей въ 
памятный день освобожденія крестьянъ— Освободителя бал
канской райи отъ мусульманскаго ига.

По окончаніи спектакля публика, окруживъ карету 
Государя, снова исполнила гимнъ, многолѣтіе и -коль 
славенъ*. Его Величество, опустивъ стекла кареты, кла
нялся па всѣ стороны, карета съ трудомъ, шагъ за ша
гомъ, двигалась среди густой толпы народа, провожав
шей ее отъ театра до Невскаго Проспекта, но н тамъ, 
когда карета Государя удалилась уже быстро, толпы бѣ
жали сзади и кричали «ура!» Такія восторженныя встрѣчи 
были сдѣланы публикою и Его Высочеству Наслѣднику 
Цесаревичу.

По случаю знаменательнаго событія въ день 19 фев
раля, воспитанники учебныхъ заведеній были освобождены 
отъ занятій на 2 дня, а въ церквахъ назначенъ цѣло
дневный звонъ.

Сильное впечатлѣніе это событіе произвело и въ кругу 
нашихъ старообрядцевъ. Они, какъ передаетъ «Рус. Миръ», 
предполагаютъ поднести Государю Императору по этому 
поводу привѣтственный адресъ.

Князь В. А. Черкасскій (Некрологъ).

Телеграфъ принесъ прискорбную вѣсть, что 19-го 
февраля въ Саиъ-Стефано скончался отъ удара на 56 
году князь Владиміръ Александровичъ Черкасскій. «Новое 
Время» дѣлаетъ слѣд. отзывъ о покойномъ. Князь В. А. 
Черкасскій былъ однимъ изъ видныхъ членовъ того не
большаго кружка талантливыхъ людей, которые задолго 
До 19-го февраля 1861 года, въ тиши своихъ кабинет-
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пыхъ занятій и конфиденціальныхъ дружескихъ бесѣдъ, 
обсуждали и разработывали начала, легшія въ основу 
достопамятной крестьянской реформы. Душею этого кружка 
былъ покойный статсъ-секретарь Милютинъ, а ближай
шимъ сотрудникомъ послѣдняго— князь Владиміръ Алек- 
сандровичь Черкасскій. Сперва въ качествѣ члена при
сутствія по крестьянскимъ дѣламъ тульской губерніи, 
какъ тульскій землевладѣлецъ, а затѣмъ въ качествѣ 
члена главной редакціонной коммисіи, бывшей подъ пред
сѣдательствомъ гр. Я. И. Ростовцева, кн. Черкаскій имѣлъ 
случай выказать и свой умъ, и свои знанія, а главное 
свою горячую преданность дѣлу, которое составило самую 
блестящую страницу нынѣшняго царствованія. Когда вспы
хнувшее, въ 1863 году, въ Царствѣ Польскомъ возста
ніе внушило высшему правительству рѣшимость устано
вить въ этой окраинѣ такой порядокъ вещей, который 
устранилъ бы въ будущемъ возможность повторенія смутъ, 
организаторомъ этого новаго строя явился Н. А. Милю
тинъ, а ближайшимъ его помощникомъ и исполнителемъ 
на мѣстѣ кн. Черкасскій. Въ чипѣ титулярнаго совѣтника, 
князь Владиміръ Александровичъ, въ началѣ 1864 года, 
назначается членомъ учредительнаго комитета въ Царствѣ 
Польскомъ и директоромъ правительственной коммисіи 
внутреннихъ дѣлъ и исповѣданій. Дѣятельность кн. Чер
касскаго въ привислянскомъ краѣ, продолжавшаяся до 
самой кончины II. А. Милютина, послѣдовавшей въ 1867 
году, была отмѣчена рядомъ заслугъ, которыя составля
ютъ достояніе исторіи. Покинувъ административное по
прище, кн. Черкасскій поселился въ Москвѣ, которую 
онъ признавалъ всегда своею родиною и по проведен
ному въ пей дѣтству, и по воспитанію, и по самымъ 
дорогимъ для него дружескимъ узамъ съ славянофиль
скимъ кружкомъ. Принадлежа къ такимъ избраннымъ на
турамъ, которыя за что бы ни взялись, не могутъ остаться 
незамѣченными, кн. Черкасскій, избранный въ городскіе 
головы Москвы, имѣлъ неоднократно случай заявить 
свои дарованія и въ этой новой сферѣ дѣятельности. По
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обстоятельствамъ отъ него независѣвшимъ вынужденный 
удалиться къ частной жизни, князь Владиміръ Алаксанд- 
ровичъ вновь былъ призванъ къ дѣятельности, вполнѣ 
соотвѣтствовавшей его задушевной идеѣ: къ трудамъ по 
устройству гражданской части Болгаріи. Онъ надѣялся 
неизмѣнно, что дѣло кончится съ успѣхомъ, онъ не те
рялъ ни на минуту увѣренности въ силы русскаго на
рода и былъ однимъ изъ тѣхъ немногихъ, которые среди 
величайшихъ трудностей кампаніи, не теряли головы и 
говорили, что дѣло непремѣнно будетъ окончено съ успѣ
хомъ. И онъ дожилъ до этой желанной минуты; смерть 
захватила его на зарѣ возрожденія болгарскаго парода, 
среди кликовъ радости и свѣтлыхъ надеждъ. Миръ праху 
его! Онъ сдѣлалъ достаточно, чтобъ оставить свое имя 
въ исторіи.

Святѣйшій патріархъ Анѳимъ VI 
(Некрологъ).

