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Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Рукоположенъ 21 октября въ санъ діакона къ цер
кви г. Ловича окончившій курсъ Холмской духовной 
семинаріи Михаилъ Хаинскгй.

Перемѣщенъ настоятель Варшавской тюремной св. 
Николаевской церкви священникъ Василій Мысъгна 
на должность настоятеля церкви при Маріинскомъ 
пріютѣ въ г. Варшавѣ.

Утвержденъ ВЪ должности старосты церкви г. Ма- 
ріаміюля директоръ Маріампольской мужской гимна
зіи Яковъ Бобрут.

Вакантны псаломщицкія мѣста: въ пос. Островѣ, 
Сѣдлецкой губ. и въ с. Ухане, Люблинской губ.

Вакантно также мѣсто псаломщика въ гор. Лом- 
жѣ, при Таможенной церкви, съ жалованьемъ: по 
должности псаломщика 300 руб. и по должности учи
теля пѣнія въ Александровскомъ училищѣ Отдѣль
наго Корпуса Пограничной Стражи 120 руб., на 
наемъ квартиры отпускается ежегодно 100 рублей. 
Требуется лицо, знающее музыку и пѣніе и вполнѣ 
способное заниматься обученіемъ хоровому пѣнію 
учениковъ мѣстнаго Александровскаго училища.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.

Поступили пожертвованія:
Въ церковь Г. Соколова Сѣдлецкой губ. отъ Мо

сковскаго протоіерея Николая Копьева 200 р.

Въ церковь Г. Лукова Сѣдлецкой губ. прихожа
не этого храма собрали 300 руб. и пріобрѣли на нихъ 
двѣ металлич. хоругви. Машинистъ жел. дор. Дими- 
трій Ефремовъ пожертвовалъ выносную икону, цѣною 
въ 10 р. Начальникъ Луковскаго почтоваго желѣзно
дорожнаго отдѣленія коллежскій совѣтникъ Валеріанъ 
Васильевичъ Гончаровъ пожертвовалъ подсвѣщникъ 
цѣною въ 27 руб. Старшій помощникъ Акцизнаго 
надзирателя 8 округа Владиміръ Климентовичъ Ту- 
каловъ пожертвовалъ Дарохранительницу, цѣною въ 
120 руб. Командиръ и офицеры 3-го обознаго кадро
ваго баталіона—свѣчный шкаіъ, цѣною въ 25 руб.

Въ Сѣдлецкую церковь-школу Товарищъ Про
курора Петръ Митрофановичъ Устимовичъ пожертво
валъ образъ Спасителя въ сребропозлащенной ризѣ и 
кіотѣ. Жена Люблинскаго вице-губернатора Алек
сандра Евгеніевна Малаева—двѣ толковыя аналой
ныя пелены. Инспекторъ Сѣдлецкой гимназіи В. В. 
Ливотовъ—покровъ и воздухи серебрянные. Проку
роръ Сѣдлецкаго окружнаго суда Сергѣй Павловичъ 
Зыковъ—большое наирестольное евангеліе и подсвѣщ
никъ предъ аналой. Вдова члена Сѣдлецкаго окруж
наго суда Анна Аполлоновна Де-Росси вышитую ею 
гарусомъ аналойную пелену. Ученицы Сѣдлецкой 
женской гимназіи—коверъ своей работы. Отставной 
генералъ-маіоръ Петръ Петровичъ Тукмачевъ ризу 
и діаконскій стихарь серебрянные. Московскій прото
іерей Николай Копъевъ — штофной матеріи ризу со 
стихаремъ и двѣ большія иконы: Св. Ап. Іоанна 
Богослова и князя Александра Невскаго.

Всѣмъ означеннымъ жертвователямъ выражена 
признательность Епархіаьлнаго Начальства и препода
но Его'Высокопреосвященствомъ Архипастырское бла
гословеніе.
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ОТДѢЛЪ II.

Освященіе Варшавско ■ Вольской кладбищенской 
церкви.

14 октября совершилось освященіе ремонтирован
ной православной кладбищенской церкви, расположен
ной въ деревнѣ Воля, подъ Варшавою, на православ
номъ кладбищѣ, служащемъ мѣстомъ вѣчнаго упокое
нія для православныхъ жителей гор. Варшавы. Та
кое назначеніе этой церкви уже много говоритъ уму 
іі сердцу каждаго православнаго русскаго человѣка, 
оторваннаго отъ родины и по большей части усматри
вающаго здѣсь „на Волѣ“ свое вѣчное пристанище, а 
сколько оно говоритъ уму и сердцу, и преимуществен
но сердцу, тѣхъ православныхъ варшавянъ, которые 
имѣютъ здѣсь на Волѣ свои „родныя и дорогія моги- 
лы“... Понятно посему, что въ благолѣпномъ содер
жаніи и украшеніи Вольской кладбищенской церкви 
заинтересованы всѣ русскіе варшавяне, и вотъ почему 
съ такою любовью многіе изъ нихъ приложили руку 
свою къ святому дѣлу обновленія и украшенія этого 
храма, а освященія его послѣ ремонта и возобновленія 
въ немъ богослуженій съ нетерпѣніемъ ждала вся пра
вославная Варшава.

Высокопреосвященный Архипастырь Іеронимъ, по 
вступленіи своемъ на святительскую каѳедру въ Вар
шавѣ, сразу обратилъ свое особое милостивое внима
ніе на то, чтобы православное кладбище и кладбищен
ская церковь были приведены въ возможно лучшее со
стояніе. По распоряженію Владыки причтъ кладби
щенской церкви увеличенъ діакономъ и помощникомъ 
настоятеля — священникомъ, на котораго возложена 
также обязанность смотрителя кладбища. Затѣмъ по 
иниціативѣ Владыки предприняты энергичныя мѣры 
по приведенію кладбища и церкви въ благоустроенный 
и благолѣпный видъ и по обезпеченію квартирами до
полнительныхъ членовъ причта. Для приведенія все
го этого въ исполненіе, по благословенію Архипасты
ря, былъ избранъ особый комитетъ. Въ составъ сего 
комитета вошли слѣдующія лица: предсѣдатель Вар
шавскій благочинный протоіерей о. Павелъ Калли
стовъ, члены: священники Вольской кладбищенской 
церкви протоіерей о, Іоаннъ Корженевскій и священ
никъ о. Николай Лопатинскій, діаконъ и псаломщики 
той же церкви о. Николай Сташукъ, Андрей Поиовъ 
и Иванъ Павелко, д. с. с. Н. М. Орѣховскій, ст. сов. 
Г. В. Бѣловъ, К. И. Колонновъ и В. С. Поповъ, отст. 
подп. Р. Н. Золотаревъ, капитанъ В. И. Бѣлозерскій 
(онъ же церковный староста), военный врачъ И. М. 
Поповъ, кол. асес. В, Г. Пѣтуховъ, а также наблю
давшій и руководившій работами епархіальный архи
текторъ В. М. Покровскій. Комитетъ этотъ благопо

лучно закончилъ свою дѣятельность почти въ томъ же 
составѣ, понесши утрату въ одномъ лишь членѣ В. С. 
Поповѣ, нашедшемъ себѣ мѣсто вѣчнаго упокоенія на 
томъ же кладбищѣ, къ благоустройству коего при 
жизни своей онъ приложилъ свою руку...

Дѣлопроизводителемъ и, поистинѣ можно сказать, 
душою комитета былъ членъ онаго священникъ о. Ни
колай Лопатинскій, который, проживая на мѣстѣ, взялъ 
на себя всѣ мелкія хлопоты и заботы, неизбѣжныя при 
каждой постройкѣ и при каждомъ ремонтѣ, и теперь 
о. Николай Лопатинскій, состоя также смотрителемъ 
Вольскаго кладбища, не перестаетъ заботиться о со
держаніи его въ чистотѣ и порядкѣ. Пусть эти слова 
хотя въ незначительной степени выразятъ о. Николаю 
Лопатинскому ту благодарность, которой онъ заслужи
ваетъ за свои неустанные труды и энергію.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о ремонтѣ цер
кви и обезпеченіи квартирами дополнительныхъ чле
новъ причта.

