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і.

Письмо Его Преосвященству Преосвященнѣйшему Евлогію, Епис
копу Холмскому и Люблинскому, отъ Предсѣдательницы Общества 
призрѣнія дѣтей лицъ, погибшихъ при исполненіи служебныхъ 

обязанностей.

Недавно пережитые Россіей смутные годы потребовали многихъ 
жертвъ. Многія тысячи пали, исполняя свой служебный долгъ, и оставили 
свои семьи и дѣтей безъ всякихъ средствъ къ жизни. Наше Общество 
поставило своею задачею придти иа помощь несчастнымъ сиротамъ, 
путемъ организаціи пріютовъ для ихъ призрѣнія и воспитанія. Въ ко
роткій срокъ въ эти пріюты поступило 107 дѣтей обоего пола, и число
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нуждающихся въ призрѣніи съ каждымъ днемъ растетъ. Общество вы
нуждено изыскивать всевозможные способы для пріобрѣтенія необходи
мыхъ средствъ какъ для увеличенія числа пріютовъ, такъ равно для 
ихъ содержанія и надлежащей организаціи, заботясь при этомъ, глав
нымъ образомъ о томъ, чтобы источники доходовъ имѣли постоянпый, 
а не случайный характеръ.

Въ этихъ заботахъ Комитетъ остановился па мысли, что множе
ство лицъ въ провинціи нуждается во всякаго рода справкахъ по сво
имъ дѣламъ, производящимся въ различныхъ казенныхъ и частныхъ 
учрежденіяхъ Петербурга. Полученіе такихъ справокъ пъ большинствѣ 
случаевъ представляетъ массу затрудненій и обходится очень дорого. 
Въ виду этого, Комитетъ постановилъ открыть при своей канцеляріи 
Справочный отдѣлъ, который за небольшую плату доставлялъ бы нужда
ющимся въ томъ лицамъ всевозможныя справки (кромѣ политическихъ 
и о кредитоспособности). Этимъ путемъ, съ одной стороны, будетъ удо
влетворена назрѣвшая въ провинціи потребность, а съ другой Общество 
получитъ извѣстныя средства для дѣла призрѣнія сиротъ лицъ, пав
шихъ жертвою служебнаго долга.

Само собою разумѣется, что Справочный отдѣлъ можетъ дости
гнуть обѣихъ указанныхъ цѣлей только тогда, когда свѣдѣнія объ его 
существованіи и задачахъ будутъ распространены среди широкихъ сло
евъ населенія. Къ сожалѣнію, Общество не обладаетъ средствами на
столько, чтобы прибѣгнуть къ обширнымъ публикаціямъ и рекламамъ. 
Это обстоятельство вынуждаетъ Комитетъ прибѣгнуть къ содѣйствію 
всѣхъ тѣхъ лицъ, сердцу которыхъ близко нѳсчастіѳ ближняго и, осо
бенно, дѣтей.

Комитетъ вполнѣ убѣжденъ, что Ваше Преосвященство глубоко 
сочувствуете дѣлу призрѣнія несчастныхъ сиротъ, а потому, открывая 
Справочный отдѣлъ, убѣдительнѣйше проситъ не отказать въ содѣй
ствіи къ распространенію о немъ свѣдѣній среди подвѣдомственнаго 
населенія, причемъ особенно желательно было бы, если бы Ваше Прео
священство сдѣлали распоряженіе о безплатномъ печатаніи (два или 
одинъ разъ въ мѣсяцъ) прилагаемаго объявленія въ мѣстныхъ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ или изданіяхъ и дозволили бы вывѣсить нашъ 
плакатъ въ Консисторіи, а иричты оповѣстить—бы о дѣятельности 
Справ, отдѣла.

По поводу сего письма послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства слѣдующаго содержанія:

2 апр. 1911 і. Напечатать вя X. Ц. Жизни.
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И.

Письмо Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Евлогію, Епис- 
копу Холмсному и Люблинскому, Предсѣдателя Высочайше учреж
деннаго при Св. Синодѣ Особаго Совѣщанія по удовлетворенію 
религіозныхъ нуждъ переселенцевъ въ Зауральскихъ епархіяхъ.

Въ заботахъ о громадныхъ цѳрковностроитѳльныхъ нуждахъ Си
бирскихъ епархій, въ особенности въ новооткрываемыхъ переселенчес
кихъ приходахъ, Святѣйшій Сѵнодъ назначилъ сборъ пожертвованій въ 
теченіе пяти лѣтъ, во всѣхъ церквахъ Имперіи, въ день Св. Троицы, 
о чемъ посланы указы отъ 23 марта 1910 г. У® 7.

Этотъ сборъ предназначается въ распоряженіе Особаго Совѣщанія 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ по удовлетворенію духовныхъ нуждъ пересе
ленческихъ приходовъ на построеніе церквей, устройство молитвенныхъ 
домовъ, временныхъ и походныхъ церквей, на пріобрѣтеніе церковной 
утвари и на построеніе церковныхъ школъ. Въ день Св Троицы, при
ходящійся въ настоящемъ 1911 году 29 Мая, сборъ будетъ произве
денъ во второй разъ и желательно устроить и обставить его такимъ 
образомъ, чтобы онъ могъ дать результаты, соотвѣтствующіе широтѣ 
задачъ, предстоящихъ Святѣйшему Сѵноду по обезпеченію духовныхъ 
нуждъ переселенцевъ. Для этого очень важно установить, въ какое 
время, какимъ порядкомъ и кѣмъ этотъ сборъ будетъ производиться.

1) Желательно, чтобы сборъ былъ произведенъ особо отъ осталь
ныхъ церковныхъ сборовъ этого дня и при томъ не только въ день 
праздника Св. Троицы во время Литургіи, но и наканунѣ во время 
вечерняго Богослуженія.

2) Желательно, чтобы молящимся, непосредственно предъ сборомъ, 
было объяснено его назначеніе и выяснено, какое великое благодѣяніе 
милости духовной можетъ быть оказано этимъ сборомъ десяткамъ ты
сячъ Православныхъ людей, которые на мѣстахъ ихъ новыхъ Сибир
скихъ поселеній пока, но неимѣнію церквей, лишены отрады церковнаго 
Богослуженія. Для этого желательно, чтобы священнослужители произ
несли предъ началомъ сбора поученія, посвященныя разъясненію назна
ченія сбора. Для облегченія тѣхъ священнослужителей, которые не 
успѣютъ или иѳ будутъ имѣть возможности сами составить поученія, 
въ У® Церковныхъ Вѣдомостей, имѣющемъ выйти послѣ Пасхи, будутъ 
помѣщѳиы примѣрныя поученія.

3) Опытъ наиболѣе заботливо и тщательно обставленныхъ церков
ныхъ сборовъ, а именно, сбора въ пользу слѣпыхъ, ежегодно устраи-
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ваемаго Попечительствомъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАН
ДРОВНЫ, и сбора на помощь увѣчнымъ и раненнымъ воинамъ, устраи
вавшагося Россійскимъ Обществомъ Краснаго Креста въ 1904 и 1905 
годахъ, показалъ, что наилучшихъ результатовъ сборы достигаютъ иъ 
томъ случаѣ, если они поручаются на мѣстахъ особымъ, уполномочен
нымъ для этихъ сборовъ лицамъ. Поэтому представлялось бы весьма 
желательнымъ, чтобы при предстоящемъ второмъ сборѣ на нужды Си
бирскихъ переселенческихъ приходовъ въ возможно большомъ количе
ствѣ церквей сборъ былъ производенъ лицами, приглашенными для этого 
изъ мѣстныхъ должностныхъ лицъ или прихожанъ, которые согласились 
бы принять иа себя этотъ трудъ. Несомнѣнно, что ио Архипастыр
скимъ указаніямъ Вашего Преосвященства установленіе такого порядка 
не встрѣтитъ затрудненій во всѣхъ церквахъ губернскаго и уѣздныхъ 
городовъ епархіи, и можно думать, что представится возможность рас
пространить его на многія сельскія мѣстности, хотя бы въ большихъ 
селахъ, если на это дѣло будетъ обращено любезное вниманіе мѣстнаго 
гражданскаго начальства. Дѣло обезпеченія духовныхъ нуждъ Сибир
скихъ переселенцевъ, являясь важнымъ предметомъ заботъ Святѣй
шаго Сѵнода, вмѣстѣ съ тѣмъ имѣетъ и иѳрвостеиенноѳ государствен
ное значеніе, и Министерство Внутреннихъ дѣлъ и Главное Управле
ніе Землеустройства и Земледѣлія принимаютъ близкое участіе въ тру
дахъ учрежденнаго при Святѣйшемъ Синодѣ Особаго Совѣщанія. Въ 
виду этого я имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Преосвященство 
не отказать, посредствомъ личныхъ соглашеній съ Начальникомъ губер
ніи, а также Управляющимъ Земледѣліемъ и Государственными Иму
ществами и переселенческими чиновниками, установить планъ совмѣст
ныхъ дѣйствій съ такою цѣлію, чтобы, по возможности, въ каждой 
церкви было особо уполномоченное лицо, снабженное нужными удосто
вѣреніями для производства сбора. По примѣру уполномоченныхъ По
печительства о слѣпыхъ и Общества Краснаго Креста, сборщики на 
дѣло обезпеченія духовныхъ нуждъ переселенческихъ приходовъ должны 
быть снабжены актами дли засвидѣтельствованія ими и принтами о ко
личествѣ собранныхъ денегъ: одна половина этого акта остается при 
церкви, въ которой произведенъ сборъ, а другая, вмѣстѣ съ собран
ными деньгами, самимъ уполномоченнымъ или причтомъ, но ихъ согла
шенію, представляется Благочинному, а симъ послѣднимъ—въ Духов
ную Консисторію, которая имѣетъ весь сборъ но епархіи со всѣми 
актами направить въ Хозяйственное Уиравтѳніѳ при Святѣйшемъ Сѵно
дѣ. Препровождаемые при семъ въ количествѣ 10 экземпляровъ тако
вые акты будутъ разосланы для каждой отдѣльной церкви при Цер
ковныхъ Вѣдомостяхъ.

Представляя все вышеизложенное на милостивое усмотрѣиіѳ Ваше,
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я вмѣстѣ съ симъ довожу объ этомъ до свѣдѣнія Г. Министра Вну
треннихъ дѣлъ и Г. Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земле
дѣліемъ.

По поводу сего письма послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства слѣд. содержанія:

24 апрѣля 1911 г. Въ Консисторію для соотвѣтствующихъ и без
отлагательныхъ распоряженій.

Ш.

Письмо Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Евлогію, Епис
копу Холмсному и Люблинскому, отъ Товарища Предсѣдателя 

Братства Воскресенія Христова.