12 декабря минувшаго года, какъ сообщаетъ газ. 
Византиек, скончался въ Кандили (мѣстечко, на азіат
скомъ берегу Босфора) святѣйшій патріархъ Анѳимъ VI 
Куталіановъ. Почившій первосвятитель православной цер
кви, родился въ г. Ефесѣ въ 1775 году (слѣдовательно 
ему было 102 года отъ роду) и трижды занималъ патрі
аршій престолъ въ Константинополѣ. Въ первый разъ 
онъ былъ избранъ послѣ увольненія патріарха Германа 
IV (18 апрѣля) въ 1845 году, изъ митрополитовъ Ефес- 
скихъ и управлялъ Великою церковію до 16 октября 1848
г., когда принужденъ былъ удалиться съ престола; въ 
1852 г. послѣ кончины патріарха Германа VI (см. 
выше) онъ вторично былъ избранъ на патріаршество (въ 
октябрѣ); но 20 сентября 1855 года, его снова заставили 
удалиться на покой и наконецъ въ третій разъ онъ из
бранъ былъ на патріашество 5 сентября 1871 года, имѣя 
тогда 96 лѣтъ отъ роду. Не смотря на столь преклонныя 
лѣта Святѣйшій Сѵнодъ и клиръ Константинопольской
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церкви, зная честный, правдивый характеръ и подвижни
ческую жизнь патріарха Анѳима, проживавшаго въ то 
время въ уединеніи въ Аѳонскомъ Эсфигменскомъ мона
стырѣ, избрали его' на вселенскій престолъ. Но не долго 
онъ управлялъ церковію. Въ половинѣ 1873 года противъ 
патріарха стали происходить народныя демонстраціи, тре
бовавшія его удаленія, что и заставило его 20 сентября 
отречься отъ престола. Патріархъ Анѳимъ занималъ 
патріаршій престолъ среди самыхъ трудныхъ обсто
ятельствъ. Ему приходилось отвѣчать отъ имени право
славной церкви папѣ римскому ГІію IX на окружное по
сланіе къ патріархамъ, что восточные (т. е. православные) 
христіане не могутъ довольствоваться обѣщаемою имъ 
терпимостію въ догматахъ и обрядахъ, а желаютъ пере
смотра и перемѣны многихъ нововведеній въ римской 
церкви. Во время Крымской войны патріархъ Анѳимъ 
твердо защищалъ права православныхъ; онъ не убоялся 
угрозъ Порты удалить его въ ссылку по случаю возста
нія Грековъ въ Эпирѣ и Ѳессаліи въ 1854 году, и въ 
тоже время воспротивился желанію Порты подчинить хри
стіанъ воинской повинности. Удалившись отъ патріар
шества, свят. Анѳимъ въ продолженіи послѣднихъ 4 
лѣтъ велъ строго подвижническую жизнь и мирно скон
чался въ глубокой старости, послѣ непродолжительной 
болѣзни. Н. Д.

(Моек. Еп. В/ьд.)

