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ОТДѢЛЪ I.

Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Прави
тельствующаго Сѵнода, Преосвященному Николаю. 
Архіепископу Варшавскому и Привислинскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ставленіе Вашего Преосвященства отъ 30 декабря 
1910 года за № 344, съ ходатайствомъ объ откры
тіи штата причта въ составѣ священника и пса
ломщика при церкви больницы Младенца Іисуса 
въ гор. Варшавѣ. Приказали: въ удовлетвореніе 
ходатайства Вашего Преосвященства, Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: при церкви больницы Младен
ца Іисуса въ гор. Варшавѣ открыть штатъ причта 
въ составѣ священника и псаломщика, съ тѣмъ 
чтобы содержаніе по новооткрываемымъ вакан
сіямъ относилось на мѣстныя средства. О чемъ 
Ваше Преосвященство увѣдомить указомъ, а въ 
хозяйственное управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ 
передать выписку изъ сего опредѣленія. Февраля 
16 дня 1911 года. Подлинное подписали:

За оберъ секретаря Викторъ Введенскій, за се
кретаря В. Наддачинъ.

На семъ указѣ послѣдовала слѣдующая Архи
пастырская Его Высокопреосвященства резолюція: 
„1911 г. 21 Февраля. Въ Варшавскую духовную 
консисторію къ исполненію“.

Епархіальныя распоряженія и 
извѣстія.

Утверждены, по избранію: Членомъ приходска
го Совѣта Варшавской Св -Троицкой, что на По
двальной ул. церкви—Управляющій Варш. Коптр. 

Палатой Дѣйств. Ст. Сов. А. П Кирсановъ (Ре- 
зол. 25-го Февр.); предсѣдателемъ Сейнскаго церк.- 
приходскаго попечительства — настоятель свящ. II. 
Грицай, членами—мировой судья А. И. Рыбниковъ, 
помощникъ начальника Сейнскаго уѣзда Ф. А. Ва
силевскій и инспекторъ Сейнскаго городск. учили
ща Е. Д. Полонскій, — послѣдній съ званіемъ по
печителя церковнаго хора; предсѣдателемъ Сейн
скаго церк.строительнаго комитета — настоятель 
свящ. П. Гріщай. членами — вышепоименованные 
Е. Д. Полонсній и А. П. Рыбниковъ и членомъ- 
кандидатомъ—начальникъ Свинской почт.-тел. кон
торы II. М. Романовъ (28 Февр.).

Отношеніемъ своимъ 26'11 за № 2446 на имя 
Его Высокопреосвященства—Протопресвитеръ во
еннаго и морского духовенства увѣдомилъ, что 
священникъ 3-го улан. Смоленск. полка (кв. юр. 
Волковышки (Сувалк. г.) В. Кашубскій и Бендер
ской крѣпостной ц. 8. Ендасовъ — 17-го Февраля 
перемѣщены въ пользахъ службы одинъ на мѣсто 
другого.

Программа испытаній для лицъ, ищущихъ 
поставленія въ чтецы, діаконы и пре

свитеры.
I. Отъ ищущихъ поставленія въ чтецы требуется:

1. Знаніе Священной исторіи Ветхаго и Новаго 
Завѣта (по учебнику прот Д. Соколова) и знапіе 
„Пространнаго катихизиса” митрополита Филарета 
(Пособіе: „Записки по предмету Закона Божія", 
нрот. А. Лаврова).

2. Основательное знакомство съ Типикономъ, 
въ полномъ его объемѣ, и порядкомъ общественнаго 
богослуженія.

3. Умѣнье читать псалмодически (нараспѣвъ) 
Псалтирь, Часословъ, Октоихъ, Пареміи, Апостолъ.
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4. Знаніе обихода нотнаго пѣнія (частью на 
изусть, частью по нотамъ).

5. Знакомство съ церковнымъ письмоводствомъ 
(испытаніе письменное).
П. Отъ ищущихъ поставленія во діаконы, кромѣ 

вышеозначенныхъ знаній, требуется:
1. Умѣнье точно переводить съ церковно-сла

вянскаго языка на русскій библейскія чтенія, по
мѣщенныя въ „Паримійникѣ”, а также Евангеліе 
отъ Матѳея, въ связи съ знаніемъ послѣдователь
ности повѣствованій въ этомъ Евангеліи и общимъ 
знакомствомъ съ содержаніемъ прочихъ Евангелій.

2. Знаніе объясненія богослуженія православ
ной церкви (Учебники: „Ученіе о богослуженіи пра
вославной церкви”, свящ. Н. Темномѣрова и „Ру
ководство къ изученію церковнаго устава, съ крат
кимъ изъясненіемъ богослуженія православной цер
кви”, В. Николаевскаго; пособіе: „Новая скри
жаль, или объясненіе о церкви, о литургіи и о 
всѣхъ службахъ и утваряхъ церковныхъ1*,  архіеп. 
Веніамина).

3. Знаніе церковной исторіи въ объемѣ про
граммы второклассной церковной школы (Учебникъ: 
Исторія христіанской православной церкви, прот. 
II. Смирнова).

4. Знаніе разностей римско-католическаго и 
протестантскаго вѣроученій сравнительно съ уче
ніемъ православной церкви, а равно и опроверженія 
этихъ разностей.

5. Знакомство съ „Книгою правилъ свв. апо
столъ, свв. соборовъ вселенскихъ и помѣстныхъ” и 
особенно съ каноническими опредѣленіями о клирѣ 
вообще и о діаконахъ, ихъ правахъ, обязанностяхъ 
и отвѣтственности въ частности.

6. Знакомство со Служебникомъ въ полномъ 
его составѣ (ектеніи наизусть).

7. Умѣнье читать Евангеліе и произносить 
ектеніи и другія діаконскія возглашенія (чтеніе 
распѣвное).

8. Умѣнье выразительно читать готовыя про
повѣди.
ТТТ, Отъ ищущихъ поставленія во пресвитера, 

кромѣ вышеозначенныхъ знаній, требуется:
1. Умѣнье точно переводить съ церковно-сла

вянскаго языка на русскій Евангелія отъ Марка, 
Луки, Іоанна, Дѣянія Св. Апостолъ и воскресныя и 
праздничныя чтенія изъ Апостола (Пособіе: Нико
лаевскій В. Объясненіе воскресныхъ и празднич
ныхъ чтеній изъ Апостола).

2, Умѣнье находить и указывать въ своемъ 
настольномъ Новомъ Завѣтѣ—родословія Господа 
Іисуса Христа, повѣствованія о благовѣщеніи Пре
святой Дѣвѣ Маріи, рождествѣ Христовомъ, срѣ
теніи во храмѣ, крещеніи, преображеніи, входѣ во 
Іерусалимъ, тайной вечери, распятіи, смерти, по
гребеніи, воскресеніи, вознесеніи и сошествіи Св. 
Духа на апостоловъ, бесѣды съ Никодимомъ и съ 

самарянкою, нагорную проповѣдь, бесѣду въ Ка
пернаумской синагогѣ о таинствѣ причащенія, 
обличеніе книжниковъ и Фарисеевъ, бесѣду о кон
чинѣ міра и второмъ пришествіи, прощальную бе
сѣду; притчи о сѣятелѣ, о милосердномъ самаряни
нѣ, о блудномъ сынѣ, о богатомъ и Лазарѣ, о 
мытарѣ и Фарисеѣ, о злыхъ, виноградаряхъ, о брач
номъ пирѣ, о десяти дѣвахъ и о талантахъ.

3. Знаніе житій свв. апостоловъ, св. ІІоликар 
па, епископа Смирнскаго, Игнатія Богоносца, Ни
колая, архіеп Мирликійскаго, Василія Великаго 
Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго, Григорія 
Двоеслова, Іоанна Дамаскина, свв, Меѳодія и Ки
рилла, преп. Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ, 
Сергія Радонежскаго, свв. митрополитовъ Москов
скихъ: Петра, Алексія, Іоны, Филиппа, святителей 
Димитрія Ростовскаго. Митрофана Воронежскаго, 
Тихона Задонскаго, Ѳеодосія Черниговскаго и Се
рафима Саровскаго (по четьимъ минеямъ или от
дѣльнымъ житіямъ).

Знаніе исторіи Брестской уніи.
4. Ѳбщее знакомство съ составомъ и содержа

ніемъ книги „Православное исповѣданіе каѳоличе
ской и апостольской Церкви восточной41.

5. Знакомство съ составомъ и содержаніемъ 
„Книги правилъ44 и особенно сътѣми изъ правилъ, 
которыми опредѣляется служеніе пресвитеровъ, 
ихъ права, обязанности и отвѣтственность. Зна
комство съ книгою „О должностяхъ пресвитеровъ 
приходскихъ41.

6. Основательное знакомство съ „Учительнымъ 
извѣстіемъ41.

7. Знакомство съ чиномъ исповѣди и основа
ніями руководства совѣстію кающихся (Пособія: 
Дьяченко, прот. Вопросы на исповѣди взрослыхъ 
христіанъ. Вопросы на исповѣди дѣтей).

8. Знакомство съ законами о правахъ и обя
занностяхъ семейственныхъ и въ особенности о со
юзѣ брачномъ (Свода законовъ т. X, книга 1).

9. Умѣнье читать Евангеліе, акаѳисты, канонъ 
Андрея Критскаго и дѣлать возгласы (чтеніе ра
спѣвное).

10. Умѣнье составить письменно краткое по
ученіе на данный текстъ, а равно умѣнье произне
сти наизусть краткое поученіе на данную тему, 
послѣ предварительнаго обдумыванія, въ присут 
ствіи испытательной комиссіи (количество времени 
для произнесенія поученія опредѣляется въ 5—7 
минутъ).

Пособія: Покровскій С. Курсъ практическаго 
руководства для пастырей, часть общая. Спб. 1898. 
Нечаевъ II. Практическое руководство для свя
щеннослужителей. Спб. 1910 г.
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ОТДЪЛЪ II.