Вольская православная кладбищенская церковь не 
была капитально ремонтирована съ 1841 года или въ 
теченіе 60 лѣтъ до настоящаго времени. Можно себѣ 
поэтому представить, каковъ былъ ея внѣшній, а осо
бенно внутренній видъ! Нынѣ ремонтъ церкви послѣ
довалъ капитальный. Всѣ стѣны церкви выкрашены 
свѣтлою масляною краскою; образа въ иконостасѣ 
обновлены и весь иконостасъ заново вызолоченъ; изящ
ный потолокъ церкви съ находящимися въ немъ замѣ
чательными по исполненію лѣпными украшеніями и 
арками также вновь выкрашенъ, а всѣ лѣпныя укра
шенія и арки въ надлежащихъ мѣстахъ вновь вызо
лочены.

Въ отношеніи художественности нужно также упо
мянуть и о церковномъ бронзовомъ паникадилѣ, вновь 
вызолоченномъ (оксидированномъ) и обновленномъ. 
По прихотливой Фантазіи художника все паникадило 
составлено изъ доспѣховъ военнаго оружія: пушекъ, 
гранатъ, сабель, копій, сѣкиръ, кирасъ и проч.; под
свѣчниками въ немъ служатъ зажженныя гранаты, въ 
золоченый пламень коихъ вставляются свѣчи. Оно 
какъ бы само хочетъ сказать посѣтителю: „Сей храмъ 
воздвигнутъ въ память павшаго здѣсь христолюбиваго 
воинства. Смотри на меня и помни объ этомъ!”. 
Укрѣпленныя на внутреннихъ стѣнахъ большія табли
цы въ видѣ скрижалей, излагающія исторію взятія 
русскими Воли и Варшавы и названія павшихъ и сра
жавшихся здѣсь воинскихъ частей и воиновъ также 
вполнѣ обновлены. Стѣны алтаря и храма украшены 
новыми художественно написанными большого размѣ
ра въ золоченыхъ рамахъ образами, изъ которыхъ вы
дѣляются: „Распятіе Христа”, „Воскресеніе Христо
во” и привѣшенный на стѣнѣ надъ наружными вход
ными церковными дверьми образъ, изображающій бе
сѣду отрока Христа съ еврейскими учителями въ хра
мѣ Іерусалимскомъ, Всѣ окна. въ церкви устроены
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новыя, съ двойными желѣзными рамами, довольно ча-| 
стаго переплета, не препятствующаго хорошему освѣ-І 
щенію церкви; у входныхъ наружныхъ дверей устро-1 
енъ новый, ограждающій отъ внѣшняго холода, дере-1 
вянный тамбуръ, вверху котораго надъ дверью I 
утвержденъ сквозной написанный на стеклѣ образъ: 
„Моленіе о чашѣ”, производящій дивное впечатлѣніе 
вечеромъ, когда подходишь къ церкви снаружи и об
разъ этотъ освѣщенъ извнутри рефлекторомъ, а днемъ 
онъ производитъ такое же неотразимое впечатлѣніе, 
когда глядишь на него при выходѣ извнутри церкви. 
Словомъ, весь храмъ, послѣ ремонта, производитъ 
свѣтлое и радостное впечатлѣніе: все блеститъ, все 
сіяетъ и вмѣстѣ съ тѣмъ все стройно, гармонично и 
благолѣпно, И на все это израсходована сравнитель
но незначительная сумма: 8880 руб. 86 коп.

Для обезпеченія квартирами дополнительныхъ чле
новъ причта, т. е. священника и діакова, купленъ за 
16000 руб. деревянный домъ съ обширнымъ участкомъ I 
земли, сосѣднимъ съ церковнымъ каменнымъ домомъ, 
въ которомъ издавна проживаетъ настоятель маститый 
протоіерей о. Іоаннъ Корженевскій. Помянутый де
ревянный домъ обновленъ и ремонтированъ, и нынѣ 
священвикъ и діаконъ имѣютъ удобныя постоянныя 
квартиры; въ квартирѣ священника находится и про
сторная свѣтлая канцелярія для лицъ, имѣющихъ на
добность къ нему, какъ къ смотрителю кладбища.

Освященіе Вольской кладбищенской церкви совер
шилось 14 октября при большомъ стеченіи молящихся 
и въ присутствіи почти всѣхъ членовъ вышепоимено
ваннаго комитета. Чинъ освященія и божественную 
литургію совершилъ благочинный о. протоіерей Кал
листовъ въ сослуженіи мѣстнаго священника о. Н. Ло- 
патинскаго и священника тюремной церкви о. Василія 
Мысыныпридвухъдіаконахъ: соборномъ о. Теодоровичѣ 
и мѣстномъ о. Сташукѣ. Прекрасно пѣлъ архіерей
скій хоръ подъ управленіемъ регента г. Руденко. По 
окончаніи чина освященія и предъ началомъ боже
ственной литургіи прекрасное соотвѣтственное случаю 
поученіе произнесъ настоятель той же церкви о. про
тоіерей Корженевскій.

Торжество закончилось благодарственнымъ молеб
номъ Пресвятой Богородицѣ (въ честь Ея святыя ико
ны Божіей Матери Владимірской воздвигнутъ сей все
честной храмъ) съ провозглашеніемъ многолѣтія Госу
дарю Императору, Государынямъ Императрицэмъ, Го
сударю Наслъднйку и всему Царствующему Дому, а 
также Высокопреосвященному Архіепископу Іерони
му, причту и прихожанамъ и всѣмъ православнымъ 
христіанамъ. Затѣмъ провозглашена была вѣчная па
мять всѣмъ здѣ почившимъ отцемъ и братіямъ на
шимъ, православнымъ воинамъ и всѣмъ усопшимъ 
православнымъ христіанамъ. На литургіи такая же 
вѣчная память провозглашена была во время ектеніи.

Участвовавшія въ богослуженіи духовныя лица и

I всѣ присутствовавшіе члены комитета приглашены бы
ли о. протоіереемъ Корженевскимъ на скромную тра- 

Іпезу, во время которой радушный хозяинъ провозгла- 
I силъ первую здравицу за Государя Императора и весь 
^Царствующій Домъ, съ восторгомъ принятую всѣ
ми присутствующими и сопровождавшуюся долгимъ 
„ура!”. Съ большимъ одушевленіемъ приняты были 
также здравицы въ честь Архипастыря Іеронима, за 
предсѣдателя и членовъ комитета и за всѣхъ потру
дившихся во святомъ дѣлѣ семъ.

Торжеству благопріятствовала прекрасная солнеч
ная погода. Г. Б.

(Варш. Дн.).

Освященіе закладки въ г. ЛаскѣПѳтроковской губ.

13 октября, съ разрѣшенія и благословенія архіе- 
! пископа Холмскаго и Варшавскаго Іеронима , въ на
шемъ городѣ состоялось чрезвычайно радостное для 
православнаго населенія событіе — совершена заклад. 
ка православной церкви во имя Рождества Пресвятыя 
Богородицы. До настоящаго времени православное 
населеніе Ласкаго уѣзда не имѣло своего храма и вы- 

1 нуждено было молиться въ часовнѣ, устроенной въ 
одной изъ палатъ мѣстной общественной больницы, 
тѣсной и низкой. Въ этой часовнѣ ежегодно говѣютъ 
православные и періодически совершаются пріѣзжаю- 
щимъ изъ г. Лодзи священникомъ литургіи. О неу
добствахъ помѣщенія часовни въ больничной палатѣ- 
и говорить нечего: специфическій больничный запахъ 
смѣшанный съ запахомъ ладана, дѣйствуетъ одуряю
ще на молящихся; стоны больныхъ въ сосѣднихъ па 
латахъ, нарушая тишину, мѣшаютъ богослуженію, а 
пѣніе при богослуженіи нарушаетъ покой больныхъ; 
пребываніе же въ больницѣ заразныхъ больныхъ под
вергаетъ посѣщающихъ часовню опасности заразить
ся болѣзнями и проч. Мысль о необходимости по
стройки въ г. Ласкѣ православнаго храма уже давно 
около 14 лѣтъ, лелѣялась православнымъ населеніемъ, 
но по разнымъ причинамъ не могла быть осуществле
на. Вступившій недавно въ должность начальника 
уѣзда г. Богдановъ принялъ близко къ сердцу эту 
мысль и горячо взялся за ея осуществленіе. Въ корот
кое время онъ собралъ среди знакомыхъ болѣе 2,000 
руб., собралъ часть строительныхъ матеріаловъ, пріо
брѣлъ отъ мѣстнаго совѣта общественнаго призрѣнія 
небольшой участокъ земли между соединеніемъ до- 

I рогъ, ведущихъ въ г. Калишъ изъ Лодзи и Петроко- 
ва, испросилъ въ установленномъ порядкѣ разрѣшеніе 
и уже приступилъ къ постройкѣ церкви. Проектиро
ванная церковь по размѣрамъ небольшая: въ ней мо
жетъ помѣститься отъ 150 до 180 человѣкъ, да боль
шей по числу православныхъ и не нужно; въ архи
тектурномъ отношеніи она будетъ довольно красива и



536 ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ № 44-й

послужитъ украшеніемъ нашего городка. На заклад-1 
кѣ храма, кромѣ православныхъ, собралось много 
и иновѣрцевъ. Желающихъ сдѣлать пожертвованія 
на постройку храма просятъ присылать таковыя въ г. 
Ласкъ (Петроковской губерніи) на имя начальника 
уѣзда. Всякое пожертвованіе, какъ бы оно ни было 
мало, будетъ принято съ благодарностью.