О приходскихъ обѣдахъ.
Въ «Херсонск. епарх. вѣдомостяхъ» помѣщено до

вольно обширное изслѣдованіе «о приходскихъ обѣдахъ 
въ историческомъ и церковно-религіозномъ отношеніяхъ». 
Предлагаемъ краткій очеркъ содержанія этой интересной 
статьи.— Прототипомъ всѣхъ обѣдовъ , учреждаемыхъ 
прихожанами и имѣющихъ болѣе или менѣе обществен
ный характеръ, какъ напр. при поминовеніи умершихъ, 
по случаю храмовыхъ праздниковъ, освященія полей,
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крестных^» ходовъ, и проч., служитъ древняя христіан
ская вечеря любви. Извѣстно изъ исторіи первыхъ вре
менъ христіанства, что отличительною чертою первенству
ющихъ членовъ Христовой церкви была взаимная брат
ская любовь, которая существовала не на словахъ только, 
но и на дѣлѣ и выражалась между прочимъ въ общеніи 
имуществъ, т. е въ томъ, что первое христіанское обще
ство пользовалось общими ежедневными трапезами, назы
вавшимися вечерями любви. На этихъ вечеряхъ не су
ществовало различія состояній, но всѣ были едино въ 
Господѣ; богатые и бѣдные, знатные и незнатные, господа 
и рабы обѣдали за однимъ столомъ. Когда христіанство 
восторжествовало надъ язычествомъ и когда стали устро
иться великолѣпные храмы, вечери любви, отправляемыя 
прежде въ частныхъ домахъ, стали совершаться въ при
творахъ храмовъ, отъ чего притворы получили названіе 
трапеза, сохранившееся и доселѣ. Совершаясь въ мѣ
стахъ богослуженія, вечери любви естественно должны 
были носить характеръ церковный и самымъ образомъ 
совершенія своего долженствовали быть достойны св. мѣ
ста, какъ дѣйствія церковныя. Потому-то воздержаніе въ 
пищѣ, умѣренность и цѣломудріе въ разговорахъ, скром
ность и трезвенность во всемъ поведеніи, растворенныя 
молитвеннымъ настроеніемъ духа,— были отличительными 
чертами вечери любви отъ обыкновенныхъ пиршествъ и 
обѣдовъ. Когда съ теченіемъ времени на вечеряхъ любви 
стали открываться разные безпорядки и злоупотребленія, 
совершеніе ихъ »въ мѣстахъ, посвященныхъ Господу, 
или въ церквахъ* было воспрещено; но нѣтъ ни одного 
правила, воспрещающаго совершеніе ихъ въ домахъ, 
или въ другихъ какихъ-либо мѣстахъ. Вотъ почему обы
чай, отмѣненный въ мѣстахъ богослуженія, сохранился 
между вѣрующими въ частныхъ домовыхъ собраніяхъ 
при извѣстныхъ случаяхъ какъ въ греческой церкви, 
такъ и въ нашей отечественной, принявшей отъ первой 
вмѣстѣ съ вѣрою и благочестивые обычаи. Христіанскія 
трапезы братолюбія тѣмъ легче были усвоены церковью
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русскою, что соотвѣтсвовали нѣкоторымъ обычаямъ, быв
шимъ въ употребленіи у нашихъ предковъ— язычниковъ; 
у нихъ, напр., были «тризны» при погребеніи умершихъ, 
и такъ называемые «законные обѣды» при языческихъ 
торжествахъ.—Въ настоящее время существуютъ слѣдующія 
виды приходскихъ обѣдовъ: а) при поминовеніи умершихъ 
родственниковъ. Такіе обѣды поставляются въ самый день 
погребенія умершихъ, т. е. въ третій день по смерти, 
потомъ въ девятый, въ сороковый и по окончаніи года, а 
также въ такъ называемыя поминальныя субботы и на про
водахъ (въ первые дни Ѳоминой недѣли). Прихожане 
въ это время не жалѣютъ ничего, чтобы только выпол
нить долгъ къ памяти умершихъ родственниковъ. Уго
щая церковныхъ служителей, друзей и несостоятельныхъ 
своихъ сосѣдей— собратьевъ, они увѣрены, что этимъ 
самымъ облегчаютъ участь загробныхъ своихъ родичей. 
Съ этою цѣлію они раздаютъ бѣднымъ оставшіеся отъ 
обѣда куски и цѣлые хлѣбы и даже одѣяніе покойниковъ. 
Такая благотворительная цѣль поминальныхъ обѣдовъ 
имѣетъ основаніе въ примѣрѣ древнихъ христіанъ, ко
торые, по объясненію блаж. Августина, имѣли обычай 
приносить на могилы умершихъ хлѣбы, мясо и вино не 
для того, чтобы души ихъ умилостивить и насытить, но 
чтобъ церковные служители и сверхъ того нищіе, всѣмъ 
тѣмъ бывъ удовольствованы, къ принесенію молитвъ воз
будились». б) Кромѣ поминальныхъ обѣдовъ существу
ютъ еще- приходскіе обѣды, поставляемые міромъ для 
всякаго крещеннаго послѣ всякихъ общественныхъ литій, 
совершаемыхъ въ домахъ, или въ другихъ какихъ-либо 
мѣстахъ, а также во время храмовыхъ праздниковъ. 
Особеннаго вниманія заслуживаютъ обѣды, поставляемые 
міромъ послѣ молебствія съ крестнымъ ходомъ весною 
на засѣянныхъ поляхъ. Для этого обѣда собираются по
жертвованія деньгами и продуктами отъ всѣхъ односель- 
цевъ; устроиваются такіе обѣды среди полей тамъ, гдѣ 
происходило молебствіе, и невольно напоминаютъ по 
своей обстановкѣ то событіе евангельской исторіи, когда
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вдали отъ человѣческихъ жилищъ Господь напиталъ 
пять тысячъ народа пятью хлѣбами и двумя рыбами, в) 
Въ нѣкоторыхъ приходахъ существуетъ еще обычай 
учреждать общественные обѣды въ недѣлю женъ мѵро
носицъ, при чемъ на устройство обѣда собираютъ по
жертвованія не мужчины, а женщины, г) Ио пи одинъ 
изъ приходскихъ обѣдовъ не носитъ на себѣ такого тор
жественнаго характера, какъ обѣдъ, устрояемый въ день 
храмоваго праздника (*).— Какъ долженъ относиться 
пастырь къ такимъ издревле существующимъ обычаямъ 
своихъ прихожанъ?— Спора нѣтъ, что па приходскихъ 
обѣдахъ бываютъ иногда безобразія; но съ другой сто
роны, было бы жестокою обидою для благочестиваго 
чувства народа и непростительною ошибкою со стороны 
духовнаго пастыря, если бы онъ вздумалъ подвергать 
уничтоженію всѣ тѣ народные обычаи, кои освящены при
мѣромъ христіанской древности, и нельзя одобрять тѣхъ 
пастырей, которые не удостоиваютъ своимъ присутствіемъ 
незатѣйливаго крестьянскаго обѣда. Присутствіе священ
ника кромѣ того, что доставитъ трапезѣ крестьянина какъ 
бы церковный характеръ, еще можетъ поддерживать благо
чиніе, облагороживать ее. Съ другой стороны свящеи- 
ниику представляется при этомъ удобный случай подѣ-

(*) Описанные виды приходскихъ обѣдовъ относятся ближай
шимъ образомъ къ обычаямъ южнаго края Россіи, но они суще
ствуютъ и во внутреннихъ губерніяхъ, хотя съ нѣкоторыми 
измѣненіями. Такъ въ храмовые праздники прихожане устро- 
иваютъ ио домамъ обѣды, на которые съѣзжаются родственники 
и знакомые. Точно также намъ извѣстенъ обычай обществен
наго богомолья, устронваемаго женщинами въ недѣлю мѵро
носицъ (въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ впрочемъ зтотъ послѣдній 
обычай утратилъ религіозный характеръ, и остался въ видѣ 
общественнаго гулянья или пиршества, для котораго устроива- 
ётся складчина).— Поминальные обѣды существуютъ у насъ во 
всей силѣ и въ полномъ значеніи обычаевъ, за которыми со
хранилось религіозное значеніе; но обѣдовъ для всякаго кре
щеннаго, поставляемыхъ міромъ, мп не знаемъ: ио частнымъ 
же домамъ они существуютъ повсемѣстно.
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литься съ прихожанами дѣльными свѣдѣніями не только 
о предметахъ религіозныхъ, но и административныхъ и 
земскихъ, которые имѣютъ въ настоящее время не мало 
интереса для сельскихъ приходовъ.