Чтеніе въ день пятидесятилѣтія осво
божденія крестьянъ отъ крѣпостной за

висимости *).

*) Предложено въ торжественномъ собраніи Варшав
скаго духовнаго училища ід февраля 1911 года.

50 лѣтъ тому назадъ, 19 февраля 1861 года, Госу
даремъ Императоромъ Александромъ Николаевичемъ 
былъ подписанъ манифестъ объ освобожденіи кре
стьянъ отъ крѣпостной зависимости. И вотъ нынѣ 
по всей Россіи торжественно совершается память 
этого событія, великаго среди другихъ великихъ рус
скихъ дѣлъ, и славится имя Царя Освободителя съ 
его сподвижниками въ этомъ дѣлѣ.

Исполняя священный долгъ благодарныхъ потом
ковъ, присоединяемся и мы ко всенародному торже
ственному чествованію подвига славныхъ предковъ.

Принесена уже безкровная жертва за души почив
шихъ, возглашена имъ при церковномъ поминовеніи 
вѣчная память; провозглашено многолѣтіе еще здрав
ствующимъ дѣятелямъ того времени. Теперь надле
житъ намъ выяснить значенія воспоминаемаго собы
тія, значеніе совершеннаго 50 лѣтъ тому назадъ под
вига, а для этого разъяснимъ предварительно, въ 
чемъ состояла крѣпостная зависимость крестьянъ, и 
когда и какъ она сложилась.

Въ чемъ состояла крѣпостная зависимость 
крестьянъ.

Крѣпостная зависимость — это подчиненіе кре- 
стьянъ-землепашцевъ тѣмъ помѣщикамъ-землевладѣль 
цамъ, у которыхъ на земляхъ эти крестьяне прожи
вали. Помѣщикамъ принадлежало право суда и рас
поряженія крестьянами. Они могли своихъ крѣпост
ныхъ продавать семьями и поодиночкѣ, переселять, 
распоряжаться ихъ трудомъ и личностью вплоть до 
разрѣшенія женитьбы и замужества. Крестьяне обя
заны были пахать землю и исполнять разныя службы 
у помѣщиковъ-господъ, удѣляя на исполненіе этихъ 
обязанностей не менѣе трехъ дней въ недѣлю; они 
же платили помѣщикамъ оброки и давали различные 
приносы изъ произведеній своего хозяйства. Помѣ
щики со своей стороны предоставляли крестьянамъ 
въ пользованіе извѣстное количество земли для обра
ботки, лѣса для построекъ и отопленія; должны были 
заботиться о хорошемъ состояніи крестьянскихъ хо
зяйствъ, давать вспоможеніе при разнаго рода бѣд
ствіяхъ и разореніяхъ: пожарахъ, неурожаяхъ, паде
жахъ скота и т. п.; помѣщики должны были отвѣ
чать предъ правительствомъ за правильный и свое
временный платежъ ихъ крѣпостными государствен
ныхъ податей, въ случаѣ обидъ со стороны сосѣдей, 
они обязаны были защищать своихъ крестьянъ, всту
паться за нихъ. Но хорошо жилось крестьянамъ 
только у помѣщиковъ добрыхъ и хозяйственныхъ, а 
у помѣщиковъ дурныхъ житье было тяжелое, стѣ
снительное. Отъ невыносимой неволи крестьяне 

ныхъ податей, въ случаѣ обидъ со стороны сосѣдей,

въ крайнемъ случаѣ находили спасенье въ бѣгахъ, 
благо много было въ Россіи степей широкихъ и 
лѣсовъ дремучихъ.

Когда и какъ сложилась крѣпостная зависимость.
Такое стѣсненное положеніе крѣпостныхъ кре

стьянъ подъ властью помѣщиковъ сложилось не сразу, 
а въ теченіе долгихъ вѣковъ государственной жизни 
русскаго народа.

Испоконъ вѣку крестьяне въ русской землѣ счи
тались свободными, вольными землепашцами. Въ ста
рину княжескую говорилось: „Душой мы Божьи, а тѣ
ломъ княжьи”, и во времена царскія повторялось: „Всѣ 
мы Божьи да государевы”. Это значило, что Богу да 
государю русскій обязанъ повиновеніемъ, и никто дру
гой, кромѣ властей государемъ поставленныхъ, надъ 
русскимъ человѣкомъ не властенъ. И вотъ, дѣй
ствительно, крестьяне-землепашцы были свободны въ 
своемъ трудѣ и передвиженіи. Они поселялись на сво
бодныхъ государственныхъ земляхъ и платили за 
это государю установленные сборы чрезъ посред-г 
ство своихъ выборныхъ властей. При поселеніи на 
земляхъ частныхъ владѣльцевъ между этими владѣль
цами и крестьянами заключались на извѣстныхъ 
условіяхъ договоры. Въ случаѣ неладовъ между до
говорившимися сторонами, договоры по истеченіи 
срока прекращались, и крестьяне уходили себѣ, куда 
кто хотѣлъ, руководясь соображеніями собственной 
выгоды. Но съ теченіемъ времени, подъ вліяніемъ 
различныхъ обстоятельствъ государственной жизни 
на эту всеобщую свободу крестьянскаго населенія 
постепенно, въ силу выработываемой самой жизнью 
необходимости, стали накладываться извѣстныя огра
ниченія, которыя мало-помалу приняли форму стѣсни
тельной для крестьянъ крѣпостной зависимости отъ 
помѣщиковъ.

Чтобы уразумѣть госупарственную необходимость 
установленія крѣпостной зависимости, бросимъ взглядъ 
на наше прошлое...

Въ настоящее время наше царство раскинулось 
съ запада на востокъ, отъ Калита до Камчатки, на 
10 тысячъ верстъ, такъ что когда въ Калишѣ солнце 
заходитъ, въ Петропавловскѣ оно восходитъ. Съ 
сѣвера на югъ наши владѣнія простираются отъ бе
реговъ Ледовитаго океана до ледяныхъ высотъ Па
мира, на границахъ знойной Индіи, почти на ты
сячи верстъ.

А когда „зачиналась каменна Москва", когда начи
нала слагаться русская держава послѣ татарскаго 
разгрома около 600 лѣтъ тому назадъ, то владѣнія 
московскихъ князей далеко не совпадали съ предѣ
лами нынѣшней Московской губерніи. Сколько же 
труда и самоотверженія, сколько средствъ надо было 
потратить, чтобы около этого ничтожнаго центра 
объединить и сплотить ту громаду, какою Россія 
представляется въ настоящее время! Здѣсь былъ 
трудъ и самоотверженіе не однихъ правителей, а 
цѣлаго народа во всей совокупности его классовъ

На всемъ протяженіи государственной ея жизни 
Русь окружали и тѣснили враги —враги съ востока, 
враги съ запада и юга. Покончивъ съ Золотой Ор
дой, русскіе великіе князья и цари должны были ду
мать о сокрушеніи - царства Казанскаго и царства 
Астраханскаго, составлявшихъ постоянную угрозу 
спокойствію русской державы. Пали царства Казан
ское и Астраханское, наступила очередь борьбы съ 
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ханами Крымскими-. А одновременно со всѣмъ тѣмъ 
шла борьба съ западными сосѣдями — литовцами и 
поляками за русскія земли, которыя были захвачены 
ими въ періодъ ослабленія русской державы. И дол
гіе годы съ перемѣннымъ счастьемъ тянулась эта 
борьба.

Какъ тяжела и опасна была она, можно судить 
по тому, что триста лѣтъ тому назадъ, при стеченіи 
исключительно неблагопріятныхъ обстоятельствъ, по
ляки засѣли было въ московскомъ Кремлѣ, и рус
скимъ боярамъ и гражданамъ пришлось присягать на 
вѣрность польскому королевичу Владиславу. Для 
очищенія Москвы и всего государства отъ враговѣ, 
съ благословенія патр. Гермогена, поднялись ополче
нія подъ руководствомъ Козьмы Минина и князя 
Пожарскаго, ободряемыхъ архимандритомъ Діони
сіемъ и келаремъ Аврааміемъ Палицынымъ. Пришли 
тогда же, какъ говорилъ народъ, казаки съ Дону и 
погнали ляховъ до дому. Но эта борьба съ поляка
ми сопровождалась страшнымъ напряженіемъ всѣхъ 
силъ русскаго народа. Не даромъ же отъ того вре
мени осталась пословица: „Много намъ бѣдъ натво
рили—ханъ Крымскій да папа Римскій”, который из
далека благословлялъ поляковъ въ ихъ замыслахъ 
противъ Москвы и всей Россіи.

А чего намъ стоила борьба за берега Балтійска
го моря,—борьба іо шведами, первыми воителями Ев
ропы, которыхъ наконецъ, 200 лѣтъ тому назадъ, по
разилъ Петръ Великіи подъ окопами Полтавы, т ймъ 
спасши жизнь своей державы? А затѣмъ понадоби
лось для безопасности и спокойствія Россіи сбро
сить съ береговъ Чернаго моря турокъ, войска кото
рыхъ доходили до предѣловъ нынѣшней Кіевской гу
берніи. Словомъ, вся жизнь нашей державы—сплош
ная борьба съ сосѣдями-врагами за расширеніе гра
ницъ до ихъ естественныхъ предѣловъ, — борьба, 
стоившая намъ огромныхъ жертвъ людьми и деньгами.

Но отъ начала своего существованія наше госу
дарство, вслѣдствіе слабаго развитія промысловъ 
и торговли, не отличалось обиліемъ денежныхъ 
средствъ.