щенникъ призывается къ дѣятельной помощи этимъ 
попечительствамъ. Въ голодные годы устраиваются 
для народа столовыя, выдаются правительственныя 
ссуды, и здѣсь едва ли не главная часть работы ло
жится на духовенство. Нужно провести въ народъ 
гигіеническія, медицинскія или даже сельско-хозяй
ственныя свѣдѣнія,—и это дѣло возлагается на духо
венство. Нужны статистическія данныя для какой-ли
бо цѣли,—обращаются къ нему же. Въ иныхъ слу- 

| чаяхъ требуется санитарный надзоръ за домами и 
Помощь священнику ВЪ ѲГО церковно - приход- {дворами крестьянскими,—и это даже, по недавнему 

[циркуляру, возложено на духовенство. И такъ почти 
во всякой области или сторонѣ народной жизни.

Радоваться или печалиться духовенству, что на 
кнего такъ много разсчитываютъ, такъ много отъ него 
требуютъ по сравненіи съ другими, особенно прини
мая въ расчетъ такъ мало обезпеченное матеріальное 
его положеніе. Есть въ печати серьезныя и основа
тельныя разсужденія объ излишней обремененности 
духовенства обязанностями и порученіями, къ суще
ству его служенія не относящимися1). Но намъ ка
жется, что при настоящихъ обстоятельствахъ духо
венству не слѣдуетъ уклоняться отъ этихъ, такъ ска
зать, сверхсмѣтныхъ услугъ обществу. Во времен
номъ и земномъ христіанинъ долженъ осуществлять 
вѣчное и небесное. Въ земной жизни человѣка въ 
сущности почти нѣтъ вещей безразличныхъ въ рели
гіозно-нравственномъ отношеніи, а потому и вліяніе 

[ священника, служеніе котораго имѣетъ своимъ пред- 
Іметомъ религіозно-нравственную область жизни, дол
жно сказываться почти во всемъ въ жизни. Худо 
будетъ, напротивъ, тогда, когда въ насъ не будутъ 
нуждаться; худо будетъ, если вліяніе на народную 
жизнь будетъ идти помимо насъ, подобно тому, какъ 
въ нѣкоторыхъ западно-европейскихъ государствахъ, 
напр., во Франціи. Католическое духовенство, уже 
давно лишившееся своего вліянія на народъ, ведетъ 
теперь упорную борьбу изъ-за этого вліянія и дорого 
платитъ за каждую побѣду въ этой борьбѣ. Оно 
чутко относится ко всякимъ нуждамъ и потребно
стямъ времени и не брезгаетъ идти на встрѣчу та
кимъ требованіямъ, которыя повидимому не имѣютъ 
никакого отношенія къ религіи. Въ газетахъ, напр., 
сообщено было недавно, что въ Аркейлѣ во Франціи 
существуетъ учебное заведеніе, организованное мона
хами—доминиканцами, въ которомъ основнымъ пра
виломъ является соотвѣтствіе умственнаго развитія 
учениковъ съ Физическимъ. Для осуществленія этой

скихъ трудахъ со стороны его жены. |

Кто близко стоитъ и внимательно наблюдаетъ цер
ковно-приходскую жизнь, въ особенности въ сель
скихъ приходахъ, тотъ не можетъ не согласиться, что 
требованія этой жизни въ настоящее время разрослись 
и усложнились въ высшей степени. Слѣдовательно, и ’ 
требованія отъ приходскаго священника должны так
же усложниться. Минуя массу разнообразной отчет
ности по церкви и приходу, мы имѣемъ въ виду 
здѣсь только требованія, вытекающія изъ самаго су
щества пастырскаго служенія приходскаго священни
ка. Время, когда приходскій священникъ могъ считать 
свою совѣсть спокойной, если онъ аккуратно совер
шаетъ богослуженія и исправляетъ требы, уже давно 
миновало. Теперь отъ священника требуютъ, чтобы 
онъ и церковнымъ учительствомъ занимался усерднѣе, 
и внѣбогослужебное учительство организовалъ, и 
школьнымъ обученіемъ завѣдывалъ и чтобы вообще | 
былъ пастыремъ и отцомъ прихожанъ не по имени ( 
только, а по существу и качеству своей дѣятельно
сти. Словомъ, понятіе о пастырствѣ раскрывается 
передъ сознаніемъ современнаго приходскаго священ
ника все съ большею и большею подробностію, все 
съ большею и большею глубиною. Вопросъ, конеч
но, другой, всѣ ли священники и какъ именно осу
ществляютъ въ своей дѣятельности это понятіе о па
стырствѣ. Наша рѣчь не о томъ, что есть въ дѣй
ствительности, а о томъ, что должно быть по идеѣ. 
Думается только, что теперь не совсѣмъ спокойно, не 
совсѣмъ на своемъ мѣстѣ чувствуетъ себя священ
никъ, который не въ состояніи подняться болѣе или 
менѣе до высоты требованій своего служенія. Да и 
не такое теперь время переживаетъ церковь, чтобы 
можно было пастырю ея быть спокойнымъ...

Помимо этого, приходскій священникъ еще во 
многихъ, даже и очень многихъ мѣстахъ нашего оте
чества является единственно образованнымъ лицомъ, и 
потому неудивительно, что и правительство, и обще
ство обращаются къ нему за содѣйствіемъ и посред
ничествомъ, когда надобно провести въ сознаніе на
рода какое-либо полезное мѣропріятіе, или какую-либо 
идею, касающуюся улучшенія нравственнаго или ма
теріальнаго его быта. Теперь, папр., вездѣ органи
зуются попечительства о народной трезвости, и свя

*) Такова, напр., брошюра про®. Моск. д. академіи П. И. 
Горскаго „Антука“, въ которой доказывается, что всѣ эти 
обязанности слишкомъ отвлекаютъ священника отъ его пря
мого и существеннаго дѣла и дѣлаютъ пастыря подобнымъ 
зонтику, пригодному и отъ солнечной жары и отъ дождя 
(антука).
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цѣли въ училищѣ сдѣлано все возможное для разви
тія и поощренія многихъ видовъ спорта, и, кромѣ то
го, ежегодно устраивается большой спортсменскій 
праздникъ съ массою приглашенныхъ членовъ выдаю
щихся спортивныхъ кружковъ, съ большими и хоро
шими призами. При школѣ, въ паркѣ подъ сводомъ 
деревьевъ устроены мѣста для различныхъ игръ, а во 
дворѣ различные виды гимнастическихъ упражненій. 
Одни ученики пользуются гимнастикой, другіе бѣ
гаютъ; упражняются въ прыжкахъ или въ верховой 
ѣздѣ и т. п.

Нѣтъ, конечно, нужды быть намъ до такой степе
ни угодливыми вкусамъ и требованіямъ общественной 
жизни; но тамъ, гдѣ имѣется въ виду болѣе суще
ственныя нужды или болѣе прочное благо народа, 
духовенству нѣтъ основаній отказываться отъ содѣй-1 
ствія и помощи усиліямъ общества. Но если свя
щенникъ будетъ внимательно относиться ко всѣмъ 
требованіямъ отъ него, вытекающимъ какъ изъ его 
положенія въ обществѣ, такъ и изъ сущности самого 
его служенія, то, спрашивается, гдѣ ему найти време
ни для этого? Этотъ вопросъ особенно умѣстенъ по 
отношенію къ священникамъ, которые имѣютъ боль
шіе приходы, гдѣ одно только требоисправленіе не
рѣдко поглощаетъ у нихъ большую часть времени. 
Одинъ въ такомъ обширномъ полѣ, конечно, не воинъ. 
Но и въ этомъ случаѣ священникъ выйдетъ изъ за-1 
трудненія съ торжествомъ, если сумѣетъ организо
вать вокругъ себя кружокъ надежныхъ помощниковъ I 
по разнымъ отраслямъ и сторонамъ церковно-приход- [ 
ской жизни, что всегда возможно, лишь бы было жела- 
міе. Церковно-приходскія попечительства, общества 
и братства разнаго рода—всс это Формы, выдвинутыя 
вь послѣднее время практикою церковно-приходской 
жизни, именно въ помощь приходскому пастырю. Мо
жетъ священникъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ опираться 
и на помощь низшихъ членовъ клира.