Братство Воскресенія Христова въ Москвѣ, въ виду приближаю
щагося времени сбора на переселенческія церкви Сибири въ праздникъ 
Св. Пятидесятницы, осмѣливается при семъ представить въ распоряже
ніе Вашего Преосвященства двѣ проповѣди на Троицкую всенощную 
и Троицкую Литургію, посвященныя выясненію цѣлей и значенія сбора. 
Вмѣстѣ съ симъ Братство осмѣливается просить согласія и распоря
женія Вашего Преосвященства:

1) разослать чрезъ о. о. Благочинныхъ листками означенныя про
повѣди для раздачи народу въ Троицынъ день и наканунѣ. Листки въ 
количествѣ 2000 экземпляровъ слѣдуютъ при семъ особою посылкою;

2) напечатать обѣ проповѣди, къ свѣдѣнію духовенства, теперь 
же въ мѣстномъ епархіальномъ органѣ;

3) напечатать по нѣскольку разъ въ томъ же органѣ прилагаемое 
при семъ объявленіе;

4) разрѣшить принтамъ церквей епархіи, согласно сему объявленію 
и цѣлямъ, въ немъ изложеннымъ, исключать изъ церковныхъ описей и 
препровождать въ распоряженіе Братства Воскресенія Христова въ Мос
квѣ излишніе для данной церкви предметы ризницы, церковной утвари 
и т. п. для нуждъ переселенческихъ церквей.

Общее разрѣшеніе церквамъ и монастырямъ Имперіи на таковое 
исключеніе изъ церковныхъ описей пожертвованныхъ на переселенческія 
церкви предметовъ уже дано Св. Синодомъ въ укавѣ отъ 10—29 де
кабря 1909 года за Хг 9993-мъ на имя всѣхъ епархіальныхъ прео
священныхъ.
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По поводу сего письма послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства слѣд. содержанія:

24 апр. 1911 г. Согласенъ. Прошу консисторію безотлагательно 
сдѣлать соотвѣтствующій распоряженія.

IV.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Братство Воскресенія Христова въ Москвѣ.

Въ виду открытія для русскихъ переселенцевъ Зауральскихъ епар
хій въ 1910 году — 106 новыхъ приходовъ, въ 1911 году — 160 
приходовъ, и въ будущемъ 1912 году—120 новыхъ приходовъ, Брат
ство Воскресенія Христова въ Москвѣ усердно проситъ принты, мона
стыри, частныхъ лицъ, сыновъ вѣры и Церкви, по всей Россіи оказать 
помощь Братству въ дѣлѣ построенія церквей и снабженія ихъ всѣмъ 
необходимымъ. Принимаются пожертвованія деньгами, иконами, ризни
цею, церковной утварью (іюдержанными, но годными къ употребленію), 
богослужебными и иными книгами, матеріей для ризъ, завѣсъ, аналоевъ 
и т. п. (хотя бы самой дешевой). Во многихъ епархіяхъ даны епар
хіальными начальствами спеціальныя разрѣшенія принтамъ исключать 
изъ церковныхъ описей предметы ризницы и церковной утвари, излиш
ніе въ церквахъ епархіи, но крайне нужные для переселенческихъ цер
квей. Общее же таковое разрѣшеніе но всей Россіи дано Св. Синодомъ 
въ указѣ отъ 10—29 декабря 1909 года за jYs 9993.

На всякое пожертвованіе выдается квитанція. Въ 1910 году Брат
ствомъ собрано и разослано ио церквамъ различныхъ предметовъ для 
церквей на сумму до 100.000 рублей. Старыя церковныя облаченія 
перешиваются въ Москвѣ и отправляются на мѣста въ годномъ видѣ.

Всякія пожертвованія просятъ направлять по адресу: Москва, 
Лиховъ пер., Епархіальиыи Домъ, Братству Воскресенія Христова.
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V.

ОТЧЕТЪ

о состояніи и дѣятільности Общества вспомоществованія нуждающимся уча
щимся въ Холменомъ духовномъ училищѣ за четырнадцатый (1910) годъ 

существованія Общества.

(Продолженіе).
Заканчивая свой настоящій отчетъ, Правленіе Общества прино

сить всѣмъ членамъ, жертвователямъ и дѣятелямъ свою глубокую бла
годарность и выражаетъ увѣренность, что они не оставятъ Общество 
своимъ сочувствіемъ и содѣйствіемъ и на будущее время.

Предсѣдатель Правленія Св. I. Рѣчкина.
Товарищъ Предсѣдателя Св. Н. Орлова.

і М. Булгакова.
Члены: 1 Б. Сокольникова.

А. Жукова.
Казначей Н. Вяхирева.

Секретарь Е. ЛЛ янова.

ОТЧЕТЪ

о движеніи суммъ Общества за четырнадцатый (1910) 
отчетный годъ.

I.

ПРИХОДЪ.
1) Отъ 1909 г. состояло въ остаткѣ:

а) наличными . 183 р. 63 к.
б) бте.ами . 4400 р. — к.

Всего . 4583 р. 63 к.
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въ томъ числѣ: а) неприкосновеннаго капитала 
б) расходнаго .

2) Въ 1910 году поступило:

4481 р. 05 к. 
102 р. 58 к.

А. наличными.

а) членскихъ взносовъ и пожертвованіи отъ членовъ Общества не
посредственно въ кассу Общества . 209 р. — к.

б) ножертвонаній и членскихъ взносовъ по под
писнымъ листамъ ....

в) изъ суммъ холыскаго архіерейскаго хора
г) отъ размѣна купоновъ °/0 бумагъ .
д) % 110 книжкѣ Сберегательной кассы
е) отъ Правленія училища въ возмѣщеніе 5°/0

налога . . . . .
ж) случайныхъ поступленій

Итого .

174 р. 30 к. 
118 р. — к. 
172 р. 50 к. 

2 р. 51 к.

2 р. 60 к. 
2 р. — к. 

683 р. 91 к.

Б. — билетами:
Два свидѣтельства Госуд. 4% ренты ио 100 р. 200 р. к.

■ІѴЬПЛ.К
Всего

Изъ нихъ: а) въ неприкосновенный капиталъ 
6) въ расходный

3) Итого съ остаточными въ приходѣ:

883 р. 91 к.

453 р. 13 к. 
430 р. 78 к.

(огеі ІБН(]ЫТ9И

.dj

а) наличными
б) билетами

867 р. 54 к. 
4600 р. — к.

В ѳ ѳ г о . 5467 р. 54 к.

Изъ нихъ: а) неприкосновеннаго капитала 
6J расходнаго .

4934 р. 18 к. 
533 р. 36 к.

•d JL О П. И

РАСХОДЪ.

1) Внесено въ Правленіе училища въ уплату за содержаніе въ 
общежитіи учениковъ: 1) IV класса Левчука Мат.—5 р., 2) Биронта
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Ярос.і. 10 p. 3) III кл. Ѳеодоровича Игоря 10 p., 4) Романовскаго 
Семена 10 р., 5) ІІасѣки Александра 20 р., 6) Тымчака Николая 
19 р., 7) Красковскаго Виталія 10 р., 8) II кл. Василевскаго Ми
хаила 15 р.,9) Голѳнды Луки 15 р., 10) 1 кл. Марчука Георгія 
10 р. и 11) Пригот. кл. Тарантѳя Евгенія 22 р. 50 к , а всего 
за всѣхъ 14G р. 50 к.

2) Внесено въ Правленіе училища платы за обученіе учениковъ: 
1) IV кл. Барана Георгія 10 р. 2) I кл. Мотя Владим. 20 р., 3) 
Сурговскаго Василія 10 р. и 4) приготовит, кл. Хомы Вас. 2 р. 50 в. 
а всего 42 р. 50 К.

3) Израсходовано на одежду и обувь для учениковъ: 1) IV кл. 
Мазуркевича Александра 6 р. 65 к., 2) Суцрунюка Аѳанасія 2 р., 3) 
Антонюка Василія 6 р 65 к. III ві. 4) Рабчевскаго Антона 3 р. 60 к.,
5) Сайковича Ивана 6 р., 6) Романовича Луки 6 р., 7) Хруцкаго 
Михаила 6 р., 8) Турѳвича Ивана 4 р. 60 к., 9) Клоницкаго Ки
рилла 3 р. 60 к., 10) Демусяка Дам. 6 р. 65 к., 11) Тымчака Ни
колая 6 р. 65 к., 12) Семенюка Ѳеодора 6 р. 65 к., П кл. 13) Юр
ченко Димитрія 3 р. 60 к., 14) Кваснецкаго Іустина 6 р. 65 к., 15) 
Ремешила Петра 9 р. 60 к., 16) Штуня Евст. 6 р., 17) Удалова 
Ивана 5 р., I кл. 18) Митуринскаго Николая 7 р. 50 к., 19) Васи
левскаго Леонида 4 р., 20) Олосевича Николая 8 р. 60 к. 21) Кар- 
пнка Петра 6 р. 2 2) Мотя Владиміра 6 р. 65 к., 23) Вели Антона 
6 р. 65 к., 24) Малиновскаго Александра 6 р., Приготов. кл. 25) Ва
силевскаго Михаила 9 р. 60 к., 26) Малевича Василія 3 р. 60 к., 
27) Тарантея Е’тонія 6 р., 28) Гоздецкаго Владиміра 2 р. 60 к., 
29) Зуба Степана 3 р. 60 к, а всего на всѣхъ 173 р. 70 К.

4) На путевые расходы при поѣздкѣ на пасхальныя и рожде- 
ствѳнскія каникулы выдано воспитанникамъ: IV кл. 1) Казаку Вас. 
50 к., 2) Козѣ Михаилу 50 к., 3) Цѣшинскому Степану 75 к., 4) 
Стаевичу Борису 50 к., Ill кл. 5) Цибульскому П. I р., 6) Шн- 
дловскому Льву 1 р. 25 к., 7) Хрупкому Михаилу 1 р. 50 к. П кл. 
8) Сворчуку Павлу 2 р., 9) Личу Ив. 1 р. 20 к., ІО) Штуню Евст. 
75 к., 11) Юрчѳнку Димитрію 50 к.. 12) Панасюку Николаю 2 р. 
I кл. 13) Хватовѵ Сергѣю 1 р., 14) Мнтуринскому 2 р. 50 к. 15) 
Шудейку Павлу 50 к., 16) Мартышу Ѳеод. 2 р., 17) ІІопсуѳву Ив. 
1 р. 50 к. и 18) Грачеву Василію (въ Москву) 3 р., а всего всѣмъ 
22 р. 95 к.

5) Уплачено училищному дантисту М. Сокулѳру за пломбировку 
зубовъ воспитанникамъ: 1—2) Ивану и Павлу Удаловымъ 5 р. 75 к. 
3) ІІанасюку Ник. 2 р. 4) Грѳсюку Владим. 1 р. 50 к. 5) Махо- 
метѣ Іос. 3 р. и 6) Задарновскому Іос. 75 к., а всего за всѣхъ
13 р. — К.
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6) Внесено въ Правленіе училища за снабженіе письменными при
надлежностями нѣсколькихъ своекоштныхъ учениковъ 27 рублей.

7) На канцеларскіѳ расходы употреблено:

а) за конверты . - р. 20 к.
6) за наборъ и переплетъ приходо-рас

ходной книги 3 р. 50 к.
в) за напечатаніе отчота . 5 р. 50 к.
г) за переписку отчета 1 р. 50 к.
д) разсыльному Ст. Жолнѳрчуку 5 р. — к.

Всего 15 р. 70 к.

и 8) За два свидѣтельства 4°/0 Государств. Ренты
ио 100 р. 182 Р. 36 к.

Итого въ расходѣ 623 Р- 71 к.

Изъ нихъ: 1) расходнаго капитала . 441 Р- 35 к.
2) неприкосновеннаго 182 Р- 36 к.

Ш.

Остатокъ къ 1911 году.

1) Наличными . 243 р. 83 к.
3) Билетами , 4600 р. — к.

Всего . 4843 р. 83 к.