Вслѣдствіе этого московскіе государи, въ каче
ствѣ вознагражденія за службу и для пріобрѣтенія 
средствъ для службы,, предоставляли своимъ служи
лымъ и ратнымъ людямъ казенныя земли въ пожиз
ненное пользованіе. Такія земли, данныя служилымъ 
людямъ во временное владѣніе, назывались „помѣстья
ми”, а сами владѣльцы этихъ земель получили на
званіе „помѣщиковъ”. Сначала въ помѣстья обраща
лись земли свободныя, и помѣщики сами заселяли 
ихъ крестьянами. Потомъ подъ помѣстья сталъ от
водиться земельныя пространства, заселенныя уже 
крестьянами.

„Помѣщики”, пользуясь землей, должны были на 
счетъ доходовъ съ земли служить царю и отечеству, 
содержать самихъ себя и въ военное время являться 
въ строй съ извѣстнымъ числомъ воиновъ при пол
номъ доспѣхѣ и оружіи. При обязательности служ
бы помѣщиковъ въ пользу государства, имъ по не
обходимости приходилось вырабатывать и принимать 
мѣры къ тому, чтобы удержать крестьянъ отъ разо
рительнаго для землевладѣльцевъ свободнаго выхода 
съ занятыхъ ими земель.

Крестьянскія общины тоже вынуждены оыли бо
роться съ этою бродячестью крестьянскаго населе- 

* нія. И для крестьянъ крайне невыгоденъ былъ сво

бодный уходъ плательщиковъ податного оклада, по
тому что кто уходилъ съ земли, тотъ, конечно, из
бавлялся отъ платежей, а кто оставался, тотъ дол
женъ былъ платить и за ушедшихъ. Для устраненія 
такихъ нестроеній, какъ помѣщики, такъ и крестьян
скіе міры просили у государей установленія права 
не выпускать со своихъ земель состоящихъ у нихъ 
на учетѣ крестьянъ. Правительство, нуждавшееся 
въ исправныхъ служилыхъ людяхъ и въ исправныхъ 
плательщикахъ*, ’ издавало по временамъ законы, ко
торыми закрѣплялись порядки и требованія, подска
занные самою жизнью.

Сначала помѣщики заключали съ крестьянами до
говоры, по которымъ крестьяне обязывались лишь 
безысходно житъ на отведенныхъ имъ земляхъ. Та
кимъ образомъ сначала устанавливалась только лич
ная, а не потомственная зависимость крестьянъ. 
Вслѣдъ затѣмъ, однако, вырабатываются, по нуждѣ 
времени, законы и о потомственномъ закрѣпленіи 
крестьянъ за землевладѣльцами, которые уже обя
зуются нести отвѣтственность за исправное несеніе 
крестьянами податного бремени (1646 г.).

Помѣщики за данную имъ государями землю несли 
обязательную службу государству, а крестьяне были 
подчинены помѣщикамъ и обязаны работать на нихъ, 
чтобы помѣщики могли нести свою службу. Такимъ 
образомъ крестьяне чрезъ служеніе помѣщикамъ нес
ли службу царю и отечеству. Но и всѣ сословія 
несли свои жертвы на созданіе общей безопасности 
и могущества чрезъ свой обязательный трудъ; всѣ 
бывали закрѣплены въ службу отечеству въ годи
ны его бѣдствій.

II крѣпостная зависимость крестьянъ отъ помѣ
щиковъ становилась тѣмъ значительнѣе, чѣмъ боль, 
ше служебнаго напряженія требовалось отъ служи
лыхъ людей — помѣщиковъ, особенно когда „помѣ
стья” изъ поЛІизненныхъ владѣній сдѣлались соб
ственностью помѣщиковъ.

При императорѣ Петрѣ Великомъ, когда шла ве
ликая Сѣверная война, когда рѣшался вопросъ—быть 
или не быть Россіи великою державою, когда огромныя 
преобразованія шли одновременно съ развитіемъ 
военныхъ дѣйствій, особенно ощутительна была по
требность въ служилыхъ Чйодяхъ, и тогда само по
мѣстное дворянство было отдано въ кріыюсть госу
дарству. Дворянство было обязано служить, глав
нымъ образомъ въ военной службѣ, поголовно и без
срочно, до гробовой доски, начиная непремѣнно съ 
нижнихъ чиновъ. Только одной трети дворянъ до
зволялось поступать на службу гражданскую. Всѣхъ 
же остальныхъ молодыхъ людей дворянскаго проис
хожденія*  начиная со знатныхъ московскихъ дво
рянъ, наравнѣ съ послѣдними пушкарями, 'для под
держанія силъ отечества^ ‘записывали въ службу сол
датами и матросами, такъ что къ концу царствова
нія императора Петра Великаго полки Преображен
скій и Семеновскій состояли сплошь изъ дворянъ;
цѣлыя роты, цѣлыя сотни солдатъ въ этихъ пол
кахъ носили княжескія фамиліи. Нѣсколько позже 
того времени производились столь суровые „разбо
ры” дѣтей духовенства, забираемыхъ тоже въ сол
даты, что во многихъ епархіяхъ некого было ставить 
въ церковныя должности.

При такомъ усиленномъ привлеченіи къ службѣ 
дворянства, когда въ помѣстьяхъ могли оставаться 
только больные да калѣки, чтобы помѣщики дворяне 
не потерпѣли бы окончательнаго разоренія и не 
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потеряли бы возможности служить, крѣпостная за
висимость крестьянъ оть помѣщиковъ должна была 
усилиться, и они должны были больше работать на 
своихъ помѣщиковъ, чѣмъ прежде.

Такъ съ теченіемъ времени въ силу государствен
ной необходимости сложилась крѣпостная зависи
мость крестьянъ отъ помѣщиковъ.

Какъ совершилось освобожденіе крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости.

Когда же наша держава смирила своихъ сосѣдей- 
враговъ, отбилась съ успѣхомъ отъ такихъ упор
ныхъ враговъ, какъ шведы, при чемъ навѣкъ сломле
но было ихъ могущество, тогда настало время об
ратнаго движенія — движенія къ раскрѣпощенію со
словій отъ обязательнаго труда въ пользу государ
ства.

Это раскрѣпощеніе коснулось прежде всего выс
шаго служилаго сословія—дворянъ, которымъ сперва 
(въ 1736 году) предоставлено было право служить 
не пожизненно, а только 25 лЬтъ, а потомъ (въ 1762 
году) они и вовсе были освобождены отъ обязатель
ной службы государству. По естественному порядку 
это раскрѣпощеніе должно было дойти и до кре
стьянъ. II вотъ одновременно съ дарованіемь вольно
стей дворянству подымается вопросъ объ освобо
жденіи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Но 
различныя обстоятельства внутренней жизни и огром
ныя войны съ турками за обладаніе берегами Черна
го моря, участіе Россіи въ раздѣлахъ Польши, когда 
наконецъ Суворовъ взялъ штурмомъ Прагу и тѣмъ 
посчитался съ поляками за Кремль московскій, по
требовали опять огромнаго напряженія народныхъ 
силъ и помѣшали правительству разрѣшить кре
стьянскій вопросъ. Затѣмъ послѣдовала при импера
торѣ Александрѣ I борьба съ Наполеономъ, навлек
шая на Россію, сто лѣтъ тому назадъ, девятый валъ- 
нашествіе французовъ съ разореніемъ Москвы. Нашъ 
Кутузовъ показалъ, какъ бьютъ французовъ, и наши 
войска проливали свою кровь за свободу Европы, но 
этимъ колоссальнымъ поединкоші русскаго народа 
съ 20-тью языками освобожденіе крестьянъ несо
мнѣнно было задержано.

При всемъ томъ, однако, со времени Екатерины I 
подымается вопросъ о раскрѣпощеніи крестьянъ, 
и въ царствованіе императоровъ Павла I, Алексан
дра I и Николая I принимаются частныя м^йры къ об
легченію положенія крестьянъ; производятся опыты 
раскрѣпощенія и устройства быта крестьянъ на но
выхъ основаніяхъ свободы. Всѣ эти мѣропріятія на
шли окончательное развитіе и завершеніе въ мани
фестѣ 19 февраля 1861 года, память изданія котораго 
мы сегодня торжественно празднуемъ.

Итакъ, закрѣпощеніе крестьянъ было дѣломъ госу
дарственной необходимости, и слагалось оно согласно 
естественному ходу жизни русскаго государства. Ми
новала необходимость, развились новыя условія жиз
ни, и крѣпостная зависимость была отмѣнена, и раз
дались съ высолы престола вѣщія слова: „Осѣни се
бя крестнымъ знаменіемъ православный народъ, и 
призови съ Нами благословеніе Божіе на твой сво
бодный трудъ, залогъ твоего домашняго благополу
чія и блага общественнаго”.

Чтобы понять величіе этого манифеста, надо, во- 
первыхъ, вспомнить, что онъ коснулся почти 23 мил

ліоновъ крестьянскаго населенія. Такимъ образомъ 
этимъ царскимъ изволеніемъ дана была свобода и 
установлены основы новой жизни для населенія цѣ
лаго государства средней величины. Это ли не исто
рическій моментъ, это ли не достопамятное событіе 
въ лѣтописяхъ жизни нашего отечества!

А надо еще обратить вниманіе, какъ проведено 
было освобожденіе этихъ 23 милліоновъ, и какъ оно 
прошло, какъ оно было принято этимъ крестьянскимъ 
царствомъ.

Не у насъ однихъ было крѣпостное право, было 
оно и у западныхъ народовъ — во Франціи, Англіи, 
Германіи и т. д. Всюду, при сложеніи народовъ въ 
государства, крестьянство проходило эту форму за
висимости, и затѣмъ наступало время освобожденія 
отъ этой зависимости. Но громадная разница между 
освобожденіемъ крестьянъ за границей и у насъ. 
Къ чести нашего отечества, къ чести дѣятелей это
го освобожденія, во главѣ съ Государемъ Императо
ромъ Александромъ Николаевичемъ, глубоко важно 
отмѣтить эту разницу.