Но въ послѣднее время печать указываетъ при
ходскому священнику новую помощь въ его разно
сторонней, сложной и многотрудной дѣятельности — 
въ лицѣ его жены, первой и естественной иомощницы, | 
въ лицѣ приходской матушки. Что особенно замѣча
тельно,—это то, что мысль объ этой помощи идетъ 
изъ среды самихъ матушекъ, и отдѣльныхъ случаевъ 
проявленія дѣятельной помощи священникамъ со сто-; 
роны ихъ женъ указано уже не мало въ епархіальныхъ ! 
органахъ. Надобно только пожелать количественна-| 
го расширенія этихъ случаевъ, — такъ, чтобы лежа
щая въ основѣ ихъ мысль сдѣлалась болѣе или менѣе 
общимъ правиломъ.

Сознаніе общности интересовъ съ своимъ мужемъ 
было всегда отличительною чертою жены русскаго 
священника. Но, какъ и вообще русская женщина, 
она долгое время жила больше домашнею, внутрен
нею, такъ сказать, жизнію и до 60-хъ годовъ прошла

го столѣтія рѣдко выступала на поприще обществен
ной дѣятельности; а потому и помощь, какую могла 
оказывать своему мужу матушка, больше была нрав
ственною. Да и образованіе, какое получалось въ ста
рину матушкой, не позволяло ей оказывать своему 
мужу болѣе дѣятельную помощь, Часто совсѣмъ не
грамотная, она могла только радоваться успѣхамъ 
своего мужа или горевать съ нимъ о неудачахъ его 
по службѣ, а болѣе сильная характеромъ и вліять на 
направленіе его служебной дѣятельности и служеб
ныхъ отношеній. Типъ такой матушки отчасти изо
браженъ Лѣсковымъ въ лицѣ благодушной и полу
грамотной протопопицы Туберозовой („Соборяне”),— 
и, пожалуй, не вывелся еще и теперь въ нѣкоторыхъ 
захолустныхъ приходахъ*).  Съ 60-хъ годовъ почти 
повсемѣстно въ епархіяхъ стали открываться женскія 
епархіальныя училища, воспитавшія не одно поколѣ
ніе образованныхъ матушекъ. Теперь же, особенно 
въ богатыхъ южныхъ епархіяхъ или въ Московской, 
матушки нерѣдко съ институтскимъ или гимназиче
скимъ образованіемъ и даже слушали высшіе курсы. 
Съ развитіемъ женскаго образованія^среди духовенства 
явилась для матушки возможность оказывать болѣе су
щественную помощь своему мужу. Когда появились 
церковно приходскія школы и для нихъ не было еще 
ассигновано тѣхъ суммъ отъ казны, какія теперь асси
гнуются, многимъ матушкамъ приходилось, иногда 
совершенно безмездно, принять на себя должность 
учительницъ. Нѣкоторыя жены священниковъ, не 
довольствуясь этимъ, ведутъ религіозно-нравственныя 
чтенія съ народомъ* 2). Въ другой епархіи матушка, 
ознакомившись съ расколомъ и полемикой противъ 
него, самостоятельно ведетъ чтенія и бесѣды съ жен
щинами раскольницами3). Въ 1899 г. многія жены 
священниковъ Харьковской епархіи получили откры
тое разрѣшеніе и благословеніе преосвящ. Амвросія 

I на подобную же дѣятельность 4). Найдутся, конеч
но, и другіе подобные случаи содѣйствія священни
камъ со стороны ихъ женъ въ дѣлѣ пастырскаго 
служенія.

*) Недавно мы получили корреспонденцію отъ одного изъ 
низшихъ членовъ причта съ горькой жалобой на одну ма
тушку, которая вторгается въ приходскія дѣла своего мужа, 
управляя имъ по своему личному усмотрѣнію, требуя, напр., 
чтобы переговоры относительно вознагражденія за соверше
ніе браковъ велись съ нею. Къ счастію, въ продолженіе 15 
лѣтъ мы получили всего одну такую корреспонденцію. -—■

2) „Пензен. Епарх. Вѣд.“ 1900 г. № 20.
’) „Тамб. Епарх. Вѣд.“ 1900 г. № 43.
4) „Екатерин. Епарх. Вѣд/‘ 1900 г. № 23.

(Костромой. Еп. Вѣд.) 
(Продолженіе будетъ).
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Положеніе православія въ Западныхъ епархіяхъ
По свидѣтельству мѣстныхъ преосвященныхъ, пра

вославный народъ глубоко преданъ православной цер
кви и ея установленіямъ. Любя красоту и благо
лѣпіе храмовъ Божіихъ, онъ охотно удѣляетъ трудо
вую копейку изъ своихъ достатковъ на ремонтъ и 
благоукрашеніе ихъ. Съ полнымъ вниманіемъ отно
сится онъ также къ церковнымъ требамъ и при раз
ныхъ обстоятельствахъ своей жизни обращается къ 
своимъ духовнымъ пастырямъ за церковнымъ благо
словеніемъ и освященіемъ. Наконецъ, онъ глубоко 
благоговѣетъ предъ авторитетомъ православной цер
кви, какъ единой истинной хранительницы и учитель
ницы спасительной христіанской вѣры. Несмотря на 
все это, нѣкоторыя неблагопріятныя условія задер
живаютъ успѣхи утвержденія православія въ запад
ныхъ епархіяхъ.

Главнымъ врагомъ въ этомъ отношеніи, нынѣ, 
какъ въ прежніе годы, является католическое духо
венство съ его упорною нетерпимостью ко всему рус
скому и православному. Фанатично настроенные 
ксендзы всѣми мѣрами стараются нарушать добрыя 
христіанскія отношенія католиковъ къ православнымъ, 
возбуждая въ своихъ прихожанахъ нетерпимость къ 
православной Церкви и русскому народу и всячески 
(убѣжденіями, угрозами и невыдачею предбрачныхъ 
документовъ) препятствуя заключенію смѣшанныхъ 
браковъ. Въ подольской епархіи замѣчалась также 
сильная агитація ксендзовъ противъ церковно-приход
скихъ школъ. Большинство изъ ксендзовъ прямо- 
за прещали своимъ прихожанамъ посылать дѣтей въ 
эти школы, подъ угрозою недопущенія къ исповѣди 
и отлученія отъ костела. Вслѣдствіе этого, католики 
отказывались участвовать въ содержаніи школъ и 
убѣждали своихъ односельчанъ православныхъ откры
вать министерскія училища. Одинъ изъ ксендзовъ 
нарочито посѣщалъ церковно-приходскія школы своего 
прихода и убѣждалъ учителей вести преподаваніе на 
польскомъ языкѣ. По свидѣтельству преосвященнаго 
подольскаго, нѣкоторые ксендзы въ своемъ Фанати
ческомъ ослѣпленіи дошли до того, что рѣшились рас
пространять завѣдомо ложные слухи даже объ Импе- 
раторѣ, будто бы принявшемъ унію, разсказывая, что 
всѣ католики, принявшіе православіе, и тѣ изъ пра
вославныхъ, отецъ и мать которыхъ были католиками, 
должны будутъ возвратиться въ католичество.

Но, несмотря на всевозможныя преграды со сто
роны ксендзовъ къ развитію школьнаго дѣла, цер
ковно-приходскія 'школы являются въ Западномъ краѣ 
надежными проводниками православнаго ученія и хри-

*) Изъ всеподданнѣйшаго отчета Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Синода по вѣдомству православнаго исповѣданія 
за 1898 годъ. „Церк. Вѣд.” № 22.

| стіанской нравственности. Увеличивающееся съ каж
дымъ годомъ число обучающихся въ церковно-при
ходскихъ школахъ инословныхъ дѣтей свидѣтельству
етъ о довѣріи, съ какимъ относятся къ нимъ не толь
ко православные, но и католики. Тщательно устра
няемая въ обученіи вѣроисповѣдная полемика даетъ 
твердую увѣренность въ томъ, что со временемъ 
церковно-приходская школа завоюетъ всеобщія сим
патіи къ себѣ въ западныхъ епархіяхъ.