Въ томъ числѣ: а) неприкосновеннаго капитала . 4761 р. 82 к
б) расходнаго . . 82 р. 01 к.

Билеты хранятся: 1) по расчетной книжкѣ по процентнымъ бу
магамъ Хе 27/319 Государств. Сберегательной кассы при Холмскомъ 
Уѣзд. Казначействѣ 3700 рублей. 2) по сохранной роспнскѣ Госу
дарственнаго Банка, выданной тѣмъ же Казначействомъ, за Л? 261 — 
900 рублей. Наличныя 243 р. 83 к,- ио книжкѣ Сберегательной кассы 
за № 10964/16622.

Казначей Н. Вяхиревъ.
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1911 года мѣсяца января 31 дня. Настоящій отчетъ прихода и 
расхода суммъ совершенно согласенъ съ записями приходо-расходной 
книги за 1910 годъ и оправдательными документами.

і Прот. Н. Ганкевичъ.
Члены ревизіонной комиссіи / Ст. Лазаревъ.

I Н. Кетлинскій.

Въ Общее Собраніе членовъ Общества вспомоществованія нужда
ющимся учащимся въ Холменомъ духовномъ училищѣ

Членовъ Ревизіонной Комиссіи докладъ.

Имѣемъ честь доложить Общему Собранію, что при повѣркѣ при
надлежащихъ Обществу суммъ, книгъ, документовъ, а равно и отчета 
за истекшій 1910 годъ, оказалось, что отчетъ совершенно согласенъ 
съ записями приходо-расходной книги, записи прихода и расхода со
гласны съ оправдательными документами, расходы производились на 
основаніи журнальныхъ постановленій; подчистокъ не встрѣчается, ис
правленіе подъ ст. 16 расхода надлежаще оговорено, итоги и переносы 
суммъ выведены вѣрно; суммы наличными 243 р. 83 к. и въ %% ^У" 
магахъ 4600 руб., показанныя остаткомъ къ 1911 году, находятся въ 
цѣлости и хранятся въ Государственномъ кредитномъ учрежденіи.

і Прот. Н. Ганкевичъ.
Члены ревизіонной комиссіи ' Ст. Лазаревъ.

I Н. Кетлинскій.
1911 года, 31 января.

ИМЕННОЙ СПИСОКЪ

членовъ Общества вспомоществованія нуждающимся уча
щимся въ Холмскомъ духовномъ училищѣ за четырнад

цатый (1910) годъ существованія Общества.

I. Почетные Члены.

1) Высокопреосвященнѣйшій Флавіанъ, Митрополитъ Кіевскій и
Галицкій ..... 100 р.

2) Высокопреосвященнѣйшій Тихонъ, Архіепископъ Ярославскій и
Ростовскій . . . . . 25 р.
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3) Преосвяіцеинѣйшій Евлогііі, Епископъ Холмскій и Люблин
скій. .....

4) Преосвященнѣйшій Владиміръ, Епископъ Екатеринбургскій и
Ирбитскій .....

5) Преосвященнѣйшій Серафимъ. Епископъ Полоцкій и Витеб
скій . . . . . 10 р.

6) В. К. Саблеръ, Членъ Государственнаго Совѣта
7) Протоіерей С. И. Косминковъ.

II. Дѣйствительные члены.

А. По единовременному взносу:

8) Протоіерей Богословской церкви гор. Холма о. Леонтій Ян
ковскій

9) Архимандритъ Неофитъ, ректоръ Волынской духов, сем.
10) Преподаватель Холмской дух. сем. М. И. Булгаковъ 1 р.
11) Законоучитель Пражской гимназіи свящ. о. В. Ѳ. Ляхоцкій.

Б. По годичному взносу:

12) Биликъ I. Г., столоначальникъ Консисторіи . . 3 р.
13) Іером. Варлаамъ. Инспекторъ Холмской дух. семинаріи 5 р.
14) Визиракинъ Ал. Ковдр.. бухгалтеръ Казначейства . 3 р.
15) Вяхиревъ Н. Н., казначей Общества . . 3 р.
16) Ганкевичъ Ник., от. протоіерей, ключарь каоѳдр. собора 3 р.
17) Громадскій о. Ал., священникъ каѳедр. собора . 3 р.
18) Жуковъ Au. Вас. членъ Правленія Общества . 3 р.
19) Лазаревъ С. Е. . . . . 3 р.

1) 20) о. Латко Аиаст. священникъ . . . 3 р.
21) о. Лебединскій Ѳеод. священникъ. . .6 р.
22) о. Могильницкій Ант., свяшеннпкъ . . 3 р.
23) Онуфріевъ Ник. Хар., казначей консисторіи . . 3 р.

Н 24) о. Олейникъ Д., священникъ . . ,6 р.
(Продолженіе будетъ).

*) Членскіе взносы, сдѣланные во подписнымъ листамъ Общества 1905 — 
1906 г. г., поступили отъ о. благочиннаго Сѣдлецкаго округа въ Правленіе 
Общества лмшь въ отчетномъ году.



№ 10, ЧАСТЬ НЕОФФІІЦІА.ІЫІАЯ .\і 10.

ВЪ ПОМОЩЬ РУССКИМЪ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМЪ *).

I.

За вечернимъ богослуженіемъ.

Сегодня и завтра, за всѣми богослуженіями празд
ника Св. Троицы, по распоряженію Св. Сѵнода, произво
дится, отдѣльно отъ всякихъ другихъ сборовъ, и пред
варяется особымъ словомъ проповѣди церковной—сборъ 
на построеніе храмовъ и вообще на благоустройство 
церковной жизни переселенцевъ Сибири и Дальняго Вос
тока.

Рѣдко найдется среди насъ человѣкъ, который не 
видѣлъ бы, какъ идутъ переселенцы въ дальній край: 
видимъ, какъ они оставляютъ старыя родныя мѣста, 
какъ ѣдутъ въ особыхъ вагонахъ во множествѣ по же
лѣзной дорогѣ, съ женами и дѣтьми, нерѣдко съ боль
ными, во всемъ нуждаясь... Переселенцевъ теперь очень 
много: ежегодно до семисотъ тысячъ (700.000) русскихъ 
крестьянъ переселяется изъ внутренней Россіи въ дале
кую окраину Русскаго царства.

Еще рѣже найдется среди насъ человѣкъ, который 
остался бы холоднымъ и безучастнымъ къ положенію 
переселенцевъ. Всякій понимаетъ, что не отъ сладкой 
жизни идутъ они въ переселеніе; всякій знаетъ, какъ 
тяжело переселенцамъ совершить долгій и дальній пере
ѣздъ, найти новыя мѣста поселенія, устроиться на нихъ. 
И всякій, вмѣстѣ съ тѣмъ, знаетъ и понимаетъ, что пе
реселеніе нужно, крайне нужно въ нашемъ государствѣ: 
во-первыхъ, надобно дать малоземельнымъ и безземель
нымъ крестьянамъ то, чего они не имѣютъ, то-есть зе-
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млю,—и вотъ, оставшимся послѣ ухода переселенцевъ 
крестьянамъ прибавляется земли на мѣстѣ, а переселен
цы получатъ ее въ другихъ отдѣльныхъ краяхъ нашего 
отечества; во-вторыхъ, надо заселить пустынныя и ма
лолюдныя мѣстности нашего государства народомъ, ибо 
иначе трудно и даже невозможно защитить ихъ отъ на
шествія враговъ и удержать за своимъ царствомъ. Это 
послѣднее намъ ясно показала война съ Японіей. Пото
му-то переселеніе русское въ Сибирь движется какъ-то 
само-собою, хотя ни приказовъ, ни понужденій, ни осо 
быхъ приглашеній со стороны правительства крестьяне 
не слышатъ, и если идутъ въ переселеніе, то идутъ не 
неволею, а совершенно добровольно.

И потому-то всѣ мы, хотя и сами не переселяемся, 
хотя и близкіе наши не переселяются, однако, всѣмъ 
сердцемъ желаемъ и любимъ переселенцевъ и всячески 
готовы имъ помочь. Русскій народъ любитъ нищихъ, по
могаетъ охотно бѣднымъ, хотя между ними часто быва
ютъ тунеядцы, воры, лѣнтяи, пьяницы, попрошайки, ко
торые просто живутъ на чужой счетъ. Тѣмъ больше вы
зываютъ въ насъ любви и жалости переселенцы: вѣдь 
это все люди семейные, трудящіеся, они идутъ не на 
бездѣлье, а на тяжелую работу, на труды и лишенія; 
вѣдь это полезнѣйшіе люди для государства, полезные 
и для Церкви Божіей, ибо они дѣлаютъ православнымъ 
обширный край, Сибирь и Дальній Востокъ, и, кромѣ то
го, они своимъ примѣромъ, какъ это показываетъ опытъ, 
обращаютъ въ православіе живущихъ тамъ различныхъ 
инородцевъ, язычниковъ по вѣрѣ; вѣдь это,—наконецъ, 
нашъ родной и милый русскій народъ, плоть наша и 
кровь, наши дорогіе братья по вѣрѣ и крови. Какъ же 
намъ не любить переселенцевъ? Въ Россіи не должно 
быть такого человѣка, у котораго при словѣ: русскій на
родъ—не забилось бы сердце любовью и готовностью по
служить этому родному народу, особенно когда мы ви
димъ его страдающимъ.

Помнимъ мы, съ какою охотою и любовью подавали 
всѣ жертвы свои на голодающихъ крестьянъ: много соби
ралось денегъ, и много было самыхъ святыхъ, чистыхъ, 
безкорыстныхъ жертвъ. Переселенцы не голодаютъ тѣ
лесно: по приказу Царя-Батюшки, правительство даетъ 
денежное пособіе каждой переселенческой семьѣ, доста-
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точное для пропитанія, удовлетворяетъ и другія тѣлес
ныя нужды переселенцевъ: даетъ земли, строитъ боль
ницы, отпускаетъ лѣкарства, проводитъ дороги, пере
возитъ переселенцевъ безплатно или за облегченную ма
лую плату.

Но теперь переселенцы являются передъ нами духов
но голодающими. Придутъ они въ свои далекія мѣста, и 
нѣтъ у нихъ ни храма, ни богослуженій, ни причта. 
Вѣдь этого напередъ не приготовишь, не выстроишь! По
думайте, какъ велика должна быть у переселенцевъ пе
чаль! И въ такой-то печали многіе изъ нихъ живутъ цѣ
лыми годами: не знаютъ звона колокольнаго, не знаютъ 
свѣтлаго праздника, не слышатъ богослуженія, не крес
тятъ дѣтей, помираютъ безъ напутствованія, хоронятъ 
мертвыхъ не отпѣтыхъ, не омолитвованныхъ.

Къ намъ теперь и обращается Св. Сѵнодъ за помо 
щью: помогите переселенцамъ, дайте жертвы на устрое
ніе у нихъ храмов^, богослуженія, приходовъ, церковной 
жизни. Горе будетъ, если переселенцы одичаютъ въ ду
ховномъ отношеніи въ далекой Сибири: тогда и сами они 
погибнутъ для спасенія, и для государства и русскаго 
народа отъ такихъ, потерявшихъ вѣру и церковь, людей, 
нѣтъ никакой пользы, напротивъ, только вредъ и без
покойство. Подадимъ сегодня наши жертвы на святое 
дѣло. А затѣмъ, оповѣстите всѣхъ, кого можно, что зав
тра будетъ въ церкви опять особый сборъ на духовныя 
нужды русскихъ переселенцевъ, расположите всѣхъ прій
ти завтра и помочь этому святому и христіанскому-цер- 
ковному, и крестьянскому-народному дѣлу. Церковь, Свя
тѣйшій Сѵнодъ, Царь, правительство и весь русскій на
родъ стоятъ передъ нами и просятъ за нашихъ брать
евъ переселенцевъ.