Тогда какъ на западѣ, за границей, крестьянство 
было освобождено отъ крѣпостной зависимости безъ 
земли, только лично, или при такихъ условіяхъ, ко
торыя повели къ быстрому обезземеленію освобо
ждаемыхъ, у насъ дѣло поставлено было совсѣмъ 
иначе.

При первоначальныхъ совѣщаніяхъ объ освобо
жденіи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, отъ 
дворянъ Виленской, Ковенской и Гродненской' гу
берній поступило заявленіе о желаніи ихъ освобо
дить крестьянъ безъ земли. Но это предложеніе рѣ
шительно было отвергнуто, и принято было рѣшеніе 
освооодить крестьянъ съ надѣленіемъ ихъ землею 
(какъ это оыло уже установлено, при частичномъ 
переустройствѣ быта крестьянъ, закономъ 20 февраля 
1803 года).

И вотъ тогда какъ за границей крестьяне послѣ 
освобожденія ихъ отъ крѣпостной зависимости обра
тились просто въ арендаторовъ помѣщичьихь земель 
или же въ сельскихъ рабочихъ у тѣхъ же помѣщи
ковъ и арендаторовъ, — у насъ крестьяне стали мел
кими землевладѣльцами — собственниками, хозяевами 
въ собственныхъ усадьбахъ, на собственной землѣ 
обезпечивающей ихъ существованіе при свободномь 
трудѣ. Это громадная разница въ положеніи кресть
янъ у насъ и за границей! Такъ, къ чести Государя, 
къ чести его сотрудниковъ, къ чести дворянскаго 
сословія, съ соблюденіемъ высшей справедливости 
было обезпечено 23 милліона душъ — населеніе цѣ
лаго государства.

Кѣмъ проводилось дѣло освобожденія крестьянъ? 
Во і лав Ь всего дѣла, какъ оно и подобаетъ, стоялъ 
самъ блаженной памяти Государь Императоръ Але
ксандръ Николаевичъ, который былъ посвященъ во 
всѣ подробности предпринятаго историческаго пред
пріятія; сотрудниками и совѣтниками Государя въ 
этомъ дѣлѣ были братъ Государя великій князь Кон
стантинъ Николаевичъ, Н. А. Милютинъ, князь В. А. 
Черкасскій, Юрій Ѳед. Самаринъ, графъ Як. Ив. Ро- 
стовцовъ и др. Государь самъ принималъ участіе 
въ совѣщаніяхъ. Открывая занятія государственнаго 
совѣта, онъ выразился, что на уничтоженіе крѣпост
ного права „есть его прямая воля”, что право это 
установлено самодержавною властью, и только само
державная власть можетъ уничтожить его. Въ гу
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берніяхъ комитеты по проведенію дѣла освобожденія 
крестьянъ состояли изъ мѣстныхъ дворянъ.

Судя по примѣрамъ западно-европейскихъ помѣ
щиковъ, можно было опасаться, что дворяне, поль
зовавшіеся крестьянскимъ трудомъ и привыкшіе къ 
этимъ порядкамъ, поведутъ дѣло освобожденія кре
стьянъ недобросовѣстно; что они попытаются про
вести это дѣло съ возможною выгодою для себя и 
крайнею невыгодою для крестьянъ: вѣдь „своя рубаш
ка ближе къ тІілу“ и „всякъ къ себѣ мякишкомъ во
ротитъ”. Но Государь зналъ своихъ подданныхъ, 
вѣрилъ въ ихъ совѣсть и честь, и введеніе всего 
сложнаго дѣла реформы было поручено лицамъ отъ 
дворянства, предлагаемыхъ предводителями и утвер
ждаемыхъ губернаторами, безъ участія депутатовъ со 
стороны крестьянъ. И дворянство оправдало это 
довѣріе Государя, выказавъ въ дѣлѣ раскрѣпощенія 
крестьянъ и надѣленія его землею истинно граждан
скую доблесть.

Только въ сѣверо - западныхъ губерніяхъ были 
сдѣланы попытки провести великое дѣло освобожде
нія крестьянъ такъ, чтобы обезземелить ихъ и еще 
болѣе поработить, да еще и возбудить противъ пра
вительства. Но въ сѣв.-западномъ краѣ помѣщики и 
посредники были поляки, а крѣпостные русскіе’'). 
Къ счастью для народа, эта шляхетская затѣя не 
удалась. Въ 1863 году разразился польскій мятежъ. 

• Для усмиренія мятежа назначенъ былъ знаменитый 
государственный дѣятель графъ М. Н. Муравьевъ, 
отличный знатокъ сѣверо-западнаго края. При усми
реніи возстанія всѣ преступныя дѣянія поляковъ-по- 
мѣщиковъ и выбранныхъ ими посредниковъ были 
раскрыты. Вызваны были русскіе мировые посред
ники; особыя повѣрочныя комиссіи провѣрили и ис
правили уставныя грамоты, составленныя съ нару
шеніемъ законовъ, и затѣянное зло было вырвано съ 
корнемъ: приговоренное поляками - помѣщиками къ 
разоренію русское крестьянство вздохнуло свободно.

Итакъ, къ чести русскаго дворянства, въ дѣлѣ 
освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимо
сти оно шло рука объ руку со своимъ Государемъ 
и своими лучшими людьми, не увлекаясь одними ма
теріальными расчетами.

Еще замѣчательна въ нашемъ освобожденіи кре
стьянъ и то, какъ оно было принято самими осво- 
ждаемыми. Вѣдь освобождалось сразу около 23 мил
ліоновъ народу, цѣлое море.,людей переходило къ 
новымъ порядкамъ своего существованія. Тѣ, кто 
не зналъ русской жизни, кто не зналъ этого кре
стьянскаго царства, тѣ опасались огромныхъ волне
ній и даже разгромовъ бывшихъ помѣщиковъ - го
сподъ. День обнародованія манифеста многіе ожи
дали съ тревогою. Иностранцы-корреспонденты при
готовились немедленно сообщать объ ожидаемыхъ 

происшествіяхъ и безпорядкахъ въ Россіи (за гра
ницей не,<іюбятъ насъ и рады всякому нашему бѣд
ствію).

II вотъ пятаго марта знаменитый манифестъ былъ 
обнародованъ, и въ церквахъ со священныхъ мѣстъ 
былъ провозглашенъ. Въ Михайловскомъ манежѣ 
онъ прозвучалъ изъ устъ самого великаго Государя. 
II былъ принятъ манифестъ съ радостью и умиле
ніемъ. Иностранцы все ожидали интересныхъ для 
нихъ волненій. Бѣгали, присматривались... При видѣ 
всякой кучки народа ййъ казалось, что вотъ-вотъ 
уже начинается...

Но ничего не началось Крестьянство восторжен
но привѣтствовало своего Царя на Царицыномъ лу
гу, на площади предъ Зимнимъ дворцомъ. Со сле
зами умиленія на Дворцовой площади цѣловали его 
руки, его одежду. Самъ великій Самодержецъ про
слезился. А во всей Россіи стояла святая тишина. 
Крестьянское царство приняло свою свободу отъ 
своего Государя въ мирѣ и любви, безъ всякихъ 
общественныхъ потрясеній. Такъ на удивленіе всему 
міру совершилось событіе, не имѣющее себѣ подоб
наго въ исторіи всѣхъ народовъ.

II если въ дѣлѣ дарованія свободы всему кре
стьянскому міру съ надѣломъ его землей сказалось 
величіе блаженной памяти Государя Императора 
Александра Николаевича, если при проведеніи въ 
жизнь этого великаго дѣла свободы, владѣльческое 
дворянство проявило гражданскую доблесть, -- то и 
крестьянскій міръ, получившій наконецъ долго ждан
ную свободу, въ своемъ разумномъ отношеніи къ 
дарованной волѣ, оказался достоинъ своего благо
роднаго Государя и его вѣры въ здравый смыслъ 
своего народа. И вотъ поэтому день 19 февраля 1861 
года и день обнародованія манифеста на всѣ време
на останется днемъ проявленія величія русскаго на
роднаго духа, запечатлѣннаго кроткимъ свѣтомъ 
истинной вѣры Христовой.

-X-

Заканчивая настоящее чтеніе, повторимъ, что крѣ
постное право слагалось въ теченіе ' долгихъ вѣковъ 
въ силу государственной необходимости.

Миновали бѣды веЛйкія, и настало время свободы.
Дарована была свобода на основахъ благородной 

справедливости, и была воспринята она въ тишинѣ и 
порядкѣ безпримѣрномъ.

И торжествуя нынѣ память этого великаго собы
тія, съ чистымъ сердцемъ, въ сознаніи народнаго 
достоинства нашего, возгласимъ: „Слава Государю 
великому! Слава и всему царству нашему могучему!”

Н. Одинцовъ.

*) Впрочемъ справедливость требуетъ сказать, что польское дво
рянство, всегда выставляющее на видъ свою европейскую культурность, 
по-европейски безпощадно отнеслось н къ своему польскому крестьян
ству. Польское крестьявство было освобождено въ 1807 г., по только 
лично, бя>ъ земли, а извѣстно, что крестьянамъ безъ земли почти 
такъ же хорошо, какъ рыбѣ безъ воды. И вотъ послѣ такого 
„культурнаго" освобожденія кресуьянство польское обратилось въ 
безюмноѳ, скитальческое населеніе. И русскому правительству, по- 
усмиреніи мятежа, въ 1864 г. пришлось вновь освобождать трехмил- 
ліонное польское крестьянство съ надѣломъ уже ею землею.