Не мало приносятъ вреда православному населе
нію Западныхъ епархій и евреи. Сосредоточивъ въ 
своихъ рукахъ всѣ отрасли торговаго дѣла, хитрые и 
пронырливые, они замѣчательно ловко умѣютъ поль
зоваться всякимъ удобнымъ случаемъ для возможно 
большей эксплоатаціи матеріальнаго быта просто на
рода. Вредъ, наносимый евреями въ экономическомъ 
отношеніи, весьма серьезно отражается и на религі
озно-нравственной ихъ жизни. Вращаясь среди нихъ, 
православные перенимаютъ разныя дурныя привычки 
обмана, клятвопреступленія и сутяжничества.

Главнѣйшимъ средствомъ для распространенія пра
вославія и утвержденія благочестія въ Западныхъ епар
хіяхъ служатъ православные храмы, которые являют
ся не только мѣстомъ молитвы, но и мѣстомъ религі
ознаго просвѣщенія и нравственнаго назиданія. По
сему духовныя власти заботятся объ устройствѣ но
выхъ храмовъ и открытіи новыхъ приходовъ, особен
но въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ православные значитель
но удалены отъ своихъ приходскихъ храмовъ и гдѣ 
опасность для нихъ со стороны католиковъ наиболѣе 
велика. Въ 1898 году въ литовской епархіи постро
ено 5 каменныхъ церквей въ слѣдующихъ мѣстахъ: 
на предмѣстьѣ г. Вильны „Новый Свѣтъ” во имя свя
того Александра Невскаго и въ память о въ Бозѣ по
чившемъ Родителѣ Вашего Императорскаго Величе
ства; въ г. Свенцянахъ, виленской губерніи; въ селѣ 
Ново-ПІарковѣ, дисненскаго уѣзда, въ селѣ Крайскѣ, 
вилейскаго уѣзда, и въ Бѣловѣжской пущѣ, брест
скаго уѣзда. Кромѣ того, начато постройкою 13 но
выхъ церквей. Въ волынской епархіи окончено по
стройкою и освящено 6 новыхъ церквей и приступле- 
но къ постройкѣ 19 церквей; изъ нихъ 12 сооружа
ются исключительно на мѣстныя средства. Въ полоц
кой епархіи состояніе значительной части церквей 
крайне неудовлетворительно. Нѣкоторыя церкви при
шли въ окончательную ветхость и должны въ скоромъ 
времени закрыться для богослуженія, а многія крайне 
маловмѣстительны и своими размѣрами не соотвѣтству
ютъ наличному числу прихожанъ. Въ полоцкой епар
хіи построено всего лишь 4 деревянныхъ церкви. 
Въ могилевской епархіи окончено постройкою 2 камен
ныхъ церкви и 3 деревянныхъ и начато постройкою 1 
каменная и 5 деревянныхъ.—Въ подольской епархіи 
построено 14 церквей и строится 37.

Такъ, вся западная окраина Имперіи, за малыми 
лишь исключеніями, изъ года въ годъ быстро покры-
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вается благолѣпными православными храмами, лучши
ми и надежнѣйшими проводниками религіозно-нрав-, 
ственнаго просвѣщенія.

Церковныя братства и приходскія попечительства,' ------- ---------, —~ и
какъ и прежде, много служили дѣлу упроченія пра-|тѣмъ оно и большаго требуетъ труда, и что чѣмъ бо
вославія въ Западныхъ епархіяхъ.

Изъ церковныхъ братствъ наиболѣе широкую 
дѣятельностью въ отчетномъ году заявили себя: 
1) виленское Свято-Духовское и 2) витебское Свято- 
Владимирское. Первое, продолжая свою религіозно
просвѣтительную дѣятельность, по разсмотрѣніи осо
бымъ издательскимъ комитетомъ рукописей и книгъ 
для народнаго чтенія, издало въ отчетномъ году слѣ
дующія брошюры: 1) „Краткій очеркъ исторіи Запад
ной Руси, Литвы и Польши” (5,000 экз.), 2) „Жизнь 
и дѣятельность Императрицы Екатерины П” (5,000 
экз.), 3) „О священническомъ благословеніи” (5,000 
экз.), 4) „О достойномъ приготовленіи вѣрующихъ 
къ таинствамъ покоянія и причащенія Святыхъ Таинъ" 
(5,000 экз.), 5) „О папский непогрѣшимости,—рѣчь 
епископа Штроссмайера„ (5,000) и 6) брошюру: „Па
мяти графа М. Н. Муравьева, усмирителя польскаго 
мятежа съ 1863 г. и возстановителя русской народ
ности и православной церкви въ Юго-Западномъ краѣ 
Россіи, ко дню открытія въ г. Вильнѣ памятника 
графу М. Н. Муравьеву" (20,000 экз.), Всѣ эти 
изданія печатались въ братской типографіи. Про
должались и братскія народныя религіозно-нравствен
ныя чтенія въ Снипишской и Новосвѣтской церковно
приходскихъ школахъ. Такихъ чтеній, сопровождав
шихся пѣніемъ и свѣтовыми картинами, предложено 
было въ 1898 г.—28. Кромѣ того, при пользованіи 
братскими картинами и брошюрами, было устроено въ 
трехъ сельскихъ приходахъ 46 чтеній. Ближайшими 
помощниками членамъ братской комиссіи по устрой
ству чтеній были учителя школъ и воспитанники 
Литовской духовной семинаріи.

Всѣ расходы братства, какъ ио изложеннымъ сто
ронамъ его дѣятельности, такъ и по всѣмъ другимъ 
статьямъ за минувшій годъ простирались до 23,000 р.

Дѣятельность Витебскаго Свято - Владимирскаго і 
братства направлена была, главнымъ образомъ, на под-! 
держаніе церковно - приходскихъ школъ Полоцкой 
епархіи, особенно же менѣе обезпеченныхъ, на распро
страненіе въ народѣ книгъ и брошюръ религіозно
нравственнаго содержанія, молитво - богослужебныхъ 
и Священнаго Писанія, на оказаніе помощи духовен
ству въ веденіи внѣбогослужебныхъ чтеній и собе
сѣдованій, на развитіе миссіонерскаго дѣла среди рас
кольниковъ епархіи при посредствѣ состоящаго при 
братствѣ противораскольническаго комитета и на 
устройство библіотекъ при церковно - приходскихъ 
.школахъ.

7

'Значеніе церковно-приходскихъ попечительствъ 
или братствъ въ селахъ.

Несомнѣнно, что чѣмъ дѣло больше и серьезнѣе.

лѣе средствъ къ осуществленію его, тѣмъ вѣрнѣе и 
успѣхъ. Хорошо поэтому, когда надъ осуществле
ніемъ какого-либо предпріятія работаетъ лицо знаю
щее, компетентное, но еще лучше, когда это предпрія
тіе находится въ рукахъ цѣлаго общества подобныхъ 
людей, соединенныхъ одними интересами, цѣлями и 
надѣленныхъ своего рода полномочіями. Въ такихъ 
случаяхъ успѣхъ дѣла если не обезпеченъ вполнѣ, то 
гарантированъ въ значительной степени. И это впол
нѣ понятно. Общество располагаетъ значительнымъ 
запасомъ свѣдѣній, опыта, матеріальнымъ достаткомъ, 
имѣетъ вѣсъ и вліяніе въ нравственномъ отношеніи, а 
все это имѣетъ громадное преимущество надъ дѣя
тельностью отдѣльныхъ, единичныхъ личностей, како
вы бы онѣ ни были по своему общественному и иму
щественному положенію. Отсюда естественно, что 
большія предпріятія — коммерческія, торговыя и даже 
научныя—создаются не единичными личностями, а цѣ
лымъ обществомъ, товариществомъ или компаніей. 
Потребность въ таковыхъ вызывается и самою слож
ностью и огромностью дѣла, требующаго дѣйствитель
наго и большаго труда и матеріальныхъ и нравствен
ныхъ силъ.

Къ числу такихъ немаловажныхъ, но серьезныхъ 
дѣлъ, требующихъ дружной и энергичной работы цѣ
лаго общества людей, нельзя не отнести дѣлъ просвѣ
щенія народнаго, дѣлъ благотворительности и другихъ 
настоятельныхъ нуждъ церковно-приходской жизни, 
въ особенности сельской. Здѣсь дѣла въ особенности 
много, нужды особенно жгучи, и потребность работы 
здѣсь цѣлаго общества не только желательна, но и по
ложительно необходима.