Братство возлюбите, говоритъ намъ св. апостолъ. По 
сей заповѣди и поступимъ, памятуя и другое слово апос
тола: не будемъ любить словомъ или языкомъ, но дѣ
ломъ и истиною.

Это—настоящая любовь. Проявимъ и покажемъ тако
вую любовь нашими посильными жертвами. Аминь.
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II.

За утреннимъ богослуженіемъ.

О чемъ говорятъ намъ, братіе, эти цвѣты, эти зеле
нѣющія вѣтви, которыми украшены сегодня наши храмы 
и наши жилища? Они говорятъ намъ о силѣ жизни при
роды, восторжествовавшей надъ смертью, о побѣдѣ весны 
надъ мертвящей зимой: этимъ дается намъобразъ, пока
затель, наглядный и всѣмъ доступный, напоминающій 
намъ о силѣ духовной жизни, которую далъ намъ Спа
ситель Христосъ, о вѣчной побѣдѣ нашей Святой Хрис
товой вѣры, дарами благодати Святого Духа, надъ смер
тью грѣховной. Вспоминается намъ при видѣ этихъ зе
ленѣющихъ древесныхъ вѣтвей и еще образъ изъ свя
того евангелія: Царство Божіе, то есть и основанная на 
землѣ Христомъ Церковь нравовѣрующихъ, подобно зер
ну горчичному, которое, когда сѣется, то меньше всѣхъ 
сѣмянъ на землѣ; но когда его взялъ человѣкъ, поса
дилъ въ саду своемъ, и выросло оно, то стало большимъ 
деревомъ, больше всѣхъ деревьевъ, такъ что прилета
ютъ птицы небесныя и укрываются въ вѣтвяхъ его (Мѳ. 
XIII, 31; Мр. IV, 31; Лук. ХШ, 19)... Такова сила и ду
ховной жизни въ нашей святой вѣрѣ и Церкви.

Поистинѣ то же самое можно сказать о нашей рус
ской Православной Церкви, какъ части Единой святой 
вселенской апостольской Церкви. И ее Господь поса
дилъ въ саду Своемъ, въ земномъ мірѣ, какъ малое сѣ
мя. Но изъ малаго сѣмячка, почти за тысячу лѣтъ су
ществованія, разрослась она въ великое многовѣтвистое 
дерево: русскій народъ пронесъ святой крестъ до по
слѣднихъ предѣловъ земли, и многіе другіе, прежде не
вѣровавшіе и нехристіанскіе племена и народы укры
лись и укрываются въ вѣтвяхъ его.

Вся внутренняя Россія давно уже заселена право
славными русскими людьми; давно уже изъ этихъ густо 
заселенныхъ мѣстностей русскіе люди, изъ-за земель
ной нужды или ради различныхъ прибыльныхъ промы
словъ, отправлялись въ переселеніе то на Сѣверъ, то на Вол
гу, въ степи Донскія, на Югъ къ Черному морю, въ 
Крымъ, на Кавказъ. Триста лѣтъ назадъ открылась предъ
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нашимъ народомъ далекая Сибирь съ ея земельными и 
другими богатствами; и туда уже давно стали пересе
ляться русскіе люди. Но особенно много стало уходить 
туда послѣ того, какъ повелѣніемъ царскимъ туда про
ведена была желѣзная дорога.

За послѣднее время каждый годъ въ Сибирь и на 
Дальній Востокъ переселяется по семьсотъ тысячъ че
ловѣкъ.

Представьте себѣ это огромное множество! Это все 
наши братья, православные люди; идутъ отъ нужды, 
какъ-будто только по своимъ дѣламъ, но дѣлаютъ и дѣ
лаютъ Божье дѣло, великое дѣло: обширная страна, преж
де пустынная и инородческая, становится русскою и 
православною, а дикія инородческія племена, тамъ жи
вущія, быстро познаютъ чрезъ нихъ Святую вѣру и при
нимаютъ ее, становятся христіанами. И вмѣстѣ съ тѣмъ, 
переселенцы совершаютъ и великое государственное дѣ
ло. Мы знаемъ вѣдь, что если и въ тѣлѣ нашемъ долго 
мы не будемъ дѣйствовать рукою или ногою, то эти 
члены слабѣютъ, засыхаютъ и становятся недѣйствую
щими: такъ же и въ царствѣ, если тѣ или другія его 
части пусты, лежатъ безъ употребленія, то онѣ легко 
могутъ ослабѣть, отпасть и погибнуть для царства. Пе
реселенцы въ Сибирь и особенно въ Дальній Востокъ, 
заселяя пустынныя мѣстности, тѣмъ самымъ крѣпко-на
крѣпко привязываютъ дальною окраину нашей земли къ 
нашему русскому государству.

Ясное дѣло, что переселенцы дороги и Церкви и ро
динѣ, что они близки, дороги всему нашему русскому 
народу.

У нихъ есть земля въ мѣстахъ переселенія, но ее 
надо обрабатывать, надо доѣхать туда съ большими тру
дами, лишеніями, издержками; надо строиться имъ вновь 
на новыхъ мѣстахъ, заводить свое новое хозяйство. Обо 
всемъ этомъ, сколько можетъ, заботится правительство.

Но вспомнимъ и представимъ себѣ, какую духов
ную нужду терпятъ переселенцы! Вѣдь если бы семь
сотъ тысячъ человѣкъ жили въ селеніяхъ во внутрен
ней Россіи, то имъ бы нужно было имѣть по крайней 
мѣрѣ пятьсотъ храмовъ, священниковъ, принтовъ, школъ. 
Вѣдь имъ нужно молиться, говѣть, крестить дѣтей, 
причащать больныхъ и умирающихъ, хоронить умершихъ;
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вѣдь имъ надо пойти въ храмъ, услышать богослуженіе, 
услышать Слово Божіе, духовное наставленіе; вѣдь имъ 
нужно учить дѣтей въ школахъ, наставлять въ ученіи 
и заповѣдяхъ вѣры. А на чужбинѣ, вдали отъ роди
ны, вдали отъ населенныхъ мѣстъ, такая нужда еще 
болѣе возрастаетъ. Среди чужого края, среди трудовъ и 
лишеній, въ скукѣ-горести отъ разлуки съ родными и 
близкими, предъ неизвѣстнымъ будущимъ, въ такомъ 
томленіи духа, въ такой сердечной скорби, въ такомъ 
душевномъ одиночествѣ—какъ хочется пойти въ храмъ, 
пасть предъ Богомъ, предъ Его алтаремъ, предъ Свя
тыми иконами, повидать свѣтъ, просторъ и красоту Бо
жьяго дома, послушать чтеніе, пѣніе, послушать Божьяго 
Слова, отвести душу, утѣшиться надеждою на Господа! 
Какъ хорошо по-русскому, по-православному встрѣтить 
великіе праздники, поговѣть. порадоваться духомъ на 
Святую Пасху, на Троицу, и вспомнить родину, вспом
нить, что и тамъ, въ покинутыхъ на вѣки мѣстахъ, так
же люди Божьи въ храмахъ Единому Богу молятся, еди
ною молитвою, единымъ обрядомъ, единымъ священ
ствомъ, единымъ пѣніемъ, чтеніемъ, поученіемъ. И вдругъ, 
ничего этого нѣтъ! Нѣтъ священника, нѣтъ причта, нѣтъ 
храма, нѣтъ школы... Пришелъ праздникъ, и еще тяже
лѣе на душѣ, чѣмъ въ будни; родились дѣти, заболѣлъ 
кто въ семьѣ, умеръ ли кто: что тутъ дѣлать? Какая 
скорбь на душѣ, какія слезы у всѣхъ такихъ бѣдныхъ, 
покинутыхъ, заброшенныхъ переселенцевъ! Не забудьте, 
ихъ новыя селенія иногда отстоятъ отъ старыхъ селе
ній, гдѣ есть храмы и принты, верстъ на триста, четы
реста. Многіе переселенцы всѣмъ довольны: и землею, 
и урожаями, и всѣми угодьями, но бросаютъ все и ухо
дятъ обратно на родину только потому, что тоскуютъ 
безъ храма и Божьей службы.

Высшая церковная власть, Святѣйшій Всероссійскій 
Сѵнодъ, на день Святой Троицы назначаетъ теперь еже
годно по всей Россіи сборѣ пожертвованій на духовныя 
нужды нашихъ переселенцевъ: на построеніе храмовъ, 
на пріобрѣтеніе всего нужнаго для богослуженія, на 
устроеніе школъ для дѣтей переселенцевъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, Св. Сѵнодъ ежегодно открываетъ болѣе ста при
ходовъ для переселенцевъ и посылаетъ туда священни
ковъ и принты церковные.
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Порадѣйте же, братья, порадѣйте, православные, о 
нашихъ братьяхъ-переселенцахъ, дайте имъ помощь на 
сооруженіе храмовъ Божіихъ, чтобы они не тосковали 
безъ богослуженія, не помирали безъ покаянія и погре
бенія, не страдали бы, имѣя дѣтей некрещенными, не 
обученными, не пріученными къ храму Господнему и мо
литвѣ. Подайте сегодня жертвы ваши особымъ сборщи
камъ въ храмѣ. Но, можетъ-быть, найдутся среди васъ 
добрые люди, пойдутъ по приходу и соберутъ даянія 
всякія—и деньгами, и вещами, и зерномъ, и другими 
жертвами, которыя можно на мѣстѣ продать, а выручен
ныя деньги чрезъ причтъ церковный отослать въ Свя
тѣйшій Сѵнодъ. Великое это и святое дѣло! Если за дѣла 
тѣлесной милости—накормить бѣднаго, напоить, одѣть, 
пріютить—Господь обѣщаетъ намъ награду на небесахъ, 
то насколько же выше дѣла милости духовной! Насколь
ко душа дороже и Зыше тѣла, настолько нужды духов
ныя нашихъ братій,—молитва, поученія, вѣра, принятіе 
Святыхъ таинствъ,—безмѣрно болѣе требуютъ нашего 
участія, нашего милосердія. Для того, чтобы спасти и 
напитать именно души человѣческія, приходилъ на зе
млю, оставивъ небо, Самъ Спаситель Христосъ, для того 
же по всей землѣ ходили съ проповѣдью Святые апо
столы, оставивши и дома, и имѣнія, и всѣ земныя за
боты.

Примемъ же и мы, братіе, участіе въ этомъ вели
комъ и святомъ дѣлѣ удовлетворенія духовныхъ нуждъ 
нашихъ братьевъ православныхъ, русскихъ переселен
цевъ въ Сибири и на Дальнемъ Востокѣ. Порадѣйте, пра
вославные!

Господь наша помощь и наша награда! Аминь
Протоіерей 1. Восторговъ.

II.

Краткія историко-этнографическія свѣдѣнія о б. селѣ Корчевъ 
Соколовскаго уѣзда, Сѣдлецкой губерніи.