Теолинскій женскій монастырь въ І9І0 
году. 7

Къ Теолинскому монастырю принадлежатъ че
тыре церкви: Спасо-ІІреображенская, трапезная 
Св. Покровская, которая помѣщается въ корпусѣ; 
построенномъ для сестеръ обители, Благовѣщен-

*) Изъ отчетнаго за 1910 г. Его Высокопреосвященству 
рапорта Настоятельницы Теолинскаго монастыря игуменіи 
Людмилы.
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ская въ с. Перстунѣ на Епархіальномъ свѣчномъ 
заводѣ и Лигіская, бывшая приходская, переданная 
монастырю въ отчетномъ году. Первая изъ нихъ 
Спасо-Преображенская четыре года тому назадъ 
заново отремонтированная, на отпущенныя Св. 
Синодомъ 7259 руб., находится въ прекрасномъ 
состояніи. Въ такомъ же состояніи находится и 
трапезная церковь, въ отчетномъ году заново 
отремонтированная на отпущенные Св. Синодомъ 
1836 рублей. Вмѣсто съѣденнаго древеснымъ гри
бомъ пола положенъ полъ изъ теракотовыхъ пли
точекъ на бетонномъ основаніи, вся церковь вы
крашена масляной краской и поставленъ новый 
иконостасъ. Въ хорошемъ состояніи находится и 
Липская церковь, незадолго передъ тѣмъ отремон
тированная на средства казны, только начинаетъ 
отъ сырости стѣнъ облущиваться въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ масляная покраска снаружи церкви.

Нельзя этого сказать про Перстунскій храмъ, 
не смотря на то, что въ прошломъ году кры
ша на церкви заново выкрашена. Въ этомъ го
ду при дождѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ крыша про
текала. Въ 1911 году придется перекрывать 
крышу новымъ желѣзомъ. Кромѣ того въ отче
тномъ году въ сѣверномъ углу церкви показался 
на полу древесный грибъ. Что ни дѣлали, онъ 
все продолжаетъ развиваться и уже испортилъ 
больше двухъ саженей пола Придется замѣнить 
съѣденный1 грибомъ полъ новымъ. Хотѣлось бы 
сдѣлать вмѣсто деревяннаго пола полъ изъ тера
котовыхъ плиточекъ, который не боится никакихъ 
грибовт и который можно назвать вѣчнымъ. Окон
ные и дверные косяки, а также оконныя рамы 
совершенно сгнили и ихъ придется въ текущемъ 
году замѣнить новыми. Такъ же во многихъ мѣ
стахъ потрескалась іцекатурка. Церковной утвари 
и другихъ священнослужебныхъ принадлежностей 
имѣется въ достаточномъ количествѣ.

Святыней особенно чтимой мѣстнымъ населе
ніемъ при монастырѣ нужно по справедливости 
считать икону Божіей Матери „Милующія Достой
но есть“, написанную и освященную на Аѳонѣ и 
присланную въ 1905 г. въ даръ монастырю. Въ 
доску этой иконы заложены частицы св. мощей. 
Эта икона очень почитается и сестрами и бого
мольцами обители, въ ней мы находимъ утѣшеніе 
въ своихъ скорбяхъ. Послѣ каждой церковной 
службы поется тропарь и кондакъ этой иконѣ, а 
по вторникамъ непремѣнно служится акаѳистъ.

Въ отчетномъ, 1910году передъ Рождествомъ при
слана такая же икона Матери Божіей „Акаѳестная и 
Предвозвѣстительница11 съ частицей мощей, напи
санная и освященная на Аѳонѣ для Липска, кото
рую съ наступленіемъ весны будетъ торжествен
но съ крестнымъ ходомъ перенесена въ Липскъ, по
слѣ оповѣщенія заблаговременно въ нашей мѣстно
сти всѣхъ православныхъ объ этомъ торжествѣ.

Средствами существованія монастыря служатъ: 
штатный окладъ содержанія монастыря 6000 руб. 
арендная плата съ Высочайше пожертвованнаго 
имѣнія „Чостковъ“ въ количествѣ 1400 р. и добро
вольныя пожертвованія. Въ отчетномъ году, благода 
ря милостивому ходатайству нашего Высокопреосвя
щеннаго Владыки, штатный окладъ содержанія мона
стыря повышенъ съ 2765 р. на 6000 руб. Добаво
чные 3235 р. въ первый разъ получены монасты
ремъ въ октябрѣ мѣсяцѣ отчетнаго года. Основно
го неприкосновеннаго капитала монастырь не имѣ
етъ Имѣніе ,,Чостковъ“ принадлежащее монасты
рю, расположенное въ Сувалкскомъ уѣздѣ въ 100 
верстахъ отъ монастыря, за дальностью разстоянія, 
не можетъ обрабатываться монастыремъ; приходит
ся отдавать его въ аренду.

Вокругъ монастыря, считая и землю занятую по 
стройками, есть около двѣнадцати морговъ земли. 
Такого ограниченнаго количества земли не хватаетъ 
даже подъ посѣвъ огородныхъ растеній. Въ двѣ
надцати верстахъ отъ монастыря расположенъ 
лѣсъ въ 148 дебятинъ, откуда монастырь получа
етъ топливо. Въ 1899 году настоятелемъ Соноц- 
кинской церкви, священникомъ о. Іустиномъ Па
лецкимъ, подарено монастырю имѣніе ЮзеФатово, 
стоюіцее 23000 руо., находящееся въ 5 верстахъ 
отъ обители. Это имѣніе, какъ находящееся 
вблизи обители, даетъ монастырю хлѣбъ и жизнен
ные продукты.

Въ монастырѣ находится 8 мантейныхъ мо
нахинь , 20 рясофорныхъ, 40 послушницъ и 28 
бѣлицъ. Всѣ опѣ живутъ въ выстроенномъ въ 
1897 г. корпусѣ, по мѣрѣ силъ своихъ трудятся и 
стараются принести посийѣную пользу. При мона
стырѣ есть второклассная школа-пріютъ для дѣво
чекъ по преимуществу мѣстнаго окрестнаго быв- 
шаіо увіятскаіѳ населенія, въ которой воспитыва
лось въ отчетномъ году 100 дѣвочекъ. Преобразо
вана она во второклассную школу только съ 
1902/3 учебнаго года. Теперь отпускается на содер
жаніе ея изъ суммъ Училищнаго Совѣта 3000 р. 
Вся эта сумма уходитъ на жалованіе учащимъ и 
содержаніе зданія. А всѣ дѣвочки содержатся, т. е. 
кормятся и одѣваются, на средства монастыря. Зада
чей Теолинской школы служатъ.-1) воспитаніе этихъ 
дѣвочекъ въ духѣ православія и русской народности, 
дабы онѣ по выходѣ изъ школы въ семью ста
новились живымъ примѣромъ православной жи
зни между своими близкими и односельчанами;
2) приготовленіе способныхъ и трудолюбивыхъ 
учительницъ для школъ грамоты и церковно-при
ходскихъ школъ. Не смотря на кратковременное 
свое существованіе, наша школа-пріютъ успѣла 
завоевать себѣ симпатію между окрестнымъ насе
леніемъ. На первыхъ порахъ уніяты, подгрѣваемые 
подпольной р.-католической агитаціей очень вражде
бно относились къ монастырю и естественно дичились 
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школы, такъ что пришлось взять для начала нѣ
сколько дѣвочекъ изъ единовѣрческихъ семействъ 
Свинскаго уѣзда. А теперь желающихъ посту
пить въ школу - пріютъ такъ много, что при
ходится, какъ это ни больно, отказывать за неи
мѣніемъ средствъ для ихъ содержанія. Нѣкото
рыя изъ нихъ приводятся до того ополяченными, 
что крестятся и молятся по польски. На сколь
ко популярна наша школа, это прекрасно иллю
стрируетъ тотъ Фактъ, что въ 1899 году г, Су- 
валкскій губернаторъ, Эмануилъ Александровичъ 
Ватаци обратился къ настоятельницѣ монастыря съ 
просьбой принять пансіонерками 11 дѣвочекъ Су- 
валкскаго благотворительнаго пріюта ссылаясь на 
то, что въ Сувалкахъ помянутымъ дѣвочкамъ при 
всемъ желаніи не могутъ дать такого религіозно
нравственнаго воспитанія, какое онѣ получаютъ 
въ монастырской школѣ. Теолинская второклас
сная школа помѣщается во вновь выстроенномъ 
прекрасномъ двухъ этажномъ зданіи, вполнѣ при
способленномъ для школьныхъ нуждъ. Постройка 
этого зданія обошлась свыше 32000 руб., изъ кото
рыхъ 31000 р. была отпущена Училищнымъ Со
вѣтомъ при Св. Синодѣ.

Въ монастырскомъ имѣніи ЮзеФатово открыта на
стоятельницею монастыря школа грамоты. Въ отче 
тномъ году тамъ обучалось 23 ученика. Главнымъ 
образомъ старались привить въ нихъ любовь ко 
всему православно-русскому. Въ отчетномъ году уда
лось устроить школу въ селѣ ІІерстунѣ. Лѣтомъ 
послѣ долгихъ хлопотъ и мытарствъ передали мо
настырю училищное зданіе, которое монастырь 
привелъ въ порядокъ и съ октября мѣеяца, 
начались занятія. По журналу записано 51 уче
никъ, но аккуратно посѣщаютъ школу сорокъ два 
ученика. Въ день переписи было 39 учениковъ. 
Всѣ ученики поголовно римско - католики. За то, 
что крестьяне посылаютъ дѣтей въ нашу церков
ную школу, ксендзъ не былъ у нихъ въ январѣ со 
Святой*  водой, однако это нисколько не повліяло 
на число учениковъ. Дѣти по прежнему аккура
тно посѣщаютъ школу. Съ дѣвочками учительница 
занимается рукодѣліемъ. Шьютъ, вышиваютъ, вя
жутъ чулки. Уроки рукодѣлія стали посѣщать и 
мальчики, когда учительница показала имъ, какъ 
вязать на спицахъ рукавицы.