(Ор.і. Епарх. вп,д.).

О ношеніи священнослужителями въ зимнее 
время, во время церковныхъ церемоній, внѣ 

храма, черной шапочки, въ родѣ, скуфьи.

Корреспондентъ Моек. Епарх. Вѣдомостей (№ 9, 1877 
г. стр. 73), описывая нѣкоторыя богослужебныя отличія 
и порядки существующія въ С.-Петербургскихъ церквахъ, 
пишетъ «изъ Петербурга», между прочимъ, слѣдующее: 
«при всѣхъ духовныхъ церемоніяхъ, внѣ церкви —крест
ныхъ ходахъ, провожаніи усопшихъ, въ Петербургѣ діа
коны употребляютъ черныя скуфьи, что по нашему кли
мату положительно необходимо, и между тѣмъ весьма 
прилично и гораздо благообразнѣе употребленія въ по
добныхъ случаяхъ для повязки головы разныхъ платковъ 
и шарфовъ».

Нельзя не согласиться съ выводомъ автора сообщаю
щаго, какъ фактъ, обычай носить черныя (не наградныя) 
скуфьи даже діаконами при выносахъ покойниковъ и т.
п. Каждый изъ насъ, служащихъ церкви знаетъ по опыту, 
какъ тяжело въ зимнюю стужу, особенно при вѣтрѣ, совер
шать шествія на кладбища съ открытою головою—простуда 
головы, ушей, ревматизмъ часто слѣдуютъ послѣ такого 
шествія. А что сказать о сельскихъ священникахъ, кото
рымъ часто приходится провожать покойниковъ изъ де
ревни въ церковь, или на кладбище верстъ 3— 5 и бо
лѣе, нерѣдко при глубокомъ снѣгѣ? Такое неудобство 
вызывало не разъ прежде и вызываетъ теперь ходатай
ства предъ епархіальнымъ начальствомъ о разрѣшеніи 
носить черныя скуфьи при указанныхъ случаяхъ. Къ со
жалѣнію, по недоразумѣнію ли, по не полнотѣ ли докумен-
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товъ или во избѣжаніе лишней переписки подоб. хода
тайства пока не имѣли успѣха. А между тѣмъ морозъ— 
не свои братъ, здоровье— не шутка для человѣка вообще, 
а тѣмъ болѣе для человѣка семейнаго. Почему мы зна
емъ и видимъ примѣры, что отрицательное отношеніе 
консисторіи къ сему предмету нерѣдко игнорируется; есть 
священнослужители, которые безъ хлопотъ о разрѣшеніи 
носятъ скуфьи при указанныхъ случаяхъ; другіе же на
дѣваютъ шапки не смотря на то, что идутъ въ предне
сеніи креста и хоругви; благо, что существуетъ готовый 
примѣръ у католиковъ, у которыхъ погребальныя про
цессіи совершаются при покрытыхъ шапками головахъ, 
и крестьяне относятся къ сему безразлично; иные же не 
такъ смѣлые окутываютъ голову епитрахилью, или же 
повязываютъ ее платкомъ; благоприличны ли эти повязки 
священнику, владѣющему къ тому же бородой не всегда 
удобно подвязываемой—пусть судятъ тѣ, которые это ви
дѣли. Дай Богъ, чтобы вновь возбужденное по сему пред
мету ходатайство принято было во вниманіе и этому во
просу дано было удовлетворительное рѣшеніе, хотя бы 
пришлось по сему обращаться къ высшему начальству; 
смѣемъ увѣрить, что не скуфеечное и некамилавочное 
духовенство привѣтствуетъ подобное рѣшеніе съ непри
творною радостію и благодарностію.

Въ заключеніе скажемъ еще: намъ достовѣрно из
вѣстно объ употребленіи въ др. епархіяхъ черныхъ ску
фей священнослужителями; такъ въ Кіевской епархіи 
этотъ обычай вошелъ въ употребленіе со времени по
койнаго митрополита Филарета, разрѣшившаго носить 
черныя скуфьи; въ Екатеринославской, Ярославской и 
Др. епархіяхъ тоже существуетъ этотъ обычай: при чемъ 
въ этихъ епархіяхъ разрѣшеніе давалось всякій разъ 
по мѣрѣ ходатайства, съ соблюденіемъ извѣстныхъ 
условій напр. не носить черной скуфьи въ самомъ храмѣ.

(Литов. Еп. віьі.).
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Отъ Императорскаго Вольнаго Экономиче
скаго Общества.

Императорское Вольное Экономическое Общество, желая 
успѣшнѣе слѣдить за сельскохозяйственными и экономическими 
вопросами, возникающими внутри Россіи, и имѣть возможность 
ближе вникать въ .нужды хозяйства, проявляющіяся въ той или 
другой мѣстности нашего обширнаго отечества, постановило 
войти чрезъ посредство своего литературнаго органа -Труды», 
въ сношеніе какъ можно съ большимъ числомъ сельскихъ и 
земскихъ дѣятелей разныхъ губерній, собирать отъ нихъ свѣ
дѣнія о состояніи и нуждахъ мѣстнаго хозяйства, указывать, 
ио возможности, какъ пособить имъ,— однимъ словомъ, устано
вить между Обществомъ и сельскохозяйственными дѣятелями 
болѣе тѣсную связь и приходить имъ на помощь своими совѣ
тами, мнѣніями и т. и.; а вмѣстѣ съ тѣмъ способствовать, по
средствомъ своего литературнаго органа, сближенію сельскихъ 
хозяевъ между собою сообщеніемъ другъ другу своихъ мыслей, 
наблюденій и опытовъ.