Церковно-приходское попечительство именно и слу
житъ для такихъ цѣлей. Ничто не можетъ быть цѣ
лесообразнѣй для прихода этого въ высшей степени 
систематичнаго и полезнаго учрежденія. Какое широ- 

‘ кое поле дѣятельности открывается для этихъ учреж
деній и какъ высоко и благотворно для церкви и при
хода должно быть ихъозначеніе. На нихъ, при руко
водствѣ пастырей, при дѣятельномъ участіи админи
страціи крестьянскаго$самоуправленія, лучшихъ чле
новъ прихода, т. е. членовъ попечительствъ, лежитъ 
миссія „стянуть” приходъ въ одно органическое цѣ
лое, открыть наболѣвшія раны его церковно - обще
ственной жизни и заживленію ихъ посвятить свои по
сильныя средства и силы. Пусть этотъ процессъ бу
детъ медленъ, дѣятельность попечительствъ на пер
выхъ порахъ своего]существованія только скромною, 
—все же въ общемъ благотворное значеніе ихъ несом
нѣнно и въ этихъ Фазахъ развитія. Обратимъ внима
ніе на главные предметы дѣятельности попечительствъ 
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—церковь, школу и дѣла благотворительности; посмот
римъ, въ какомъ положеніи находятся эти главнѣйшіе 
Факторы церковно-общественной жизни и что въ ихъ 
пользу могутъ сдѣлать указываемыя учрежденія. 
Церковь имѣетъ высокое значеніе дома Божія, кора
бля нашего спасенія. Соотвѣтственно такому высоко
му назначенію, гдѣ какъ не въ храмѣ Божіемъ, все 
должно быть благоустроено, благолѣпно, поучительно 
и назидательно даже и съ внѣшней стороны? Но де
ревенскіе храмы слишкомъ много оставляютъ желать 
лучшаго съ этой стороны: потемнѣвшія и потерявшія 
отъ времени видъ священныя изображенія, отставшая 
рѣзьба и позолота, полуотвалившаяся на стѣнахъ шту
катурка, бѣдность утвари и ризницы, отсутствіе хо
роваго пѣнія — все это слишкомъ нерѣдкія явленія въ 
деревенскихъ церквахъ, вызываемыя скудостію ихъ 
собственныхъ средствъ, отсутствіемъ сторонней помо
щи, въ связи иной разъ съ недостаткомъ рачительно
сти,—каковое обстоятельство въ деревнѣ тоже не рѣд
кость,—церковнаго старосты. Можетъ ли при такихъ 
условіяхъ имѣть большой успѣхъ въ заботахъ о бла
гоустройствѣ церкви одинъ священникъ, работающій 
одиноко и обремененный массою другихъ дѣлъ? Если и 
можетъ, то какихъ это стоитъ напряженныхъ усилій и 
самоотверженныхъ трудовъ. Другое дѣло, когда за
боты о благоустроеніи храма раздѣлитъ съ священни
комъ и старостою церковно-приходское попечительство. 
При добросовѣстномъ отношеніи къ дѣлу, услуги его 
церкви прямо незамѣнимы. Посвященное во всѣ де
тальности нуждъ приходской церкви, оно изыскиваетъ 
къ удовлетворенію ихъ средства, а изыскивая тако
выя, оно прежде всего жертвуетъ само, члены его рас
полагаютъ къ этому своихъ друзей и знакомыхъ и оф- 
Фиціальнымъ порядкомъ предлагаютъ объ этомъ и 
всѣмъ прихожанамъ. Не ограничиваясь взыскива
ніемъ средствъ и сборомъ пожертвованій, попечитель
ство раздѣляетъ безкорыстно трудъ въ присмотрѣ за 
исполненіемъ работъ по церкви, оказываетъ помощь 
въ покупкѣ и доставкѣ матеріала, — словомъ, помога
етъ благоустроенію церкви и словомъ и дѣломъ, мате
ріально и нравственно. Такимъ путемъ на обширномъ 
пространствѣ нашего отечества уже не мало создалось 
новыхъ храмовъ Божіихъ, благоустроилось и украси
лось пришедшихъ въ ветхость и разрушеніе.

Что же касается услугъ попечительства въ отно
шеніи школы, то значеніе его здѣсь еще болѣе обшир
но и благотворно. Церковь еще располагаетъ какими- 
либо средствами, нужды ея больше чѣмъ какія-либо 
другія пользуются вниманіемъ прихожанъ и заботы 
объ ея благоустройствѣ хотя тяжелы и сложны, но 
нельзя сказать, чтобы были безуспѣшны. Пока со
всѣмъ въ иныхъ обстоятельствахъ стоитъ дѣло про
свѣщенія народнаго. Школа, по понятіямъ большин
ства крестьянъ, нужна не для всякаго, такъ какъ не 
у каждаго изъ нихъ есть дѣти, да и не всякъ дѣло 
обученія считаетъ потребностью необходимой, а отсю

да и отношенія ихъ къ школѣ не имѣютъ того харак
тера, какой они имѣютъ въ отношеніи церкви. Лица 
не заинтересованныя въ школѣ считаютъ себя не толь
ко свободными отъ какихъ-либо обязанностей :къ ней, 
но нерѣдко являются и ярыми противниками ея, какъ 
посягающей на ихъ матеріальные интересы. Тѣ, ко
му дороги интересы просвѣщенія народнаго, конечно, 
не бездѣйствуютъ; они не мало дѣлаютъ, при всякомъ 
удобномъ случаѣ выясняя значеніе школы и привлекая 
прихожанъ къ заботамъ о ней. Но все это, безъ сом
нѣнія, крѣпче прививается къ понятіямъ крестьянъ, 
когда сторонниками просвѣщенія являются не одинъ и 
не два человѣка въ приходѣ, а цѣлое общество, ихъ 
же крестьянская среда и притомъ въ лицѣ лучшихъ ея 

| членовъ. При такихъ условіяхъ школа не будетъ обре- 
| чена на плачевное состояніе: попечительство на ея 
і нужды удѣлить и свою лепту, расположитъ къ этому 
; и своихъ односельчанъ, не говоря уже о томъ, что оно 
і своимъ нравственнымъ воздѣйствіемъ утвердитъ за 
1 ней право на уваженіе, и школѣ по крайней мѣрѣ при- 
і дется стоять не во враждебныхъ отношеніяхъ къ на- 
| селенію, но въ добрыхъ и дружескихъ. А развѣ это 
. мало значитъ для успѣха школы и вообще для дѣла 
просвѣщенія народнаго? При добрыхъ отношеніяхъ 
населенія къ идеѣ просвѣщенія не только будетъ 
устойчиво положеніе школы, но не безплодны будутъ 
и дальнѣйшія заботы на этомъ поприщѣ, заботы объ 
устройствѣ библіотекъ, читаленъ и пр.

Лучшимъ украшеніемъ, вѣнцомъ, такъ сказать, 
дѣятельности попечительства являются дѣла благотво
рительности. Арена его дѣятельности въ этомъ видѣ 
настолько же широка, какъ и велики потребности су
щественной помощи бѣдствующему и страждущему лю
ду. Никто не станетъ оспаривать, въ какихъ тяже
лыхъ условіяхъ заключена жизвь вдовъ съ сиротами, 
безродныхъ и неспособныхъ къ труду старцевъ, увѣч
ныхъ и больныхъ, сколько горя и слезъ несутъ без
пріютные погорѣльцы. Города издавна располагаютъ 

| богадѣльнями, пріютами, скорою медицинскою по
мощью и проч.; тамъ участь бѣдствующихъ въ морѣ 
житейскомъ не такъ безнадежна, какъ это мы видимъ 
въ деревнѣ. Стоитъ только представить, какъ здѣсь 
въ бѣдномъ рубищѣ, по колѣни въ сугробахъ снѣга, 
путешествуетъ изъ села въ село, таща за собою зако
ченѣлаго отъ холода ребенка, гонимая тяжелою нуж
ною горемыка-мать, а дома въ нетопленной хатѣ изо
дня въ день мучатся отъ голода и холода еще меньшія 
крошки дѣти; стоитъ только видѣть горе всѣми остав
леннаго безроднаго старца, бѣдствія безпріютнаго си
роты, неутѣшныя слезы погорѣльца, — чтобы понять, 
какъ много тутъ дѣла для попечительства и какъ это 
дѣло христіански-свято, высоко и благородно, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ и необходимо. Кто утретъ слезы этимъ 
несчастнымъ, дастъ теплый уголъ, прикроетъ наготу, 
накормитъ, подастъ медицинскую помощь,—наконецъ, 
просто дастъ мало-мальски сносный уходъ и покой?
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при церковномъ погостѣ очень хорошій и помѣстительный і 
деревянный домъ, а прочіе члены причта нанимаютъ для се-' 
бя помѣщенія въ городѣ на получаемое ими квартирное по
собіе. Въ томъ же 1880 г. на Славутинѣ были выстроены 
особыя хозяйственныя постройки. Но такъ какъ въ 1883 г. 
онѣ были уничтожены пожаромъ, то настоятель протоіерей 
Семеновичъ выстроилъ на свой счетъ домъ для прислуги, 
амбаръ, два хлѣбныхъ сарая, конюшню, скотный сарай, дро
вяной сарай, хлѣвъ и другія мелкія хозяйственныя построй
ки. Вокругъ всѣхъ построекъ имъ же устроена ограда. Въ 
1897 г. на кладбищѣ выстроенъ домъ для кладбищенскаго 
сторожа.