Офиціально уроковъ Закона Божія нѣтъ, но 
учительница, подъ руководствомъ священника Па
лецкаго. на урокахъ русскаго языка читаетъ съ 
дѣтьми статьи изъ Исторіи Ветхаго и Новаго За
вѣта, обучаетъ ихъ и старается воспитать ихъ въ 
духѣ религіи и нравственности. Въ отчетно'мъ 
году, какъ и въ прошломъ, сестры монастыря 
трудились надъ изготовленіемъ свѣчей на Епар
хіальномъ свѣчномъ заводѣ. Въ отчетномъ го
ду куплено и выбѣлено на Перстунской воско
бѣлильнѣ шестьсотъ пудовъ пчелинаго воска. Съ 

сентября мѣсяца 1909 года по 1 января 1911 г. 
продано 604 пуда 33 Фунта свѣчей. Въ настоящее 
время на складѣ имѣется готовыхъ около 200 пу
довъ свѣчей. Всѣми силами стараемся дать свѣчу 
чистаго пчелинаго воска. Одна бѣда, что денегъ 
не хватаетъ для оборота. Предполагалось, что въ 
основу открытія завода ляжетъ 6000 рублейнотъ 
продажи Перстунской земли. Этихъ денегъ не по
ступило, такъ что пришлось закупать воскъ въ 
долгъ, который еще и по настоящее время совсѣмъ 
не уплоченъ. Поставщику еще остается уплатить 
тысячу рублей, не считая 8°/0 за просроченное вре
мя. Заводу должны церкви, которыя, какъ вообще 
во всякомъ комерческомъ дѣлѣ, берутъ частью на 
наличные, а частью въ кредитъ и по мѣрѣ возмо
жности выплачиваютъ свои долги. Въ ІІерстѵнѣ 
монастыремъ открыта амбулаторная для пріема при
ходящихъ больныхъ. Вь отчетномъ году было око
ло 500 больныхъ и на нихъ истрачено монастыр
скихъ средствъ 72 рубля: Изъ кружки въ пріемной 
комнатѣ вынуто доброхотныхъ пожертвованій за 
лекарства около 39 рублей.

По мысли и желанію нашего Высокопре
освященнаго Владыки въ отчетномъ году пе
редана монастырю бывшая приходская Липская 
церковь со всѣми постройками для устройства 
тамъ богодѣльни. Насколько у насъ хватало 
силы и умѣнія старались осуществить это до
брое дѣло. Переѣхали въ Липскъ въ началѣ 
марта и занялись приведеніемъ въ порядокъ строеній 
и ограды вокругъ огородовъ, что бы засѣять своими 
силами хоть огороды. На объорудованіе и перво
начальное обзаведеніе Липской богодѣльни по бла
гословенію Его Высокопреосвященства отпуще
но Варшавскимъ Св. Троицкимъ Братствомъ 700 р. 
Отъ Его Высокопреосвященства изъ °/0 капитала 
Куманина получено 125 р. Дальнѣйшій приходъ 
выразился въ слѣдующихъ цифрахъ: получено за 
аренду Липской земли 130 руб., изъ больничной 
кружки 55 р. 68 к., церковнаго дохода 70 руб. 95 
к., получено за полугодіе за стипендіатку Калиш- 
скаго приходскаго попечительства Марію Королеву 
37 р. 50 к. случайныхъ доходовъ 14 руб. 3 к. и изъ 
монастырскихъ средствъ дано на Липскую бого- 
дѣльню 100 р. Всего на приходъ поступило 1233 
руб. 16 к. Израсходовано на обзаведеніе Липской 
богадѣльни 424 р. 15 к., на хозяйственное устрой
ство ея 427 р. 42 к., на устройство амбулаторной 
и лекарства 87 руб. 11 коп., на содержаніе цер
кви: масло, свѣчи, вино и ладанъ 70 рублей 89 к., 
и на содержаніе сестеръ й богодѣлокь 223 рубля 
59 коп. Всего израсходовано на содержаніе Лип
ской богодѣльни 1233 рубля 16 коп Въ настоя
щее время въ Липскѣ живетъ пять сестеръ и три 
богодѣлки. Одна богодѣлка Марія Королева, сти
пендіатка Калишскаго церковно-приходскаго попе
чительства, прибыла въ сентябрѣ 1910 г. Другая
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Марія ГоФФе стипендіатка Варшавскаго Св Тро
ицкаго Братства прибыла въ ноябрѣ 1910 г,, тре
тья принята настоятельницею на содержаніе мона
стыря.

Послушанія сестрамъ распредѣлены слѣдующимъ 
образомъ. Одна завѣдуетъ Липской богодѣльной, 
одна Фельдшерица завѣдуетъ амбулаторной и ѣз
дитъ почти постоянно къ больнымъ, двѣ церковни
цы и одна стряпаетъ обѣдъ для сестеръ и богодѣ- 
локъ. Лѣтомъ всѣ сестры безъ исключенія рабо
таютъ въ огородѣ. Въ амбулаторной въ отчетномъ 
году по записямъ перебывало около тысячи боль
ныхъ. Съ переѣздомъ въ Липскъ сейчасъ же от
крыли амбулаторную для пріема больныхъ; амбу
латорная оплачиваетъ свое содержаніе, такъ какъ 
кромѣ вынутыхъ изъ кружки денегъ 55 рублей 68 
коп., куда крестьяне кладутъ по ' нѣсколько копѣ
екъ, больные по выздоровленіи приносятъ яички, и 
въ этомъ году въ благодарность за леченіе выве
зли изъ лѣсу даромъ дрова. При монастырѣ тоже 
имѣется богодѣльня, гдѣ призрѣвается обителью 
престарѣлыя и калѣки въ числѣ 10 человѣкъ. При 
монастырѣ есть также и больница съ пріемнымъ 
амбулаторнымъ покоемъ для приходящихъ боль
ныхъ. Въ ней практикуютъ сестры обители. Вра
ждебное отношеніе, бывшихъ упорствующихъ ко 
всему русскому и православному, постоянно и не
устанно подогрѣваемое агитаціей окрестныхъ като
лическихъ Фанатиковъ и нѣкоторыхъ поляковъ по
мѣщиковъ, служившее всегда отличительнымъ ихъ 
признакомъ, особенно ярко выразилось послѣ указа 
17 апрѣля.

Однако при всемъ этомъ, наша больница посѣ
щается не меньше, если не больше, чѣмъ въ пре
дыдущіе годы. Самоотверженное ухаживаніе се
стеръ за больными вызываетъ удивленіе бывшихъ 
уніятовъ и католиковъ, и они съ довѣріемъ обра
щаются къ намъ за совѣтомъ и помощью въ сво
ихъ болѣзняхъ и нуждахъ. Насколько популярна 
наша больница, свидѣтельствуетъ тотъ Фактъ, что 
въ истекшемъ году, перебывало въ нашей больницѣ 
около 6000 больныхъ и что двѣ больничныя сестры 
постоянно находятся въ разъѣздѣ. За больничными 
сестрами пріѣзжаютъ иногда даже за 60—70 
верстъ, изъ другихъ даже уѣздовъ.

Вообще всѣ усилія сестеръ направляются къ 
тому, чтобы широкой благотворительностью и вни
маніемъ къ нуждамъ населенія, заслужить симпатію 
и довѣріе, что отчасти уже и сдѣлано.

Игуменія Людмила.

По ев. землѣ.
ЧТЕНІЕ 1 * *)•

*) Произнесенное въ Варшавской Маріинской церкви на Прагѣ 
27 февраля 1911 г. послѣ вечерняго богослуженія.

*) Оиі<1е— інбісаіеиг раг Ье Ггёге Ьіеѵіп бе Наште.
’) Нельзя совѣтовать путешествовать ночью для избѣжанія 

дневной жары, такъ какъ -здоровье путешественника можетъ постра
дать благодаря тому обстоятельству, что послѣ полуночи падаетъ 
роса.

Приготовленія къ путешествію. Одесса. Черное—Море. 
Константинополь.

Кто изъ хрустіанъ не ощущаетъ въ своемъ 
сердцѣ сладости при мысли объ Іерусалимѣ, Елео- 
нѣ, Виѳаніи, Геоѳсиманіи, Виѳлеемѣ и другихъ 
мѣстахъ, о которыхъ такъ часто благовѣствуетъ 
Слово Божіе? Многіе стараются покрайней мѣрѣ 
мысленно побывать въ Св. землѣ. Но до моего 
слуха доходитъ что изъ нашего города нѣкоторые 
собираются ко дню Пасхи отправиться въ Іеруса
лимъ, а потомъ и въ другія св. мѣста.'

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, именно въ 1884 
году, Господь сподобилъ меня посѣтить Іеруса
лимъ и нѣкоторыя другія св. мѣста. Постараюсь 
теперь высказать свои воспоминанія о своемъ пу
тешествіи. Молю Господа да будутъ мои воспо
минанія полезными какъ для тѣхъ, которые*мы 
сленно переносятся въ св. землю, такъ и для тѣхъ, 
которые предпринимаютъ путешествіе съ тѣмъ, 
чтобы и своими тѣлесными глазами впдѣтъ мѣста, 
освященныя стопами нашего Спасителя.

Служебныя занятія дозволили мнѣ взять от
пускъ въ Палестину только на ваканціонное время 
года—въ іюнѣ—іюлѣ. Но эти мѣсяцы весьма не
благопріятны для путешествія въ Палестинѣ. У 
арабовъ есть пословица: „чудакъ тотъ, кто соби
рается въ путь въ канунъ” (въ сезонъ декабрскихъ 
и январскихъ дождей). Но если въ зимній сезонъ 
неудобно путешествіе по Палестинѣ по причинѣ 
дождливой погоды, то еще болѣе неудобно путе
шествіе въ іюнѣ и іюлѣ по причинѣ сильной жары.

Въ одномъ изъ Французскихъ путеводителей’) 
находится слѣдующее опредѣленіе сезоновъ для 
путешественника по Св. землѣ.