Съ этою цѣлію Общество открываетъ съ 1877 года въ «Тру
дахъ» особый отдѣлъ «Корреспонденція Общества», куда вой
дутъ небольшія и отрывочныя сообщенія по предметамъ занятій 
Общества изъ провинціи, разнаго рода запросы землевладѣль
цевъ и отвѣты на нихъ со стороны Общества, или непосред
ственно отъ редакціи.

Болѣе обширныя сообщенія ц описанія, смотря ио ихъ со
держанію, найдутъ мѣсто въ другихъ отдѣлахъ «Трудовъ».

Статьи, имѣющія особый и насущный сельскохозяйственный 
и вообще экономическій интересъ, будутъ печатаемы изъ «Тру
довъ» отдѣльными оттисками п разсылаемн въ Земскія управы 
и Предводителямъ дворянства, для безплатной раздачи чле
намъ земства.

Чтобы положить начало помянутому сближенію и сношенію 
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества съ сельско
хозяйственными дѣятелями, Общество предлагаетъ рядъ при
мѣрныхъ вопросовъ, на которые было бы желательно получить 
отвѣты. Вотъ эти вопросы:

1) Какъ ведется большею частію хозяйство въ топ пли дру
гой мѣстности: при личномъ управленіи имѣніями хозяевъ, 
или при помощи долгосрочной аренды, или сдачи угодій мѣст
нымъ крестьянамъ на слѣтье, пли какими иными способами.

2) Если хозяйство ведется лично, или при помощи управ
ляющаго, прпкащика н т. и , то какіе больше держатся рабочіе,
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—годовые, мѣсячные или поденные. Не встрѣчается ли затруд
неній при пріисканіи рабочихъ. Какъ больше нанимаются по
слѣдніе,— по контрактамъ или по словеснымъ договорамъ. Не 
нарушаются ли при атомъ условія со стороны рабочихъ, т. е. 
не уходятъ ли они, не доживши до срока, и въ какое время 
года чаще случаются такія нарушенія. Цѣны рабочихъ годо
выхъ и поденныхъ.

3) Гдѣ хозяева пе живутъ сами въ имѣніяхъ н не ведутъ 
никакого хозяйства, что, въ такихъ имѣніяхъ дѣлается съ зем
лею: разбирается ли она мѣстными поселянами на покосы, вы
гоны, подъ распашку, или земли окончательно пустуютъ.

4) Не было ли примѣровъ, что совершенно заброшенныя 
хозяйства снова оживали, и при какихъ условіяхъ.

5) Не замѣчается ли среди мѣстнаго крестьянскаго насе
ленія стремленія къ пріобрѣтенію земель, принадлежащихъ 
заброшеннымъ помѣстьямъ, и какъ распоряжаются крестьяне 
подобными землями, если пріобрѣтаютъ нхъ цѣлымъ общест
вомъ: на правахъ ли мірскаго землевладѣнія, или же дѣлятъ 
такія земли участками.

6) Замѣчается ли въ крестьянахъ сознаніе, что нхъ хозяй
ство идетъ большею частію неудовлетворительно, или они 
остаются въ полномъ убѣжденіи, что какіе либо измѣненія въ 
сельскохозяйственныхъ пріемахъ для нихъ вовсе излишни.

7) Нѣтъ ли какихъ нпбудь улучшеній въ общинномъ хо
зяйствѣ крестьянъ Не удлинены ли гдѣ нибудь сроки передѣ
ловъ угодій. Нѣтъ ли въ крестьянскомъ хозяйствѣ такого рода 
явленій, что крестьяне производятъ нѣкоторыя работы цѣлою 
общиною, въ видахъ коренныхъ улучшеній угодій, напр. осушки 
болотистыхъ мѣстъ, устройства большихъ запрудъ, рытья на 
большомъ пространствѣ канавъ и т. п.

8) Нѣтъ ли стремленія среди крестьянъ къ переселеніямъ 
въ отдаленныя губерніи, и именно въ какія. На какихъ осно
ваніяхъ совершаются такія переселенія п какъ они осуществля
ются: благопріятно или неблагопріятно для переселяющихся.

9) Не вводятся ли гдѣ нибудь самовольные заказы, чтобы 
вь извѣстные дни, не считаемые повсемѣстными праздниками, 
не работать, и если бываютъ такіе заказы, то ио какимъ пре
имущественно случаямъ.

10) Охотно ли крестьяне идутъ на «помощь». Доставляетъ 
ли эта форма труда дѣйствительную помощь хозяйству и не 
обходится ли она дороже работы наемиой.

11) Не распространены ли въ мѣстности отхожіе промыслы, 
какіе именно, и какъ они отзываются па мѣстомъ земледѣліи.

28



—  278

12) Если нѣтъ отхожихъ промысловъ, то чѣмъ занимается 
мѣстное населеніе, особенно зимой, когда дома мало сельскохозяй
ственныхъ занятій. Нѣтъ ли занятій среди населенія въ родѣ 
кустарныхъ и какъ онп отзываются на бытѣ поселянъ.

13) Кѣмъ исполняются въ хозяйствѣ разныя ремесленныя 
работы, какъ папр. поправка печей, вставка стеколъ, разныя 
починки, работы столярныя, плотничныя, кузечныя и т. п. Не 
чувствуется ли недостатокъ въ подобныхъ ремесленникахъ.