Бромѣ земельныхъ угодій и помѣщенія настоятель поль
зуется еще и сервитутомъ, въ силу котораго имѣетъ право по
лучать изъ лѣсовъ Земледѣльческаго Общества 78 возовъ 
дровъ (съ пня) на отопленіе, нужный матеріалъ на починку 
строеній и ограду, ловить рыбу въ рѣкѣ Гучвѣ для своего 
употребленія и пасти скотъ свой вмѣстѣ съ мѣщанскимъ на 
городской территоріи.

0 десятинѣ.
Кромѣ земельныхъ угодій, составлявшихъ основныя сред

ства содержанія настоятелей православныхъ приходовъ, 
въ старину существовали, безъ сомнѣнія, и другіе доходы, 
дополнявшіе средства къ жизни причта церковнаго. Къ чи
слу такихъ доходовъ относится и та подать, которую Вла
диславъ Ягайло въ грамотѣ своей 1400 г. предписываетъ жи
телямъ Грубешова уплачивать съ каждаго находящагося въ 
ихъ пользованіи дана земли. Обратимъ вниманіе на слова: 
„какъ это нынѣ они дѣлаютъ”, стоящія въ этой грамотѣ при 
приказаніи уплачивать эту дань. Эти слова показываютъ, 
что приказъ уплачивать упомянутую подать не есть ново
введеніе, а только подтвержденіе, узаконенія прежняго бы- 
товаго обычая и обязанности жителей по отношенію къ сво
ей церкви. Обычай этотъ, существовавшій, очевидно, до 
Ягайла и его грамоты, до появленія польскаго господства и 
костеловъ въ здѣшней русской странѣ, преобразился впо
слѣдствіи въ десятину, гдѣ дань уплачивалась не деньгами, 
а натурой, т. е. снопами. Какъ долго русское духовенство 
Пользовалось этой десятиной, въ точности опредѣлить труд
но. Извѣстно только, что уже въ ХѴП ст. десятину эту 
русскіе прихожане повсемѣстно вынуждены были давать не 
своему духовенству, а латинскому, которое, конечно, не 
стѣснялось прибѣгать къ самому грубому насилію надъ рус
скимъ духовенствомъ и народомъ при отобраніи отъ него 
этой десятины. Такъ напр. грубешовскій католическій про- 
бощъ Михаилъ Свирскій кнутами билъ руссиновъ, отказы
вавшихся везти ему десятину, забиралъ ихъ телѣги и скотъ 
а дворня его угрожала даже смертію русскимъ священни
камъ, если они не откажутся отъ слѣдуемой имъ десятины. 
Хотя грубешовскій благочинный, настоятель Николаевской 
церкви вмѣстѣ съ настоятелемъ церкви Крестовоздвижен
ской и подалъ по этому поводу на Свирскаго жалобу 5 дека
бря 1667 г., подкрѣпленную пятью свидѣтелями, но этимъ 
ничего онъ не добился, такъ какъ Свирскій выигралъ тяжбу, 
подобно тому какъ такую же тяжбу о десятинѣ съ русскихъ 
выигралъ предшественникъ его католическій пробощь Авра
амъ Спадковскій въ 1643 г. Таже исторія повторилась меж
ду прочимъ и въ Шпиколосахъ, гдѣ въ 1667 г. служители 
грубешовскаго католическаго ксендза напали на русскаго 
священника и учинили надъ нимъ насиліе за то, что онъ ос
мѣлился отстаивать принадлежавшую ему десятину отъ сво
ихъ прихожанъ. И такихъ Фактовъ — было тогда великое 
множество по всей странѣ русской, подвластной Польшѣ. 
Подобнаго рода насиліями латинское духовенство отняло 
отъ русскаго ихъ законное достояніе.

Въ Грубешовѣ католическое духовенство получало деся
тину съ русскихъ до 1810 г. Съ этого времени произошли 
задержки въ полученіи этой десятины, о чемъ будетъ ска
зано ниже.

Бывшая Правительственная Коммиссія, видя всю ненор
мальность положенія такого дѣла, какъ полученіе латински
ми ксендзами десятины отъ русскаго населенія въ ущербъ 
русскимъ священникамъ, и при томъ имѣя въ виду другія 
важныя соображенія, поставила себѣ цѣлью привести это 
дѣло въ положеніе болѣе нормальное. Поэтому черезъ Холм
скую консисторію были затребованы отъ благочинныхъ свѣ
дѣнія о томъ, сколько въ каждомъ приходѣ русскаго народо

і

населенія платитъ десятину католическому духовенству, въ 
какомъ количествѣ и видѣ. Первый документъ такого рода 
въ дѣлахъ Грубешовскаго прихода относится къ 1820 году. 
Свѣдѣнія подобнаго рода, иногда и болѣе подробныя, не разъ 
были пересылаемы въ Правительственную Коммиссію, въ ре
зультатѣ іего въ 1833 году послѣдовало постановленіе наз
ванной Коммиссіи, что жители имѣнія Грубешовъ греко
уніаты должны давать десятину, на основаніи давнихъ 
правъ, удержанныхъ уставомъ Гпубешовскаго Земледѣльче
скаго Общества, настоятелямъ греко-уніатскаго вѣроисповѣ
данія, исполняющимъ должности священнослужителей въ 
гминѣ Грубешовской. Вь силу этого распоряженія и стали 
получать сноповую десятину русскіе настоятели Грубешова, 
Діаконова, Черничина и Ярославца.

.Во избѣжаніе недоразумѣній, возникшихъ при полученіи 
этой десятины, въ 1835 г. по обоюдному добровольному уго
вору прихожанъ и настоятелей было возбуждено ходатай
ство о замѣнѣ сноповой десятины на денежную, каковое хо
датайство черезъ Холмскую Консисторію вь томъ же году и 
было послано въ Люблинское Губернское Правленіе для пред
ставленія высшей власти на утвержденіе. Въ октябрѣ того 
же года Губернское Правленіе увѣдомило Холмскаго еписко
па, что ходатайство это представлено на утвержденіе Пра
вительственной Коммиссіи. Не смотря на многократные 
запросы со стороны Холмской Консисторіи, какъ стоитъ дѣ
ло объ утвержденіи договора о помянутомъ замѣнѣ десяти
ны, Губернское Правленіе чуть въ 1842 г. увѣдомило Кон
систорію, что утвержденіе этого договора Правительствен
ной Коммиссіей послѣдовало еще въ 1837 г., о чемъ и было- 
де сообщено тогда же заинтересованнымъ сторонамъ черезъ 
Коммиссара Грубешовскаго уѣзда.

Ст. Чижевскій.
(Продолженіе будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 годъ НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ОСТРАИЯЖКЪ°

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ 
„ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ” 

и новой серіи богословско-апологетическихъ трактатовъ. 
1АА?уХ0ВНЫЙ Журна?ъ .,СтРанникъ“ будетъ издаваться въ 
1902 году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь 
кругъ движеній 6огословско философской мысли и церковно
общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно слу
житъ въ теченіе болѣе сорока лѣтъ. Кромѣ того въ удовле
твореніе насущнѣйшей потребности нашего времени редак
ція съ 1898 года приступила къ крупному литературному 
предпріятію, именно къ изданію „Общедоступной Богослов
ской Библіотеки", имѣющей своею цѣлію сдѣлать болѣе до
ступными дл« читателей лучшія и капитальнѣйшія произве
денія русской и иностранной богословской литератѵпы 
Именно: н н '

1) При редакціи духовнаго журнала „Странникъ” изда
ется „Общедоступная Богословская Библіотека1* въ ка
чествѣ безплатнаго приложенія.