Вглядъ на каждый сезонъ и мѣсяцы:
1) Сезонъ лучшій—апрѣль и май.
2) Сезонъ, въ который нужно предприни

мать особыя предосторожности: а) въ виду силь
ной жары - іюнь и іюль и б) во избѣжаніе лихо
радки и поноса съ 15 августа до ноября3).

3) Сезонъ сносный съ ноября до половины 
декабря *).

4) Съ половины декабря до апрѣля сезонъ 
весьма неудобный по причинѣ великихъ дождей.

‘) Нерѣдко проходятъ дожди.
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При этомъ однако надо сказать, что люди съ сла
бымъ здоровьемъ, чувствуютъ себя здоровѣе въ 
это время года. Надо также имѣть въ виду: а) 
съ половины декабря и въ теченіе января дороги 
вездѣ скверныя и б) въ теченіе Февраля и марта 
дороги — скверныя въ равнинахъ, но хороши въ 
городахъ.

Эти свѣдѣнія мнѣ сдѣлались извѣстны уже 
по окончаніи моего путешествія. Впрочемъ, если- 
оы объ этомъ я зналъ и раньше, все же отпра
вился бы въ путь въ іюнѣ, такъ какъ въ другое 
время разныя обстоятельства не дозволяли мнѣ 
отправиться въ дальнюю дорогу.

Долго меня пугало обстоятельство, что въ 
путь я отправляюсь одинъ. Если кто задается 
вопросомъ, лучше ли путешествовать одному или 
со многими, пусть обратитъ вниманіе на слѣдую
щій выводъ, заимствованный мною изъ того же 
путеводителя.

* Выводъ относительно количества пугешествен 
никовъ по востоку.

Число путешественниковъ и замѣчанія относи
тельно путешествія.

1) путешественникъ одинъ—путешествовать 
можно, но расходы велики и требуется осторож
ность,

2) путешествіе группами:
а) два путешественника;—путешествіе болѣе 

пріятно и совершается при лучшихъ условіяхъ
б) отъ 3 до 4 путешественниковъ — путеше

ствіе выгодно во всѣхъ отношеніяхъ.
в) отъ 4 до 8 путешественниковъ;—путевые 

расходы уменьшаются, но согласіе между путе
шественниками достигается съ трудомъ.

3) путешествіе караваномъ: — эго способъ 
болѣе экономиченъ, но такъ какъ караванъ обы
кновенно бываетъ составленъ изъ путешественни
ковъ различныхъ націй, путешественниковъ, пре
слѣдующихъ разнообразныя цѣли, то согласіе 
между спутниками достигается весьма рѣдко. Ма
ло того, хотя напередъ опредѣляется сколько 
дней караванъ долженъ идти до извѣстнаго мѣ
ста, но, случается, караванъ, сообразно желанію 
большинства, идетъ дальше. Если путешествен
никъ почувствуетъ себя нездоровымъ, его остав
ляютъ въ ближайшемъ монастырѣ; часть денегъ 
вложенныхъ путешественникомъ предъ выѣздомъ 
возвращается бальному, но возвращается въ та
комъ количествѣ, что онъ -за эти деньги, по выз
доровленіи, не можетъ продолжать путешествія 
при тѣхъ же условіяхъ.

Къ счастью, я тогда узналъ, что въ іюнѣ же 
собирается отправиться въ Іерусалимъ и на Аѳонъ 
и Преосвященный Модестъ, епископъ Люблинскій 
(оконч. 1904 г. Архіепископомъ Волынскимъ) съ 
однимъ іеромонахомъ и двумя священниками. Рѣ

шено было мнѣ одному отправится въ Одессу, а 
потомъ и въ Константинополь и тамъ ожидать 
прибытія Преосвященнаго.

8 іюня 1884 г. я уже собрался въ дорогу и 
предъ самымъ выѣздомъ укрѣпилъ свой духъ на 
путственнымъ молебствіемъ въ соборномъ хра
мѣ г. Бѣлы Сѣдлецкой губерніи.

Въ Одессу я прибылъ въ воскресенье 10 ію
ня утромъ. Въ Одессѣ есть подворье АФонскаго 
Русскаго Пантелеимова Монастыря, гдѣ съ удоб
ствомъ останавливаются отправляющіеся для по
клоненія св. мѣстамъ. Здѣсь день и ночь еже
дневно совершаются богослуженія, здѣсь день и 
ночь слышатся церковныя пѣсни. Одссско-Афон- 
ское Подворье служитъ связью, соединяющею Афонъ 
съ Москвой и оказываетъ великую услугу русско
му простому народу, въ настоящее время во мно
жествѣ отправляющемуся чрезъ Одессу на Афонъ 
и въ Іерусалимъ. Подворье даетъ поклонникамъ 
пріютъ и столъ почти даромъ. Значеніе этого 
Подворья для православнаго дѣла теперь весьма 
велико. Мнѣ, какь священнику, лучше всего бы
ло бы остановиться на этомъ Подворьѣ, но о су
ществованіи этого Подворья въ Одессѣ я тогда 
не зналъ, и, прибывъ въ Одессу, долженъ былъ 
остановиться въ гостинницѣ въ городѣ — что обо
шлось дорого и притомъ было неудобно.

Въ Одессѣ, по улицамъ, видна такая смѣсь 
племенъ и народовъ, какой въ другихъ городахъ 
не замѣчается; обращаютъ на себя вниманіе и нѣ 
которые обычаи иностранцевъ. Вотъ по улицѣ 
идутъ два турка; на нихъ своеобразныя костюмы 
и пояса чрезвычайно широкіе, на ихъ ногахъ туФ- 
ли, на головѣ толсто-намотанная чалма, чрезъ нѣ
которое время турки садятся на улицѣ у стѣны 
дома, снимаютъ съ себя туФли и садятся поджавъ 
ноги; оба онѣ сидятъ молча, думая думу, и толь
ко по временамъ одинъ произнесетъ какой-то звукъ 
какое то слово; другой даетъ ему отвѣтъ подоб
нымъ же звукомъ—и опять молчокъ.

Видъ моря поразилъ меня своимъ величідмъ; 
я его тогда увидалъ первый разъ въ своей жи
зни Прибывъ въ Одессу, я нашелъ одного своего 
давняго знакомаго и просилъ его показать мнѣ 
замѣчательности Одессы. Онъ прежде всего 
повелъ меня на такое мѣсто, откуда море 
своею далью и ширью сразу поражаетъ взглядъ 
человѣка; я почувствовалъ въ себѣ восторгъ и 
благоговѣніе предъ величіемъ этого великаго созда
нія Божія. Замѣтивъ во мнѣ. удивленіе, мой зна
комый сказалъ: „а мы уже освоились съ этою ве
личавою картиной, и она насъ не удивляетъ, какъ, 
впрочемъ, и все, съ чѣмъ мы освоились”. Это 
вѣрно; насъ не поражаютъ чудеса, постоянно насъ 
окружающія. Насъ не удивляютъ висящія надъ 
нами облака — этотъ сгущенный водный океанъ, 
поддерживаемый не извѣстно какою силою и опи
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рающійся на легкое воздушное пространство. Не 
возбуждаетъ въ насъ удивленія окружающій на
шу землю воздушный океанъ, когорый, еслибы 
сдѣлался рѣже или гуще настоящаго своего со
стоянія, все живущее на землѣ перестало бы жить. 

Вотъ вдали виднѣется громадный Iпароходъ, 
везущій многія сотни людей; не прибыть бы ему 
къ берегу, если бы челгицы этого воднаго вмѣ
стилища сдѣлались нѣсколько гуще или нѣсколько 
рѣже. Какая премудрая рука положили всему 
этому вѣсъ и мѣру?

* **
Въ Одессѣ предъ отъѣздомъ мнѣ нужно было 

запастись свѣдѣніями относительно путешествія и 
пребывонія на востокѣ; тогдч то мнѣ было указа
но на Подворье Аѳонскаго Пантелеймонова Мона
стыря, гдѣ обыкновенно останавливаются богомоль
цы и гдѣ можно забрать необходимыя для палом
ника справки. На Подворьѣ богомольцевъ оказа
лось не мало; они сидѣли в лежали сямъ и тамъ 
и — то читали, то слушали читанное, то бесѣдова
ли между собою; на лицахъ замѣтно благочести
вое религіозное чувство. Аѳонскій Пантелеймо
новъ Монастырь Оказываетъ величайшее добро, 
удовлетворяя религіозному чувству многочислен
ныхъ русскихъ поклонниковъ.

Въ полдень пароходъ Олегъ былъ снятъ съ 
явора и унесъ насъ въ море; мы направлялись къ 
Константинополю. По мѣрѣ того, какъ городъ съ 

«нашихъ глазъ удалялся, намъ становилось чего то 
грустно. Городъ становился менѣе и менѣе вид
нымъ; прошло минутъ десять, и городъ совершенно 
скрылся; берега были видны, впрочемъ, въ теченіе 
долгаго времени. Но вотъ уже и береговъ не ви
дать, вокругъ насъ только безконечная вода.

Чудную каптину представляетъ заходящее солн
це, наблюдаемое среди моря. На безконечномъ вод
номъ пространствѣ разстилается длинная золоти
стая полоса свѣта отъ скрывающагося царя небе
сной твердыни. Скоро на смѣну ему явился мѣ
сяцъ. На пароходѣ тихо; пассажиры укладываются 
спать кто какъ можетъ. При этомъ шумъ колесъ 
парохода диктуетъ прислушивающемуся разныя 
рѣчи; пароходъ идетъ быстро и оставляетъ позади 
себя серебрянную полосу мѣсяца; на небѣ мерца
ютъ звѣзды, на морѣ гдѣ то далеко мелькаютъ 
огоньки плывущихъ судовъ; проносится вѣтерокъ, 
обдающій нѣгою; вспоминается „Море*  въ тихую 
мочь“ Айвазовскаго—и начинаешь понимать чу
дную красоту моря. Нашъ пароходъ, какъ птица, 
перелѣталъ пустынныя и огромныя водяныя степи; 
около парохода часто играли стада дельФиновъ, по
казывая на поверхности волы свой черный хребетъ 
и открывая собою міръ другой — міръ морской. 
Плыть по морю на крѣпкомъ и удобномъ пароходѣ 
въ тихую погоду—величайшее удовольствіе! Утро 

было прекрасно; солнце постепенно выходило изъ 
воды.