Бывшее село Корчевъ, теперь деревня, самый насе
ленный пунктъ во всей Корчевской гминѣ: къ і января
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1909 года въ немъ было 1332 человѣка, а дѣтей школь
наго возраста—119 душъ.

Село Корчевъ никогда къ коренной Польшѣ не при
надлежало. Оно находилось въ так. наз. Подляшьѣ.

Подляшье же, какъ свидѣтельствуетъ Ипатская лѣто
пись, было пріобщено къ Кіевскому княжеству въ 983 
году при Св. Владимірѣ и во всей полнотѣ закрѣплено за 
этимъ княжествомъ Ярославомъ Мудрымъ походами 
1038, 1044 и 1047 г. г.

Первыя сѣмена государственности въ этой террито
ріи вносятся также Кіевскими князьями: Св. Владиміръ 
основалъ г. Берестье (Брестъ), а Ярославъ Мудрый—Дро- 
гичинъ, Мельникъ и др.

Въ 1171 году Подляшье, благодаря удѣльному дробле
нію, вошло въ составъ Владиміро-Волынскаго княжества.

Во времена расцвѣта Владиміро-Галицкаго княжества 
(XII — Х111 в. в.) Подляшье находилось подъ властью 
Романа, Даніила и его преемниковъ включительно по 
Юрія I Львовича (1316 г.).

Послѣ смерти Юрія I Подляшье подпадаетъ — подъ 
власть Литвы, гдѣ и остается до Люблинской уніи (1569 
года), на которой, не смотря на протестъ и колѣнопре
клоненныя просьбы бояръ — Воловича, Ходкевича и дру
гихъ, было присоединено къ Польшѣ, раздѣляя печальную 
участь русскихъ земель подъ властью ея до послѣдняго 
раздѣла Польши.

Въ частности—село Корчевъ во времена Литовскаго 
владычества, какъ это видно изъ грамоты (отъ 1414 г.) 
Литовскаго короля Витовта, дворянъ Корчевскихъ и Глѣ
бовичей (отъ 1519 г.), изъ дѣлъ Брестскаго Земскаго Суда 
(1529 и др. годовъ), входило въ составъ Дрогицкой земли, 
во главѣ которой стоялъ городъ Дрогичинъ, сначала вое
водства Торкскаго, а съ 1520 г.—воеводства Подляшскаго

П. Исконнымъ населеніемъ, той территоріи Подляшья. 
гдѣ находится Корчевъ, были бужане, населенія кото
рыхъ сближались у Дрогичина съ дреговичами. Оба эти 
народа—вѣтви восточнаго славянства.

Да и коренными владѣльцами села Корчевъ съ окру
жающими деревнями были чисто-русскія фамиліи—Кор-
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невскіе (до 1519 года), Глѣбовичи (до нач. XVII в.), и 
только съ XVII в. Корчевъ переходитъ въ руки ополя
ченныхъ и польскихъ родовъ—Веселовскихъ, Кучинскихъ 
и Островскихъ.

III. Свѣтъ православной вѣры на I Іодл я іи ьѣ сталъ рас
пространяться еще при Св. Владимірѣ. Укрѣпленіе этой 
вѣры продолжалось при Ярославѣ Мудромъ, Романѣ и Да
ніилѣ, построившемъ въ г. Дрогичинѣ богатую церковь 
во имя Пречистой (1240 г.). Все Нодляшье въ церков
номъ отношеніи сначала принадлежало къ громаднѣйшей 
древней Волынской епархіи, съ 1235 г. къ Угровецкой и 
по присоединеніи Нодляшья къ Литвѣ къ Брестской 
епархіи.

Въ частности—населеніе теперешней деревни Кор
чевъ уже въ значительно отдаленную отъ насъ старину 
представляло собою'*большую общину православныхъ, ко
торая имѣла свой храмъ въ селѣ Корчевъ. Свидѣтель
ства о православномъ храмѣ, построенномъ въ Корчевѣ 
дворяниномъ Корчевскимъ, идутъ отъ 1460 г. Въ началѣ 
XV в. въ закладной Софіи Глѣбовичъ, ясно сказано, что 
три мельницы въ Корчевѣ закладываю тся, находящіяся не
далеко оіъ церкви (sub ecclesia).

Во времена переходнаго въ вѣроисповѣдномъ отно
шеніи состоянія Нодляшья (т. е. послѣ Брестской 1596 г. 
уніи) упоминаніе о Корчевскомъ храмѣ и прихожанахъ 
находится въ первой части Яблочинскаго иомянннка, на
писанной въ началѣ XVII в. Къ серединѣ срединѣ XVII в. 
свѣдѣнія о Корчевскомъ храмѣ исчезаютъ: его въ поло
винѣ XVII в. разобралъ Христофоръ Веселовскій, по
строившій въ Кныховкѣ (2 версты отъ Корчева) камен
ный костелъ, освященный въ х668 году-

Уничтоженіе храма и постройка костела однако не 
прекратили существованія православія въ Корчевѣ.

Оставшись безъ храма, жители села Корчевъ нашли 
себѣ религіозное прибѣжище въ православномъ Спас
скомъ Дрогичинскомъ монастырѣ. Это неопровержимо 
явствуетъ изъ слѣдующаго факта. Въ 1739 году русско
му резиденту въ Варшавѣ представлена была „жалоба 
на угнетеніе православныхъ латинниками и уніатами".
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Въ этой жалобѣ подъ п. з-мъ было сказано: „Кучин- 
скій каштелянъ подляшскііі, (родовое имѣнье Кучин- 
скихъ-Корчевъ около Дрогичина) подданнымъ своимъ— 
прихожанамъ монастыря Спасскаго Дрогицкаго—въ цер
ковь ходить, дѣтей крестить и исповѣдываться людямъ, 
и генерально Тайнамъ Божіимъ сообщаться, и всѣмъ цер
ковнымъ обрядамъ повиноваться запретилъ" (Б.-Кат. Из
вѣстія объ уніи стр. 283). Съ этихъ поръ и начинается 
массовый переходъ православныхъ жителей Корчева въ 
латинство. Теперь они всѣ—римско-католики.

Въ настоящее же время вблизи Корчева сохранилось 
только урочище, извѣстное подъ названіемъ „церквиско", 
нѣмой свидѣтель бытія въ древности въ Корчевѣ право
славнаго храма и принадлежности мѣстнаго населенія къ 
русской народности.

Хранитель Холмскаго Братскаго Музея 
Ѳеодоръ Коралловъ.

IV.

Паломничество Холмскихъ крестьянъ въ г. Кіевъ*).

Руководимая мною паломническая группа прибыла 
въ Кіевъ 13-го ноября 1910-го года, въ восемь часовъ ве
чера. Путь отъ Холма въ Кіевъ мы совершили благопо
лучно и даже пользуясь во время пути общепассажир
скимъ комфортомъ: насъ устроили въ вагонѣ третьяго 
класса почтоваго поѣзда прямого сообщенія „Варшава- 
Кіевъ". Къ такой роскоши паломники изъ Холмщины не 
привыкли. Обыкновенно паломниковъ устраиваютъ въ по
ѣздахъ четвертаго класса съ возмутительнымъ черепашь
имъ ходомъ, съ многочисленными пересадками и тоскли
во-продолжительными стоянками на станціяхъ. Бывали 
возмутительные случаи, когда паломники по полусутокъ 
томились на вокзалахъ, тщетно выжидая „своего" поѣзда;

9 Настоящее описаніе паломничества прислано было рапортомъ на имя 
Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа Вѣлосгокскаго, по резолюціи коего и 
печатается.
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бывало, что руководители паломнических'ы руппъ вынуж
даемы были сноситься по телеграфу съ министромъ, и толь
ко вмѣшательство министра помогало паломникамъ чри
нуться въ путь. Тутъ, какъ и всюду, на нашемъ пути 
стоятъ наши вѣковые враги-поляки, наводнившіе собою 
русское желѣзнодорожное вѣдомство и тормозящіе, гдѣ 
это только для нихъ возможно, всякое русское дѣло.

Весь секреть нашего „поѣздного благополучія" кро
ется въ напутственныхъ словахъ Вашего Преосвященс і ва, 
сказанныхъ мнѣ передъ отъѣздомъ изъ Холма: „передайте 
мой поклонъ начальнику станціи Холмъ и попросите его 
отъ моего имени, чтобы онъ, какъ можно удобнѣе, устро
илъ паломниковъ въ путь". Вотъ почему начальникъ стан
ціи, правда, дѣйствительно русскій человѣкъ, такъ пре
дупредительно отнесся къ нашимъ удобствамъ.

Въ Кіевѣ трамвай доставилъ насъ въ Лавру. 'Бдушая 
въ трамваѣ публика^аинтересовалась нами, въ особен
ности, когда ей стало извѣстно, что мы изъ Холмшины. 
Завязался оживленный разговоръ, въ которомъ весьма 
часто упоминалось имя Преосвященнаго Евлогія, какъ 
имя неразрывно связанное съ понятіемъ о Холмшинѣ, 
слышались возгласы сочувствія по адресу Холмско-Под- 
ляшскаго народа, и видно было, что Кіевляне не перешли 
въ кадетскую вѣру, а что напротивъ горячо принимаютъ 
къ сердцу судьбу русскаго окраиннаго народа.

Но вотъ мелькнули св. ворота, и мы въ Лаврѣ. За
явившись въ контору Лаврской „сграннопріимницы", мы 
были размѣщены для ночлега въ удобныхъ и теплыхъ 
помѣщеніяхъ. Лаврскіе насельники приняли насъ весьма 
радушно: насъ накормили, напоили и всячески готовы 
были услужить намъ. Я долженъ сказать, что за все вре
мя нашего трехдневнаго пребыванія въ Лаврѣ мы чув
ствовали себя прекрасно: для насъ былъ готовъ „и столъ 
и домъ", и мы свободно и безпечно могли отдаться сво
имъ духовнымъ переживаніямъ. Руководитель и паломники 
не забудутъ сердечнаго лаврскаго пріема и мысленно 
всегда будутъ посылать о. намѣстнику Лавры самую ис
креннюю благодарность за сердечное радушіе и безвоз
мездное гостепріимство Великой обители. Къ этому могу 
прибавить, что изъ Лавры мы вынесли самыя лучшія и 
свѣтлыя впечатлѣнія Кіевскаго паломничества.
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Лаврское богослуженіе произвело на насъ огромное 
впечатлѣніе. Какъ величественно-истово, какъ чинно-при
влекательно идетъ тамъ служба Богу! Невольно уно
сишься подъ впечатлѣніемъ ея куда-то высоко, въ надзем
ныя выси, и чудится, что этимъ молитвеннымъ уставомъ 
руководятъ небожители, безсмертные свв. Антоній и Ѳео
досій и прочіе чудотворцы Печерскіе, отдавшіе Лаврѣ всѣ 
силы души и тѣла. Захваливаетъ всю душу человѣка бо
гослуженіе въ Лаврской Великой церкви; тутъ имѣетъ 
значеніе и прекрасное внятное и раздѣльное чтеніе, и ве
ликолѣпное могучее пѣніе, которое столько бодрости вли
ваетъ въ души молящихся, и благолѣпіе храма, и обиль
ное освѣщеніе,—все это въ совокупности сильно дѣйству
етъ и захватываетъ. Для земныхъ чувствованій нѣтъ мѣ
ста въ душѣ. Повинуясь высшимъ порывамъ духа, моля
щійся людъ застылъ, и только глаза выдаютъ высокій ду
ховный подъемъ, и, странное дѣло, эти глаза всѣхъ мо
лящихся устремлены въ одну точку. Я слѣжу за этими 
пламенными взорами и вижу въ вышинѣ иконостаса, въ 
огромномъ золотомъ сіяніи во свѣтѣ лампадъ, въ блескѣ 
и игрѣ драгоцѣнныхъ камней икону, гордость Лавры, ея 
лучшее украшеніе. Умѣстно здѣсь вспомнить характер
ный разсказъ изъ давноминувшаго. Когда въ і8-.мъ вѣкѣ 
пожаръ уничтожилъ всѣ строенія Кіево-ГІечерской Лавры 
и когда объ этой бѣдѣ доложили Императору Петру І-му, 
тоонътолько спросилъ; „а икона цѣла?" Отвѣтили—„цѣла"; 
„ну такъ и Лавра цѣла!" лаконично сказалъ великій Импе
раторъ; онъ понималъ значеніе великой лаврской свя
тыни.