14) Какъ рано весною приступаютъ къ хозяйственнымъ ра
ботамъ; входитъ ли въ употребленіе подъемъ яровыхъ полей 
съ осени, мѣняются ли посѣвныя сѣмена; не замѣтны ли какія 
нибудь отступленія отъ обычныхъ способовъ въ обработкѣ земли, 
посѣвѣ, времени уборки травъ и хлѣбовъ и т. п.

15) Не дѣлаются ли пробы съ посѣвомъ повыхъ какихъ ни- 
будь растеній, которыя прежде въ мѣстности не воздѣлывались, 
и какой результатъ такихъ пробъ.

16) Не преобладаетъ ли въ мѣстномъ хозяйствѣ какое ни
будь исключительное растеніе, по его особой выгодности, какъ 
напр. ленъ, табакъ, подсолнечникъ, бѣлотурка, рапсъ и т. и. 
Какъ въ такнхъ мѣстностяхъ относятся къ хлѣбнымъ растеніямъ. 
Какъ велика доля земли, отводимая подъ названные посѣвы.

17) Распространяется ли въ краѣ травосѣяніе, сѣютъ ли по
стоянно однѣ и тѣже травы, или онѣ мѣняются. Сѣются ли 
иопреикуществу растенія бобовыя (клеверъ, люцерна и т. и.), 
пли злаковыя (тимоѳеевка, пырей и т. и.), или тѣ и другія.

18) Не выработаны ли практикой какія нибудь особые пріемы 
при посѣвѣ травъ и ихъ уборкѣ.

19) Не вызвало ли гдѣ нибудь распространеніе сѣти же
лѣзныхъ дорогъ какихъ либо новыхъ культуръ, или большаго 
развитія, вслѣдствіе увеличившагося спроса, старыхъ, особенно 
въ области огородничества и садоводства. Какъ отозвались 
такія перемѣны на производителяхъ и па цѣнности поземельной 
собственности, прилегающей къ подобнымъ мѣстностямъ.

20) Въ какомъ состояніи находится мѣстное скотоводство: 
улучшается лы оно, или становится хуже прежняго; увеличи
вается или уменьшается. Какъ часто появляется въ стадахъ 
чума и другія заразительныя болѣзни. Нѣтъ ли наблюденій, 
которыя служили бы доказательствомъ, что улучшеніе въ содер
жаніи скота или своевременное примѣненіе простыхъ поли
цейскихъ мѣръ (загонъ скота съ пастбища въ хлѣва, раздѣленіе 
его на группы и разстановка по разнымъ мѣстамъ и т. и.)
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способствуютъ къ предохраненію стадъ отъ эаразы. Вѣрятъ лп 
крестьяне въ силу этихъ мѣръ, пли предоставляютъ все на 
волю Божію, или прибѣгаютъ къ какимъ нибудь мѣрамъ ку- 
деспнчества,— опахнванію зараженныхъ селъ, зарыванію павшихъ 
животныхъ подъ воротами и т. и.

21) Помогаютъ лп въ случаѣ общественныхъ бѣдствій, мѣст
ному населенію земства, и въ чемъ выражается ихъ помощь 
Въ чемъ особенно рельефно выразилось содѣйствіе земства къ 
улучшенію сельскаго хозяйства среди поселянъ.

22) Входятъ лп въ употребленіе въ той или другой мѣст
ности усовершенствованныя земледѣльческія орудія и машины. 
Если входятъ, то такіе существуютъ мѣстные способы для пхъ 
починки. Какія изъ орудій оказались наиболѣе пригодными для 
мѣстнаго хозяйства. Какъ относятся къ новымъ орудіямъ и 
машинамъ рабочіе и т и.

23) Существуютъ ли ио близости какія нибудь сельскія 
техническія производства: винокурни, пивоварпн, маслобойни, 
заводы крахмальные, кирпичные и т. п. Какое вліяніе оказы
ваютъ эти заведенія на заработки поселянъ и вообще на мѣстное 
хозяйство.

24) Какъ ведутся мелкія отрасли сельскаго хозяйства: пче
ловодство, шелководство, разведеніе птицъ и т. и. Доставляютъ 
ли эти отрасли дѣйствительную прибыль.

25J Какъ относятся хозяева къ лѣсамъ: стараются ли беречь 
нхъ и правильно ими пользоваться, или больше распространено 
лѣсоистребленіе, чѣмъ лѣсовозобновленіе. Существуютъ ли по
пытки къ искусственному лѣсоразведенію, и какимъ путемъ 
оно достигается.

26) Условія сбыта сельскихъ произведеній: куда преиму
щественно произведенія сбываются, въ какомъ количествѣ и 
въ какое время года; дѣлается лп разсчетъ при отпускѣ товара, 
нлп получаются задатки, н разница цѣнъ въ томъ п другомъ 
случаѣ; какъ купленный товаръ перевозится отъ производи
теля къ мѣсту назначенія,— желѣзными дорогами, гужомъ и 
ироч.

Къ предыдущему Совѣтъ Вольнаго Экономическаго Общества 
считаетъ долгомъ присовокупить, что въ ожидаемыхъ отвѣтахъ 
не требуется ни литературной отдѣлки, ин научнаго изложенія, 
а желательны главнымъ образомъ простыя, голыя, данныя, взятыя 
изъ сельскохозяйственной жизни п провѣренныя опытомъ. Само 
собою разумѣется, что всякія другія сообщенія, кромѣ указан
ныхъ въ вопросахъ, а равно н разнаго рода запросы со стороны

♦
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самыхъ сельскихъ дѣятелей, требующіе разъясненія, будутъ 
приняты Обществомъ съ благодарностію, и оно не оставитъ 
ихъ безъ отвѣта въ своемъ повременномъ изданіи.

Ноябрь 1877 г.
Подлинное подписали Вице-Президентъ Оощества. В. Вешняковъ 

и Секретарь А. Ходневъ.