Вотъ уже и день прошелъ въ плаваніи—и мы 
почти не видѣли земли; встрѣчались намъ другіе 
пароходы—и мы обмѣнивались поклонами; выста
вляли и Флаги.

Отъ Одессы до Константинополя надо ѣхать 38 
часовъ. Въ теченіе этого времени пароходъ прохо
дитъ 380 миль. Вотъ раздалось слово „БосФоръ“ и 
при этомъ почувствовалось что то великое. Въѣз
жая далѣе въ проливъ, замѣчаешь столько предме
товъ красоты и величія, что, при быстромъ ходѣ 
парохода, едва успѣваютъ назвать бросающіяся 
тебѣ въ глаза замѣчательности. Это красивая и 
величественная панорама. Вотъ, говорятъ тебѣ, 
дворецъ султана, вотъ Скутари, вотъ Буюкдере. 
вотъ Терапія, вотъ св. Софія, вотъ Пера и пр., и 
пр., а вотъ и Золотой Рогъ. Къ подножію горъ, 
окружающихъ Босфоръ, прикрѣплены роскошнѣй
шія зданія; море своими волнами оплескиваетъ 
красивыя мраморныя лѣстницы, вцѣпившіяся въ эти 
зданія. Роскошная зелень, цвѣты, копарисовыя и 
кедровыя деревья —что въ общей сложности явля
ется выше домовъ—представляются вавилонскими 
садами, висящими въ воздухѣ. Вотъ глаза прико
вываются къ великолѣпнымъ и многочисленнымъ 
мечетямъ, красивые и тонкіе минареты которыхъ 
представляются лѣсомъ, касающимся облаковъ, но 
вотъ твой взоръ останавливается на роскошныхъ 
домахъ, окаймленныхъ высокими восточными дере
вьями. ІІо горамъ взбираются какъ будтобы безъ 
всякаго порядка расноооразные дома и домики, но 
этотъ то именно непорядокъ при роскошной зелени 
и составляетъ верхъ красоты. А тутъ, на самомъ 
морѣ, стоятъ задумчиво или снуютъ по морю па
роходы я пароходики, броненосцы и Фрегаты, а 
около нихъ во всѣ стороны змѣйками вьются лодки 
и лодочки—каики. Трудно представить панораму 
болѣе красивую! Но когда, при взглядѣ на этотъ 
городъ, переносишься мыслью, что здѣсь жилъ и 
проповѣдывалъ Св. Іоаннъ Златоустъ, то городъ 
въ твоихъ глазахъ принимаетъ религіозно восхи
тительный видъ. Мысль о великомъ значеніи Кон
стантинополя въ исторіи православія заставляетъ 
православнаго паломника не придавать значенія 
некрасивымъ чертамъ города, къ которымъ надо 
отнести узкость улицъ, множество полуразрушен
ныхъ домовъ и нечистоту предъ домами на ули
цахъ съ многочисленными на нихъ собаками.

Прот. А. Ковалъницкій. 

(Продолженіе будетъ).
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Чудо.
Въ „Минскомъ Словѣ” напечатано слѣдующее 

письмо:
Проѣзжая съ семействомъ черезъ гор. Минскъ 

14-го января сего 1911 года, я остановился въ 
гостинницѣ „Бель-Вю”, которая около женскаго 
монастыря. Дѣти мои были здоровы и веселы, 
особенно младшая дочь Зинаида, коей исполни
лось 1 */ 3 года. Ночью начался у дочери Зинаиды 
жаръ. Утромъ, часовъ въ 8 былъ приглашенъ 
докторъ Познякъ, кот рый ничего серьезнаго не 
призналъ и прописалъ какіе-то порошки. Въ 11 
часовъ лѣкарство для ребенка было готово. Но, 
спустя */ 2 часа, не болѣе, послѣ пріема ребенкомъ 
лѣкарства, сдѣлался припадокъ, а потомъ начались 
конвульсіи. Я бросился къ врачамъ, но никого 
не заставалъ дома, всѣ куда-то уѣхали. Съ тру
домъ изъ купеческаго клуба (тамъ былъ съѣздъ 
врачей) упросилъ я врача Батовскаго пріѣхать 
осмотрѣть ребенка. Врачъ Г, пріѣхалъ, осмотрѣлъ 
ребенка и призналъ положеніе безнадежнымъ. 
Двое сутокъ, безъ перерыва, продолжались ужас
ныя конвульсіи, но медицинская помощь была 
здѣсь безсильна. Спеціалистъ по дѣтскимъ болѣз
нямъ, докторъ Юрага, тотъ прямо и откровенно за
явилъ: „Надежды на спасеніе викакой нѣтъ, не 
тратьтесь ни на визиты докторовъ, ни на лѣкар
ства. все равно, вашъ ребенокъ умретъ”. Горе 
наше не имѣло границъ. Вчера совершенно здо
ровый ребенокъ — сегодня почти мертвецъ Из
мученные, ве спавши нѣсколько ночей, мы обра
тились къ игуменьѣ Корниліи съ просьбой от
пустить намъ монахиню, такъ какъ самимъ од
нимъ жутко было оставаться при умирающемъ ре
бенкѣ. Намъ отпустили монахиню мать Макарію, 
очень развитую и глубоко-религіозную. Игуменья 
Корнилія черезъ монахиню мать Валентину при
слала намъ съ мощей святителя Ѳеодосія шапочку, 
съ молитвеннымъ пожеланіемъ всего найлучшаго. 
Много утѣшенія въ нашемъ горѣ принесли сест
ры-монахини. „Оставьте врачей земныхъ, обрати
тесь къ врачамъ небеснымъ, къ Великомученицѣ 
Варварѣ — будетъ живъ ребенокъ”. Такъ гово
рили монахини. Въ воскресенье 16 января вече
ромъ былъ отслуженъ молебенъ предъ иконой свя
той Великомученицы Варвары, что въ Преобра
женскомъ монастырѣ, и приглашенъ священникъ 
о. Іоаннъ Зенюкъ, для прочтенія положенныхъ мо
литвъ надъ умирающимъ ребенкомъ. Въ пред
смертной агоніи, ребенокъ ручками схватилъ св, 
Крестъ. Видя наше горе, прослезился и о. Іоаннъ, 
но утѣшалъ насъ, говоря, что святая Великому
ченица Варвара не оставитъ насъ своимъ засту
пничествомъ предъ Господомъ Богомъ; обѣщалъ 
ежедневно молиться за нашего ребенка. Ночью 
ребенокъ заснулъ, чего раньше не было; видимо, 
наступило улучшеніе. Въ понедѣльникъ дочь во
дила осмысленно глазками, и конвульсіи прекрати

лись. Призванный врачъ Юрага только покачалъ 
головою и, выходя отъ насъ сказалъ: „напрасно 
вы тратитесь, улучшенія нѣтъ, стало ребенку 
легче передъ смертью; если еще день проживетъ, 
то и слава Богу”. То же самое говорилъ и хо
дившій къ нимъ ежедневно Фельдшеръ Капланъ. 
Какъ ножемъ, рѣзали насъ всѣ эти слова. На 
слѣдующій день ребенокъ самъ, безъ посторонней 
помощи, сѣлъ и улыбнулся. Радости нашей не 
было предѣловъ. Призванные доктора и указан
ный Фельдшеръ, только руками развели отъ уди
вленія. Къ субботѣ ребенекъ настольо окрѣпъ, 
что мы понесли его въ храмъ къ св. Причащенію 
и со слезами благодарили Заступницу нашу свя
тую Варвару Великомученицу и въ тотъ же день 
выѣхали на приходъ. Передъ отъѣздомъ былъ 
у насъ докторъ Батовскій, который также стра
шно удивлялся выздоровленію ребенка и говорилъ, 
что это—Божіе чудо, не иначе, ибо ребенокъ, по
лучившій воспаленіе мозга, лежавшій въ конвуль
сіяхъ безъ перерыва два дня, не могъ быть живъ. 
Не доктора спасли нашего ребенка; нѣтъ, спасъ 
его Господь по молитвамъ святой Великомучени
цы Варвары. Чудо, явленное на нашемъ ребенкѣ 
не единично. Итакъ, у кого горе и несчастье, у 
кого ребенекъ, отецъ, мать, знакомый при смерти, 
у кого всѣ земные доктора откажутся лѣчить — 
спѣшите, пока не поздно, въ церковь Преобра
женскаго женскаго монастыря, что въ городѣ Мин
скѣ: тамъ съ лѣвой стороны у клироса есть икона 
святой Великомученицы Варвары и частицы ея 
мощей. Упадите на колѣни передъ ея образомъ. 
Плачьте и молитесь, отслужите молебенъ съ ака
ѳистомъ и получите облегченіе въ горѣ вашемъ, 
какъ и я получилъ. Все вышеизложенное могутъ 
подтвердить, доктора; Познякъ, Юрага, Батовскій; 
Фельдшеръ Капланъ; монахини женскаго ІІреобра 
женскаго монастыря матери Валентина и Макарія, 
священникъ о. Іоаннъ Зенюкъ, Иванъ Станисла
вовичъ Ярмоловичъ, жена дворника дома, хозяинъ 
гостиницы „Бель-Вю” — Аксючицъ и прислуга 
гостиницы.

Горянской церкви священникъ Михаилъ Анто
новичъ Пптьковскій.
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