Трогательная исторія Лаврской свяіыни, обиліе чу
десъ, источаемыхъ ею,—вотъ въ чемъ притягательная сила 
иконы. Удивительно ли, что глаза молящагося народа, 
какь бы магнитомъ, прикованы къ ней; удивительно ли, 
что глаза необъятной вѣрующей Россіи въ минуты испы
таній устремляются сюда же?

До глубины души трогаетъ вѣрующаго человѣка мо
ментъ спуска иконы для благоговѣйнаго лобзанія. Тихо 
на толковыхъ снуркахъ скользитъ икона внизъ, слышит
ся своеобразный полный умилительности монастырскій 
напѣвъ „подъ Твою милость", и чѣмъ-то бодрящимъ вѣ-
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етъ отъ этого пѣнія, какія-то сладкія надежды просятся 
въ душу, и жалко, искренно жалко, когда поневолѣ при
ходится отвлечь вниманіе къ чему-либо другому. Сколь
ко страстной вѣры, надежды, мольбы выражаютъ тогда 
глаза стоящаго на колѣняхъ народа! Трудно забыть этотъ 
моментъ!

Богослуженіе въ Великой Успенской Церкви всецѣло 
захватываетъ паломническую душу, пещеры же съ ихъ 
неглѣнными мощами свв. угодниковъ Божіихъ наводятъ 
паломника на глубокія благоговѣйныя думы; богослуженіе 
затрагиваетъ сердце и волю, пещеры кромѣ того даютъ 
пищу разуму. Въ самомъ дѣлѣ! Мнѣ случилось однажды 
видѣть останки человѣка спустя годъ послѣ смерти, и я 
„видѣхъ кости обнажены". Въ пещерахъ же съ разрѣшенія 
о. намѣстника мы видѣли неиокровенную руку преподоб
наго Спиридона Просфорника, около восьмисотъ лѣтъ тому 
назадъ преставившаТося, и рука святаго совершенно не 
тронута временемъ; —по истинѣ, „не даси преподобному 
Твоему видѣти нетлѣнія". Цѣлый сонмъ праведниковъ, 
нетлѣнно почивающихъ въ пещерахъ Кіево-Печерской 
Лавры, будитъ благочестивыя думы въ душахъ вѣрую
щихъ.

Поддаваясь впечатлѣнію при видѣ святой плеяды пе
щерныхъ подвижниковъ, которымь Господь „не далъ ви
дѣти нетлѣнія", наша безпочвенная интеллигенція реаги
руетъ слѣдующимъ образомъ. Говорятъ: „да, былъ золо
той вѣкъ въ исторіи нашего монашества русскаго, но 
между этимъ золотымъ вѣкомъ и современнымъ монаше
ствомъ нѣтъ генетической связи; перевелись на Руси под
вижники."

Безпочвенность такого сужденія обусловливается не
достаточной вдумчивостью и отсутствіемъ всякой на
блюдательности, или, вѣрнѣе сказать, нежеланіемъ вду
мываться и наблюдать. А нужно только отбросить пред
взятость, чтобы видѣть. Въ томъ же Печерскомъ мона
стырѣ я былъ у исповѣди у схимонаха. Грубо и просто 
обставлена его землянка, но за то сколько симпатично
сти въ ея хозяинѣ. На меня глянуло старческое лицо, свѣтя
щееся неподдѣльной добротой: умные глаза блистали свя
тостью, просто и сердечно было его слово духовнаго на-
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сгавленія, и я сказалъ: есть связь между „золотымъ 
вѣкомъ,, и современностью; этотъ схимникъ, отрекшіися 
отъ міра не есть ли связующее звено въ непрерывной 
цѣпи подвижничества,—это одинъ примѣръ. Въ Великой 
Успенской церкви во время утрени я видѣлъ монаха; онъ 
стоялъ у аналоя въ отдѣленіи для жертвенника и пере
листывалъ какую-то большого формата книгу въ старомъ 
пейеплетѢ съ пергаментными страницами; онъ былъ въ 
мантіи, длинные волосы спадали до пояса. Когда я уви
дѣлъ его лицо, то былъ пораженъ видомъ его; это было 
лицо аскета, длинное, страшно худое и темно-желтое; 
глубоко впавшіе темные глаза свѣтились изъ глубины ор
битъ неземнымъ блескомъ; я сказалъ тогда, нѣтъ, „не 
оскудѣ преподобный", есть связь между пещерами и со
временнымъ монашествомъ. Конечно, какъ и въ пресло
вутый золотой вѣкъ не всѣмъ монашествующимъ Гос
подь далъ вѣнецъ святости, такъ и въ наши времена 
не всѣ заслужатъ удѣла „не видѣти нетлѣнія".

Поклонившись святынямъ Печерскаго монастыря, мы 
въ сопровожденіи провожатаго — послушника, даннаго 
намъ конторою Лавры, отправились по другимъ монасты
рямъ и церквамъ, въ большомъ количествѣ украшающимъ 
разные уголки „матери городовъ русскихъ". Благолѣпіе 
и богатства Кіевскихъ храмовъ служили предметомъ не
поддѣльнаго восхищенія моихъ крестьянъ. Пользуясь слу
чаемъ, я разсказалъ моимъ паломникамъ, какъ похваля
ются латинскіе ксендзы, говоря о святыняхъ Кіева и бо
гатствахъ его храмовъ. Они говорятъ: „дать намъ бо
гатства и святыни Кіева, мы бы весь русскій народъ за
вели въ царствіе небесное". Неожиданно одинъ изъ па
ломниковъ далъ слѣдующую реплику: „было бы то, что и 
въ Ченстоховѣ; не едэнъ Мацохъ пожилъ бы собі". 
Этотъ находчивый отвѣтъ мнѣ понравился, ибо палом
ники самостоятельно пришли къ тому заключенію, кото
рое я хотѣлъ вывести изъ бахвальства ксендзовъ. Тутъ 
важенъ тотъ фактъ, что наши крестьяне значительно со
зрѣли въ православномъ самосознаніи и вполнѣ здраво реа
гируютъ на темныя событія въ католическомъ мірѣ.

(Окончаніе слѣдуетъ).
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V.

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Евлогіемъ, 
Епископомъ Холмскимъ и Люблинскимъ, Радочницкаго женскаго

монастыря 14—15 апрѣля 1911 года.

6 марта въ і часъ ночи нежданно—негаданно вспыхнулъ 
въ Радочницкой обители пожаръ, жертвою котораго сдѣ
лалась монастырская больница съ аптекою. Горе обители, 
лишившейся благоустроеннаго больничнаго зданія, было 
велико, но оно усугублялось еще и тѣмъ обстоятель
ствомъ, что жертвою пламени сдѣлалась больная ученица 
Юльянія Кутасъ. Причина пожара осталась невыяснен
ною. Любвеобильный нашъ Владыка близко принимаетъ 
къ сердцу и горе и .радости своихъ пасомыхъ, а потому 

' неожиданное монастырское несчастье и горе немало и его 
опечалило и побудило посѣтить Радочницкую обитель, 
успокоить и ободрить насельницъ ея, и тѣмъ облегчить 
несеніе ими нелегкаго подвига во славу Божію, а для 
того, не взирая и на собственное нездоровье, 14 апрѣля 
въ 8*/3 ч. утра онъ отбылъ изъ Холма и въ 4 ч. по по
лудни благополучно прибылъ въ Радоч.чнцу. По надлежа
щей встрѣчѣ у входа въ Св.-Антоніевскій храмъ и во 
храмѣ, Владыка произнесъ поученіе, коимъ убѣждалъ при
нимать и переносить несчастья какъ милость Господню и 
для ободренія и твердости духа брать въ примѣръ муче
никовъ за вѣру Христову, которые и на кострахъ вос
хваляли и благодарили Бога за ниспосланныя имъ стра
данія. Въ 5 ч. вечера Владыка отслушалъ вечерню, пове
черіе, благословилъ всѣхъ бывшихъ во храмѣ и со сла
вою отбылъ въ архіерейскіе покои. Вечеромъ Владыка 
осмотрѣлъ келіи въ каменномъ монастырскомъ корпусѣ. 
На слѣдующій день въ 8 ч. утра Владыка со славою про
слѣдовалъ въ Св.-Ан гоніевскую церковь, совершилъ утре- 
нію и Божественную Литургію. Ему сослужили два про
тоіерея, шесть священниковъ и три діакона. Прекрасно 
пѣли монастырскій и школьный хоры. Храмъ убранъ былъ 
цвѣтущими оранжерейными растеніями и кустарниками, что
придавало ему нѣкую особенную весеннюю прелесть. По
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Литургіи предположен^ былъ крестный ходъ въ церковь на 
источникѣ, но падавшій въ то время дождь лишилъ возмож
ности, а потому Владыка со славою прослѣдовалъ въ архіе
рейскіе покои, а по скромной монастырской трапезѣ въ 
общей трапезной онъ осмотрѣлъ келіи въ деревянномъ 
монастырскомъ корпусѣ, дѣтскій пріютъ, богадѣльню, вре
менную больницу и аптеку въ домѣ садоводства, а равно 
и монастырскія мастерскія: ткацкую, иконописную, иконо
стасную и чеканно-золотильную. Вездѣ лежитъ печать 
умѣлаго веденія дѣла: въ ткацкой на станкахъ очень проч
ныя и красивыя ткани, въ иконописной тонкаго письма 
образа, заказанные для с кроющихся храмоздательницей 
Е. В. Пасхаловой церквей, въ иконостасной для сихъ цер
квей сооружаемые иконостасы, а въ чеканно золотильной 
тонкой рѣзьбы и очень прочной позолоты иконостасъ для 
придѣла въ Люблинскій Крестовоздвиженскій соборъ и ча
сти другихъ иконостасовъ. Въ каждой мастерской рабо
таютъ за приличное вознагражденіе мастера-художники, 
вызванные сюда изъ центральныхъ губерній Россіи, и вы
полняютъ заказы изъ самыхъ лучшихъ матеріаловъ и са
мымъ добросовѣстнымъ образомъ. Въ виду столь солидной 
постановки иконно-иконостаснаго дѣла монастырскія ра
боты не только нисколько не уступаютъ по качеству ис
полняемымъ въ Кіевѣ, Москвѣ, но по тщательности отдѣлки 
стоять и гораздо выше, а потому смѣло можно рекомен
довать принтамъ и церковнымъ старостамъ обращаться 
въ Радочницкій монастырь съ заказами иконъ и иконо
стасовъ. Послѣ тщательнаго осмотра всего монастыря 
Владыка посѣтилъ женскую церковно-учительскую шко
лу, потомъ принималъ и выслушивалъ духовныхъ и другихъ 
лицъ, даже и иновѣрцевъ, нарочито прибывшихъ къ нему 
въ Радочницу со своими дѣлами, всѣхъ удовлетворилъ, а 
іб апрѣля въ 8 ч. утра, напутствуемый благодарностью 
за духовно-молитвенное утѣшеніе, доставленное имъ оби
тели во дни скорби, онъ благополучно возвратился въ 5 
часовъ вечера въ Холмъ.