Объ изданіи «Трудовъ» Императорскаго Воль
наго Экономическаго Общества въ 1878 году.

«Труды» Н. В. Э. Общества въ 1878 году будутъ издаваться 
по новой, утвержденной Обществомъ 13 января 1877 года, про
граммѣ, которая состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ:

I. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, куда входятъ статьи, относящіяся 
къ сельскому хозяйству и главнѣйшимъ его отраслямъ, предметы 
естественно-историческаго содержанія, направленнаго къ разъ
ясненію вопросовъ земледѣльческихъ, доклады и журналы засѣ
даніи I Отдѣленія. Сюда же будетъ отнесенъ прежде бывшій 
въ «Трудахъ» особый отдѣлъ «Пчеловодство», статьи котораго 
будутъ помѣщаться въ видѣ особой рубрики, йодъ тѣмъ же за
главіемъ «Пчеловодство».

II. ТЕХНИЧЕСКІЯ ПРОИЗВОДСТВА, тѣсно связанныя съ сель
скимъ хозяйствомъ, какъ то: обработка льна и другихъ волок
нистыхъ растеній, маслобойное дѣло, сыровареніе, картофельно
паточное производство и т. е., земледѣльческая механика, до
клады и журналы засѣданій 11 Отдѣленія.

III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ И СТАТИСТИКА, гдѣ помѣ
щаются статьи политико-экономическаго и статистическаго со
держанія но предметамъ, касающимся круга дѣятельности Об
щества, доклады и журналы засѣданій III Отдѣленія.

IV. СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ, гдѣ дается ежемѣ
сячный обзоръ экономическихъ явленій русскаго народиаго хо
зяйства вообще и сельскаго ио преимуществу, а также сообща
ются свѣдѣнія о болѣе замѣчательныхъ явленіяхъ и открытіяхъ 
но сельскому хозяйству за границею.

V. БИБЛІОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ, посвящается оцѣнкѣ 
появляющихся въ свѣтъ сельско-хозяйственныхъ и вообще эко
номическихъ отдѣльныхъ сочиненій и журнальныхъ статей на 
русскомъ языкѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаются указанія на болѣе 
замѣчательныя иностранныя сочиненія.

VI. КОРРЕСПОДЕНЩЯ ОБЩЕСТВА, куда входятъ небольшія
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и отрывочныя сообщенія по предметамъ занятій Общества изъ 
провинцій, разнаго рода запросы землевладѣльцевъ и отвѣты 
на нихъ со стороны Общества, или непосредственно отъ Ре
дакціи.

Въ концѣ каждой книжки помѣщаются «ОБЪЯВЛЕНІЯ» о про
дажѣ сельско-хозяйственныхъ орудій и машинъ, сѣмянъ, расте
ній, книгъ и т  п., о предстоящихъ сельскохозяйственныхъ вы
ставкахъ, съѣздахъ и пр.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества 
будутъ выходить разъ въ мѣсяцъ книжками, каждая отъ семи до 
восьми печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе «Трудовъ» остается прежняя: безъ 
п е р е с ы л к и ............................................................. В р. 50 к.,

съ пересылкою по почтѣ внутрь имперіи, а равно 
и съ доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ . . . 4 » — »

Подписка на «Труды» на 1878 годъ принимается въ С.-Пе
тербургѣ (на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Царскосель
скаго проспекта) въ домѣ И. В. Э. Общества и въ сѣменной 
торговлѣ А. В. Запѣвалова (за Казанскимъ соборомъ, въ домѣ 
Лѣсннкова). Иногородние благоволятъ адресоваться въ С.-Пе
тербургъ, въ домъ П. В. Э. Общества.
ОТЪ РЕДАКЦІИ «ТРУДОВЪ» ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО 

ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.
Главная основа народнаго богатства Россіи несомнѣнно за

ключается въ земледѣліи, какъ такъ <•/,„ русскаго народонаселе
нія посвящаютъ почти исключительно свои трудъ этой промы
шленности и цѣлая треть европейской Россіи владѣетъ безпри 
мѣрною по плодородію почвою.—черноземовъ. Поэтому, чѣмъ 
больше будетъ внесено улучшеній въ эту отрласль нашего на
роднаго труда, чѣмъ этотъ трудъ будетъ производительнѣе, 
тѣмъ Россія естественно должна быть богаче.

Но русскій земледѣлецъ переживаетъ въ настоящее время 
критическій періодъ: онъ отъ одного берега отсталъ, а къ дру
гому не присталъ. Ему еще трудно оторваться отъ недавняго 
прошлаго, когда условія земледѣльческаго труда были совсѣмъ 
не тѣ, какія настали теперь, по отмѣнѣ крѣпостнаго права, 
когда можно было заниматься сельскимъ хозяйствомъ безъ вся
кой къ тому подготовки, безъ оборотнаго капитала, безъ инвен
таря, не имѣя даже ни одного хозяйственнаго орудія. Теперь 
разомъ понадобился капиталъ и умственный, и вещественный. 
Но такъ какъ капиталы составляются только временемъ, долго
лѣтнимъ сбереженіемъ и усиленнымъ трудомъ,— къ чему рус-
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скіе хозяева, по самомъ строю пхъ прежней жизни, не имѣли 
достаточно навыка,—то, естествено, большинство изъ нихъ 
крестьянскою реформою было застигнуто въ раснлохъ и очути
лось въ весьма печальномъ положеніи. Послѣдствія такого кри
зиса хорошо извѣстны: они выразились въ забросѣ множества 
усадьбъ, въ продажѣ родовыхъ земель крестьянамъ и купцамъ, 
въ огульномъ залогѣ за весьма высокіе проценты имѣній позе
мельнымъ банкамъ, въ растратѣ, отъ незнанія сельскохозяй
ственнаго дѣла, послѣднихъ сбереженій на пріобрѣтеніе раз
ныхъ малогодныхъ для Россіи чужеземныхъ земледѣльческихъ 
орудіи и машинъ и т. под. Вообще много крушеній пришлось 
вынести нашимъ хозяевамъ въ послѣднія два дѣсятилѣтія и не 
даромъ наше время считаютъ періодомъ переходнымъ.