2) Въ нее входятъ лучшія и капитальнѣйшія произведе
нія русской и иностранной богословской литературы по 
всѣмъ отраслямъ богословскаго знанія: по Св. Писанію (гдѣ 
кромѣ вспомогательныхъ къ его изученію сочиненій имѣется 
въ виду издать и полное толкованіе на всю Библію 
примѣнительно къ потребностямъ пастырей и проповѣдни
ковъ), по Основному, Догматическому и Нравственному бо
гословію (лучшія системы изъ русской и иностранной лите
ратуры), Библейской и Церковной исторіи, проповѣдниче
ству и пр., причемъ для каждой отрасли представителями 
избираются капитальнѣйшіе труды лучшихъ богослов
скихъ пис ате лей—русскихъ и иностранныхъ.

3) Ежегодно издается по два тома отъ 40 до 45 и 
болѣе печатныхъ листовъ въ томѣ, — всего около 1500 стра-
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нипъ убористаго, но четкаго шрифта, такъ что подписчики 
нашего журнала, ежегодно получая по два тома луч
шихъ произведеній русской и иностранной богословской ли
тературы, безъ обремененія себя пріобрѣтутъ цѣлую библіо
теку этихъ произведеній, которая при отдѣльной покупкѣ 
потребовала бы громадныхъ расходовъ, непосильныхъ боль
шинству нашихъ пастырей.

Въ теченіе первыхъ четырехъ лѣтъ выхода Общедоступ- 
ной Богословской Библіотеки” подписчиками получены слѣ-, 
дующія цѣнныя изданія:

а) -Правосл. Собесѣдоватѳльное Богословіе" придв. 
прот. I. В. Толмачева,—капитальное и единственное въ сво 
емъ родѣ сочиненіе въ нашей духовной литературѣ, состав
ляющее вполнѣ необходимую книгу для всякаго пастыря, 
который по долгу служенія и совѣсти не хочетъ оставаться 
нѣмымъ при возрастающей жаждѣ къ духовному назиданію 
во ввѣренной еіо попеченію паствѣ;

б) „Исторія Христіанской Цервви въ XIX вѣкѣ“, въ двухъ 
томахъ (Православн. Востокъ и иносл. западъ; съ иллю
страціями, составляющая вполнѣ понятную потребность 
для современнаго поколѣнія, которое стоитъ на зарѣ новаго 
вѣка и поэтому должно знать, чтб нашъ вѣкъ внесъ въ со
кровищницу міровой исторіи, и

в) „Православная богословская энциклопедія" или Бо
гословскій Энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ 
необходимыя для всякаго богословски-образовавнаго человѣ
ка свѣдѣнія во всѣмъ предметамъ богословскаго и Философ
скаго знанія, съ иллюстраціями и картами.

Въ 1902 году подписчики журнала получатъ 3-й и 4-й 
томы „Правосл. Богословской Энциклопедіи11 (на буквы В, Г,1 
Д и Е), за которыми въ свое время не замедлятъ послѣдо
вать и другіе.

Кромѣ того съ 1902 г. редакція приступаетъ къ новой се
ріи богословско-апологетическихъ трактатовъ подъ общимъ 
заглавіемъ: „Христіанство, Наука и Невѣріе11, имѣющихъ 
своею цѣлію защиту Христіанства противъ новѣйшаго невѣ
рія во всѣхъ его видахъ. Ежегодно будетъ издаваться по 
одному выпуску въ 10 — 12 печ. листовъ (около 200 стра
ницъ) въ каждомъ. Въ 1902 г. будетъ данъ крит. разборъ 
извѣстныхъ лекцій А. Гарнака „Сущность Христіанства".

Журналъ но прежнему будетъ выходить ежемѣсячно 
книжками въ 10 — 12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ 
книжкѣ).

Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „С т р а н н и к ъ" 
съ приложеніемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богослов
ской Библіотеки" и одвого вып. богословско-апологѳтиче-  
снихъ трактатовъ восемь (8) рублей съ перес. и дост., 
б) за границей 11 руб. съ перес.

Нримпч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподпис
чиковъ цѣна „Обіцед. Богосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. за 
томъ, а съ перес. 3 р.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки11 въ, 
изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прила
гать по 50 коп. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже 
вышедшіе восемь выпусковъ „Библіотеки11 (четыре то
ма „Православнаго Собесѣдовательнаго Богословія", 
два тома „Исторіи Христ. церкви и два тома „Прав. 
Богословской Энциклопедіи”) при выпискѣ всѣхъ при
лагаютъ по 1 р. за томъ, а при выпискѣ на выборъ — 
по 1 р. 50 к.).

г) Въ виду связанныхъ съ изданіемъ приложеній 
большихъ расходовъ, редакція вынуждена печатать ихъ 
въ ограниченномъ количествѣ экземпляровъ и поэтому 
подписчикамъ на льготныхъ условіяхъ будетъ выдавать 
только по 1 экз. За второй и слѣд. экземпляры подпис
чики платятъ по 2 р. 50 коп. за экз. безъ перес. и 3 р. 
съ перес., въ англійскомъ переплетѣ 3 р. 50 к. съ перес.

Адресоваться: Въ редакцію журнала „СТРАН
НИКЪ" С- Петербургъ, Невскій Проспѳнтъ Д. № 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ 
контору редакціи—Телѣжная ул. д. № 5.

За редактора издатель про®. А. П. Лопухинъ.

Подписной годъ начинается съ 15 ноября 1901 г. Изданія 
годъ 8-й.

Подписная цѣна на годъ: безъ дост. 4 р., съ доставкой и. 
перес. по всей Россіи 5 р.. съ прес. 6 р. за границ. 6 р., съ 

прес. 7 р. Разсрочка по 1 рублю.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА 1902 годъ

на ежемѣсячный музыкальный журналъ 

МУЗЫКА И ПѢНІЕ 
для пѣнія одноголоснаго и хороваго, Фотерпіано и другихъ 

инструментовъ.
Одобренъ Учебнымъ комитетомъ при Св. Синодѣ для библіо
текъ духовныхъ семинарій, мужскихъ духовныхъ и женскихъ 
епархіальныхъ училищъ (Утверждено Г. Оберъ-Прокуроромъ 

Св. Синода 18 мая 1897 г. № 600).
Одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія для ученическихъ, средняго и старшаго возра
ста, библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній мужскихъ и 
женскихъ, за всѣ года изданія, и журналъ включенъ въ спи
сокъ періодическихъ изданій разрѣшенныхъ и впредь къ вы
пискѣ для означенныхъ заведеній (Утв. Его Сіятельствомъ 
Г. Министромъ 3 Апрѣля 1896 г. № 8208 и Его Превосходи
тельствомъ Г. Товарищемъ Министра 22 Января 1898 г. 
№ 1930). Одобренъ Особымъ Отдѣломъ Ученаго Комитета 
Министерства Народнаго Просвѣщенія для учительскихъ би
бліотекъ низшихъ училищъ и включенъ въ списокъ періоди
ческихъ изданій, разрѣшенныхъ къ выпискѣ безплатными 
народными читальнями и библіотеками (Утверждено Его 
Превосходительствомъ Г. Товарищемъ Министра 11 Января 

1899 г. № 538).
Рекомендованъ Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ за
веденій кадетскимъ корпусамъ для пріобрѣтенія въ Фунда
ментальныя библіотеки (Утверждено Главнымъ Начальникомъ 

военно-учебныхъ заведеній, 20 Января 1896 г. № 1251).

Колокольный заводъ

въ

1 ВЛО ДОСОВСКАГО
Гор. Венгровѣ Сѣдлецкой Губ. Ст. жел. дор.

Соколовъ.

Отливаетъ новые колокола и переливаетъ разбитые.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Епархіальныя распоряженія и 
извѣстія. —Пожертвованія.— Отдѣлъ II. Освященіе Варшав- 
ско-Вольской кладбищенской церкви. — Освященіе закладки вь 
г. Ласкѣ Петроковской губ. — Помощь священнику въ его цер
ковно-приходскихъ трудахъ со стороны его жены.—Положеніе 
православія въ Западныхъ епархіяхъ. — Значеніе церковно
приходскихъ попечительствъ или братствъ въ селахъ.— Кѣмъ и 
когда основанъ Яблочинскій монастырь? — Историко-статисти
ческое описаніе Грубешовскихъ и Бородицкаго православныхъ 
приходовъ (продолженіе).—Объявленія.
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