Протоіерей Н. Ганкевичъ.
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VI

Смерть и погребеніе воспитанника X. Дух. Сем. М. Ющака.

(Окончаніе.)

Сегодня мы собрались, чтобы проводить почившаго 
юношу въ мѣсто его вѣчнаго упокоенія. По нашему чело
вѣческому взгляду ему не пора была еще умирать. Никто 
изъ насъ не ожидалъ, что онъ такъ рано разстанется съ 
жизнью. Самъ покойный не вѣрилъ сначала, что онъ 
умретъ, но послѣ онъ уже видѣлъ и сознавалъ неизбѣж
ную кончину. Онъ по^ристіански приготовился къ смерти, 
два раза исповѣдавъ грѣхи свои и пріобщившись Свя
тыхъ Таинъ. Въ послѣднее время онъ покорился своей 
участи и безбоязненно смотрѣлъ въ глаза смерти. При 
полномъ сознаніи разстался трогательно съ родными. 
Въ жизни своей онъ былъ честный человѣкъ. По от
ношенію къ родителемъ онъ былъ послушнымъ сыномъ. 
Всегда раздѣлялъ труды ихъ и дома и въ полѣ. По от
ношенію къ односельчанамъ онъ былъ кроткимъ и при
вѣтливымъ. Онъ не превозносился предъ тѣми крестья
нами, изъ которыхъ онъ вышелъ, какъ это дѣлаютъ мно
гіе молодые люди изъ крестьянъ, получившіе образова
ніе... Честь и слава родителямъ, воспитавшимъ такого 
сына, честь и слава учебному заведенію, укрѣплявшему 
такое хорошее направленіе въ немъ, честь и слава това
рищамъ, собравшимся сюда! Видно, что онъ былъ хоро
шій товарищъ"... Замѣтимъ отъ себя, что о. Михаилъ 
такъ хвалилъ покойнаго не потому, что о мертвыхъ при
лично говорить или хорошо, или ничего, а потому, что 
покойный дѣйствительно былъ и честнымъ, и трудолю
бивымъ и скромнымъ человѣкомъ.

Послѣ слова о. Михаила тѣло покойнаго было пере
несено товарищами въ церковь. Трудно и неудобно было 
нести гробъ почившаго, такъ какъ ноги вязли по колѣ
на въ грязь, но товарищи изъ уваженія и любви къ не
му съ удовольствіемъ подвергались всѣмъ неудобствамъ 
деревенской дороги въ весеннее время. Въ церкви гробъ 
покойнаго поставили рядомъ съ гробомъ пожилой жен
щины-крестьянки, которую хоронили въ тотъ же день. 
Какой контрастъ между двумя покойниками: онъ молодой, 
—она пожилая; онъ долженъ бы еще жить, — она, быть
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можетъ, и не рада была бы жизни со всѣми старческими 
немощами; при видѣ его испытываешь боль въ душѣ, — 
ири видѣ ея сознаешь, что она подверглась неизбѣжной 
участи всѣхъ стариковъ. Насколько жалко и непріятно 
видѣть подломленнымъ молодое дерево, которое своими 
цвѣтами и плодами веселило бы взглядъ человѣка, на
столько равнодушно относиться къ гибели стараго ду
плистаго дерева.

Немедленно по перенесеніи покойнаго въ церковь 
была начата заупокойная литургія, такъ какъ утреня, 
которая въ деревняхъ обыкновенно совершается нераз
рывно съ литургіей, была уже совершена. Совершалъ 
литургію о. Михаилъ Литвинецъ въ сослуженіи дру
гого о. Михаила, діакона Кургановича. вольнослушателя 
5 класса семинаріи. Читали воспитанники: И. Чйпиженко 
часы, Д. Ревусь Апостола, такъ что мѣстный діаконъ о. 
Крашкевичъ, исполняющій обязанности псаломщика, былъ 
вырученъ. Пѣли гармонично и умилительно по отзыву 
мѣстной матушки Анны-Александровны Литвинецъ и 
крестьянъ тѣ воспитанники, которые состоятъ пѣвчими 
въ семинарскомъ хорѣ. Вся небольшая Стрѣлецкая цер
ковь была занята молящимися- крестьянами, которые 
пришли проводить двухъ покойниковъ. Даже дѣти, осво
бодившіяся въ обѣденное время отъ школьныхъ занятій, 
пришли со своимъ учителемъ на похороны ученика. 
Пріятно было слиться душой въ общей молитвѣ съ тѣми 
сѣрыми крестьянами, къ просвѣщенію которыхъ мы го
товимся. Чувствовалась какая-то торжественность и уми
леніе, вѣрилось, что эта молитва достигаетъ своей цѣли. 
Такъ и представлялось, что мы, далекіе отъ Бога, свои
ми тѣлесными устами возносимъ слабыя молитвы къ 
Богу и Онъ внимаетъ имъ, съ улыбкой смотря на вблизи 
Его стоящаго нашего товарища, который молится духов
ными устами за насъ грѣшныхъ.

По совершеніи Божественной литургіи произнесъ сло
во воспитанникъ Андрей Бойчукъ. Онъ началъ съ текста: 
„Человѣкъ, яко трава дніе его, яко цвѣтъ сельный тако 
оцвѣтетъ: яко духъ пройде въ немъ, и не будетъ, и не 
познаетъ ктому мѣста своего". (Псал. 102, 16 — 16). За
тѣмъ сравнилъ жизнь и смерть почившаго товарища съ 
жизнью и омертью цвѣтка, высказалъ ту мысль, что ро
дители надѣялись имѣть въ своемъ сынѣ опору и утѣ-
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шеніе на старости лѣтъ, но надежды ихъ разбились, — 
утѣшалъ родителей и почти одинаково съ о. Михаиломъ 
Литвинцемъ охарактирпзовалъ почившаго.

За словомъ А. Бойчука слѣдовало отпѣваніе, совер
шенное о. настоятелемъ въ сослуженіи діакона Григорія 
Олейника, вольнослушателя 5 класса. Послѣ отпѣванія 
тѣла покойниковъ были перенесены на кладбище. Тамъ 
передъ литіей произнесъ слово воспитанникъ Викторъ 
Каштелянъ. Приводимъ его:

„Дороти почившій товарища!

Какъ больно называть тебя такимъ именемъ. Думалъ 
ли ты, что такъ скоро придется тебѣ оставить все, прос
титься со всѣмъ, что было мило и дорого твоему сердцу? 
Еще нѣсколько минутъ, и эта темная могила заключитъ 
тебя въ свои холодныя объятья. Намъ не хочется вѣ
рить, что ты оставилъ насъ—такъ живы среди насъ вос
поминанія о тебѣ. Много ты потрудился для того, чтобы 
поступить въ семинарію; еще болѣе было положено тру
да, чтобы пройти этотъ трудный семинарскій нуть — и 
вотъ когда ты уже почти вступалъ на жизненную доро
гу, смерть—эта страшная сила взяла тебя отъ насъ. 
Куда же ты идешь, дорогой Миша?... Кто намъ отвѣтитъ 
на этотъ мучительный вопросъ? Отвѣтъ мы найдемъ въ 
Священномъ Писаніи, которое въ одномъ мѣстѣ гово
ритъ, что почившій товарищъ тѣломъ своимъ отходитъ 
въ землю, ибо человѣкъ - земля и въ землю возвратится 
(Бытія 3;20), а духомъ идетъ къ Богу, ко Христу, о Которомъ 
„вен оживутъ" (1 Кор. 15, 22). Когда умираетъ человѣкъ, 
достигшій предѣльнаго возраста, то не такъ жаль его, 
но, когда мы устремимъ взоры на гробъ, въ которомъ 
лежитъ юноша, тольки начинавшій жить полной жизнью, 
то становится невыносимо жалко. У каждаго изъ насъ 
при видѣ ранней смерти могутъ невольно вырваться 
слова: „Боже, гдѣ Твое правосудіе, гдѣ Твоя любовь, ми
лосердіе? Ты далъ жизнь этому юношѣ и въ пору раз- 
цвѣта отнимаешь ее". Но внравѣ ли мы допускать по
добныя мысли? Очевидно есть причины, по которымъ бы
ваетъ угодно Господу пожинать съ нивы несозрѣвшіе 
колосья. „Скончався вмалѣ, исполни лѣта долга"—вотъ, 
кажется, причина, по которой Господь забираетъ отъ
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насъ почившаго. Покоримся Господу и перестанемъ опла
кивать его"...

Послѣ литіи, предъ самымъ опусканіемъ гроба въ 
могилу произнесъ на мѣстномъ нарѣчіи слово воспитан
никъ, пишущій эти строки:

„Тато, мамо, братъ, сестры, кревни и знакоми!
Видъізжаю видъ васъ, видъізжаю не въ Холмъ, не 

въ семинарію до науки, видъізжаю далеко, на другій 
світъ. Видъізжаю и не вернуся, якъ колысь вертався 
зъ Холма до васъ на Різдво, на Велыкдень, на 
літо. Вже не буду разомъ зъ вами свята проводити, вже 
не буду веселыти своими успѣхами въ наукахъ, своимъ 
поведеніемъ, вже не буду працюваты разомъ зъ вами въ 
дома и на полі. Розлучаюся зъ вами! Вамъ то непріемне, 
але же тая разлука не вічна. ІІеребіжить и ваше життіе, 
покинете и вы землю и втоді зобачимось. Вы сумуете 
видъ того, що я такій молодый вмеръ. Видкиньте сму- 
токъ. Кто знае, яке было бы мое життіе? Може и липше, 
що- я покидаю світъ въ молодости. Вогъ знае. колы до 
Себе приклыкати! Тато, мамо! Вы плачете видъ того, що 
я вже десять лѣтъ учився, що мені зосталося тилько- 
півтора року до оканчанія духовной школы, що стилькі 
літъ платилисте за мене, що не будете мали на старо- 
сті видъ мене утіхи и помощи. Не плачте. Богъ вамъ 
иоможе, Вотъ васъ утіши. Я буду моливъ о тымъ Бога. 
Ваши старания и заботы обо мні, тое, що вы отдалы ме
не до шкілъ. показуе що вы любили мене, що вы хотіли зро- 
быты зъ мене человіка. Діякую за вашу любовь и попе
ченія. Видплатить вамъ за тое и Христосъ. Который ска
завъ: „Аще кто научитъ единаго отъ малыхъ сихъ, бо- 
лій наречется въ царствіи небесномъ". Вы сподівалися, 
що, я, скінчивши школу, буду служити Богу на землі, 
буду научати людій добрымъ учинкамъ, буду приводити 
ихъ до спасенія —Богъ приклыкавъ мене на службу до 
Себе, алежъ зоставивъ моихъ товарищивъ, которыхъ 
я любивъ, живъ зъ ними тихо и дружно. Воны выпол
нятъ тую работу, що я хотівъ зробыты

Товарищи! разділить между собою мій трудъ. Учыте, 
тыхъ темныхъ людій, зъ которыхъ я самъ війшовъ, по
мигайте имъ въ ихъ біді въ ихъ темноті. Воны хотятъ 
знаты, дэ естъ правда, дэ есть світъ, дэ естъ добро, дэ
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вотъ щастіе. Мій батько внддавъ мене до шкілъ, іцобъ 
я знайшовъ тутъ правду, той світъ Ест ь и билыпе тыхъ 
сірыхъ крестьянъ, который або виддаютъ дітей своихъ до 
шкілъ, або сами шукаютъ правду н щастія, алэ не маютъ 
руководителевъ. Будьте же товарищи, ихъ учителями, 
помощниками, руководителями. Научите ихъ. якъ почи- 
тати Бога, якъ трудитись, якъ добути счастія на землі и 
на небі То —благородная работа! Не откажітся же видъ 
моей послідніоі волі“... Въ заключеніе онъ выражаетъ 
благодарность товарищам и, родителямъ и всѣмъ собрав
шимся и прощается отъ имени покойника.