Тѣмъ не менѣе теперь многое уже, какъ пережитое, такъ 
сказать, улеглось, а черезъ то и выяснилось. Есть въ разныхъ 
мѣстностяхъ Россіи хозяева, которые даже довольны совершив
шимся переворотомъ нашего ограрнаго строя. Такіе уже успѣли 
примѣниться къ новой обстановкѣ, обзавелись и инвентаремъ, 
и рабочею силою, перестроили своп нолевыя системы и ведутъ 
дѣло не безъ выгоды. За то большинство,— особенно въ нечер
ноземной полосѣ, считаетъ сельское хозяйство,— но крайней 
мѣрѣ, на свой вѣкъ— дъломъ потеряннымъ. По и на благодат
номъ черноземѣ, лично или черезъ управляющихъ, ведутъ хо
зяйство сравнительно очень немногіе, большинство даже изъ 
живущихъ въ имѣніяхъ занимаются болѣе раздачею земель 
крестьянамъ на слѣтье, или на другихъ условіяхъ. Въ Заволж
скомъ краѣ дѣло идетъ еще хуже: тамъ принимаетъ большіе 
размѣры съемъ громадныхъ пространствъ спекулянтами куп
цами, съ цѣлію раздачи земли поселянамъ но частямъ.

Изъ такихъ фактовъ, повиднмому, можно заключить, что 
лично вести хозяйство нѣтъ разсчета даже и па такой плодо
родной почвѣ, какъ нашъ черноземъ. Такъ обыкновенно многіе 
и думаютъ, оставаясь въ ожиданіи, что наступятъ же когда ни- 
будь болѣе благопріятныя условія для русскаго земледѣлія. Та
кое ожиданіе было бы понятно, еслибы хозяева могли быть увѣ
рены, что ихъ поземельная собственность, находясь въ чужихъ 
рукахъ, не растрачивается, не теряетъ своихъ производитель
ныхъ силъ и, если не улучшается, то не ухудшается. Ио, къ 
сожалѣнію, этого то и нельзя ожидать отъ русскихъ арендато
ровъ. Это не англійскіе фермеры, которые большею частью на
слѣдственны и которые поэтому берегутъ доставшіеся имъ уча
стки, какъ свое собственное добро. У насъ съемъ земель бы
ваетъ большею частью или но нуждѣ, наир, со стороны стѣ
сненныхъ земельными надѣлами крестьянъ, или нзъ чисто сне-



283

кулятивныхъ разсчетовъ нажиться поскорѣе на счетъ чужой 
собственности. При такомъ взглядѣ на аренду, понятно, не мо
жетъ бить и рѣчи о правильномъ раціональномъ хозяйствѣ въ 
арендуемыхъ имѣніяхъ. Оно у насъ пока возможно только при 
личномъ распоряженіи своею собственностью, къ каковому убѣж
денію и приходятъ мало но малу мыслящіе хозяева. Но имъ 
часто не достаетъ главнаго руководителя— опыта, притомъ изъ 
русской жизни и практики, опыта, по которому можно было 
бы смѣло идти на встрѣчу новымъ условіямъ нашего ограрнаго 
строя. Извѣстно, что всякія нововведенія,— а безъ нихъ теперь 
обойтись нельзя, потому что старый порядокъ отжилъ свой 
вѣкъ,— невольно смущаютъ всякаго, особенно на первыхъ по
рахъ приступка къ новому дѣлу. За слѣпое же подражаніе за
граничнымъ пріемамъ сельскохозяйственной техники уже доста
точно поплатились напш хозяева.

Нѣтъ надобности говорить, какимъ бы было благодѣяніемъ, 
особенно для начинающихъ, если бы они могли знать напе
редъ, что уже успѣли продѣлать первые піонеры русскаго сель
скохозяйственнаго дѣла, въ теченіе переживаемыхъ нами лѣтъ, 
затѣмъ постоянно слѣдить за новыми опытами, а въ концѣ кон
цовъ и самимъ дѣлиться плодами своихъ трудовъ. Гг. хозяева, 
конечно, не откажутся, во имя общаго блага, въ минуты досуга, 
описать пройденный ими трудный путь въ борьбѣ съ отживаю
щими пріемами сельскохозяйственной техники и тѣ результаты, 
которыхъ они мало ио малу достигли. Это била бы съ нхъ сто
роны не жертва своимъ трудомъ, а прямая выгода, насколько 
личпая, настолько же и общая.

Такимъ образомъ собрались бы воедино разбросанныя теперь 
ио разнымъ краямъ нашего обширнаго отечества, сельскохозяй
ственные опыты и, чрезъ посредство журнала «Труды И. В. Э. 
Общества», сдѣлались бы достояніемъ всѣхъ русскихъ хозяевъ. 
Будемъ надѣяться, что попытка соединить русскихъ хозяевъ 
въ одну дружную семью, которая бы помогала своимъ членамъ 
взаимными совѣтами и обмѣномъ мыслей, не пройдетъ безслѣдно.

Подписалъ: Редакторъ «Трудовъ» И В. Э. Общества 
А. Совѣтовъ.
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