Когда опустили гробъ товарища въ могилу, о. на
стоятель пошелъ предать землѣ прахъ старушки, кото
рую хоронили, а воспитанники, ставши на колѣни возлѣ 
могилы товарища, единодушно съ большимъ воодуше
вленіемъ пропѣли „Со святыми упокой" и „Вѣчная па
мять". Это была весьма трогательная минута; это было 
послѣднее прощаніе. Теперь мы не испытывали такой по
давленности и горя, какъ при первой встрѣчѣ съ прахомъ 
покойнаго, теперь въ нашихъ глазахъ свѣтилась тихая пе
чаль, соединенная съ какою-то неземною радостью. На гла
захъ стояли слезы, а на устахъ играла улыбка. Такое кра
сивое явленіе наблюдается и въ природѣ, когда изъ туч
ки падаютъ дождевыя капли, и въ то же время свѣтитъ 
солнышко. Такъ чувствуешь себя тогда, когда разстаешься 
съ человѣкомъ, который уходитъ туда, гдѣ ему бу
детъ лучше: и жаль разставаться, и пріятно отъ того, 
что человѣкъ будетъ счастливъ. Далъ бы Богъ, чтобъ 
наигь товарищъ былъ счастливъ тамъ, на небѣ! Пропѣвъ 
„вѣчную память", воспитанники бросили по горсти земли 
въ могилу товарища. Пусть будетъ ему легка его род
ная земля! Затѣмъ передали старику церковному старо
стѣ икону Св Ѳеодосія для того, чтобы онъ помѣстилъ 
ее въ своей церкви. Пусть она всегда напоминаетъ о по
чившимъ товарищѣ

Антонъ Козловскій.
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ѵп.
Прощальная рѣчь, сказанная ученицей Образцовой при Холмсной 
Духовной Семинаріи школы, Александрой Ведерко, при подне

сеніи Св. иконы 0. Ректору, Архимандриту Діонисію.

Ваше Высокопреподобіе!
О. Ректоръ, дорогой наигь Начальникъ и Попечитель!
Когда солнышку приходитъ пора, и оно садится за 

горами, тогда не только вверху, гдѣ оно сіяло во всей 
красѣ и славѣ, а и внизу, куда оно посылало свои живо
творные лучи, становится темно и холодно... Такъ точно, 
какъ солнышко, уходите и Вы теперь отъ насъ далеко, дале
ко; и не только верхней 1) Семинаріи, но и намъ дѣтямъ, 
ученикамъ Образцовой при Семинаріи школы, тяжело и 
жаль разставаться съ Вами, потому что и намъ Вы свѣ
тили добромъ: благодаря только Вамъ, насъ здѣсь такъ 
много учится уму—разуму; мы никогда не забудемъ так
же, сколько радости давали Вы намъ, устраивая нашу 
школьную елку, гдѣ мы и веселились и показывали свои 
познанія. И хотя сами Вы не присутствовали на нашихъ 
торжествахъ, но мы чувствовали нашими сердцами, кто ви
новникъ нашего праздника... Не хотѣлось бы намъ никог
да разставаться съ Вами, дорогой нашъ Начальникъ. Но, 
если уже этому суждено быть, то мы хотимъ проститься 
съ Вами такъ, какъ добрые люди прощаются съ заходя
щимъ солнышкомъ: они благословляютъ его за тепло и 
ласку, которые оно давало въ теченіе дня и просятъ Бога 
чтобы и завтра оно также сіяло и грѣло. Прощаясь съ 
Вами, и мы приносимъ Вамъ благодарный поклонъ до зе
мли, а поднося эту Святую Икону Холмской Богоматери, 
просимъ принять ее и будемъ усердно молить Богороди
цу, чтобы Она сама за насъ благословила Васъ, чтобы 
Вы, наше доброе солнышко, и тамъ—за далекими горами 
и теплыми морями, еще много, много лѣтъ также свѣтили 
и грѣли людямъ.

1) Образцовая школа повѣщается въ ннжнеиъ этажѣ зданія Семинаріи.
(Лри.иіъч Ред.).
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ѴПІ.

Русская церковь въ началѣ 18-го вѣна.

Конецъ XVII и начало ХѴІ11 вѣка ознаменовались 
у насъ ужасными смутами — политическими и религіоз
ными. Сейчасъ послѣ смерти Царя Ѳеодора Алексѣевича, 
произошелъ мятежъ стрѣльцовъ. Ио свидѣтельству со
временниковъ (Сильвестра Медвѣдева и Матвѣева), *)> 
стрѣльцы были какъ звѣри неукротимые. Число убитыхъ 
бояръ было велико. Изуродованные трупы лежали -„яко 
купы гнойнаго сметія". Въ то же время и раскольники, 
видя дерзость стрѣльцовъ, начали возмущать простой 
народъ проповѣдью „древляго благочестія “ Неспокойно 
было и въ высшихъ слояхъ общества. Въ царствованіе 
Ѳеодора Алексѣевича при дворѣ стали входить въ 
моду польскіе обычаи, польскій языкъ и одежда. Среди 
московскихъ бояръ стали распространяться книги, издан
ныя въ Польшѣ и проводившія идеи католическія и про
тестантскія. Въ Москвѣ появилось не мало „кацерми- 
стровъ" - ересѳучителей, которые производили своею 
проповѣдью „веліе въ вѣрѣ разногласіе и народное ко
лебаніе".

Наступили многосѣтовныя и плача достойныя вре
мена, жаловался одинъ изъ современниковъ. „Освоеволи- 
шася нѣцыи человѣцы, пастырей своихъ не слушающе и 
закона божественнаго не храняще и страхъ Божій отри- 
нувше, не суще священніи, не внемлюще кійждо своему чи
ну, въ немъ же отъ Бога или отъ царя вчинишася. нача
та... разглагольствовати и испытовати... бесѣдовати и вѣ
щати и другъ съ другомъ любопрѣтися, не вѣдуще не токмо 
тайныхъ и сокровенныхъ, но ниже явленныхъ божествен
ными писаніи... Не токмо мужи, но жены, дѣти вездѣ 
другъ съ другомъ въ схожденіяхъ, въ собесѣдованіяхъ, 
на пиршенствахъ, на торжищѣхъ, и гдѣ либо случится 
кто другъ съ другомъ, въ Яковомъ любо мѣстѣ, временно 
и безвременно разглагольствовати и испытовати, и о 
томъ вся вездѣ бесѣдовати и вѣщати, и другъ съ 
другомъ любопрѣтися.. и о таинствѣ таинствъ евха-

*) Записки рус. людей. Тумаискаго. ч. VI.
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ристіи, како пресуществляется и въ какое время и кіи- 
ми словесы"1).

Какія были причины всѣхъ этихъ волненій? Главнѣй
шею изъ причинъ, зажегшихъ у насъ „сикилійскій огонь", 
было умственное броженіе въ московскомъ обществѣ, за
мѣтно проходящее чрезъ весь ХѴП вѣкъ и къ концу его 
выразившееся, между прочимъ, и въ оживленныхъ бо
гословскихъ спорахъ.

Не отдѣльныя лица вызвали это движеніе и споры и 
всколыхнули дремавшее общество, но само общество, про
будившееся къ этому времени, возбудило различные воп
росы, выдвинуло изъ своей среды различныя партіи, ко
торыя вступили въ страстную полемику и борьбу. Въ 
этихъ спорахъ ясно просвѣчиваютъ серьезнѣйшіе жизнен
ные интересы. Даже въ спорахъ спеціально богословскихъ— 
ио вопросу о времени пресуществленія Св Даровъ—скры
вался другой животрепещущій ни тому времени вопросъ, 
отъ рѣшенія коего зависѣлъ весь строй общественной 
жизни, вся системе воззрѣній и самыя вѣрованія. Вопросъ 
о времени пресуществленія былъ, собственно, только 
поводомъ и точкою отправленія для борьбы двухъ вза
имно противположныхъ началъ, двухъ цивилизацій. По 
словамъ одного изслѣдователя данной эпохи,а) въ этомъ 
спорѣ нужно видѣть тотъ остановочный пунктъ на боль
шой дорогѣ исторической жизни русскаго народа, на ко
торомъ встрѣтились представители и проповѣдники двухъ 
противположныхъ направленій, и которые, встрѣтившись, 
никоимъ образомъ не могли ужиться другъ съ другомъ, 
а потому вступили въ открытую борьбу на жизнь и на 
смерть. Дѣло въ томъ, что на Руси съ каждымъ годомъ 
все болѣе и настоятельнѣе чувствовалась необходимость 
образованія, почему изъ за богословскаго вопроса прог
лянулъ другой: какое образованіе предпочтительнѣе, ка
кому отдать права гражданства на православной Руси — 
греческому или латинскому. Представители того и дру
гого не ограничивались словесными спорами, но стара
лись на дѣлѣ оправдать свои убѣжденія и стремленія, а 
средствомъ для этого служили школы.

Въ Москвѣ оказалось много лицъ недовольныхъ гос- 1 2

1) Прозоровскій, Д. Сил. Медвѣдевъ. М 1896. стр. 207.
2) Мнрковнчь, Г. О времени „ресущ. св. Даровъ. В. 1886., стр. 10.
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подствомъ греческаго образованія; имъ не нравилось то, 
что русскіе слишкомъ благоговѣли и преклонялись предъ 
греками и всѣмъ греческимъ, что отъ грековъ принимали 
все безъ повѣрки или, какъ выражался С. Медвѣдевъ, 
принимали яко младенцы и яко обезьяна, человѣку по
слѣдующе. Стоило только пріѣхать къ намъ въ Россію 
кому либо изъ грековъ, то наши духовные едвали не 
каждаго опрашиваютъ, какъ у васъ теперь вѣруютъ и 
какъ творятъ чины церковные, чтобы и намъ съ вами 
во всемъ быть согласными. Что говорили греки, все при
нималось на вѣру. Такое неразумное преклоненіе и под
чиненіе грекамъ, особенно усилившееся въ періодъ патрі
аршества Никона, стало нынѣ, т. е. къ концу ХѴ’ІІ в., 
писалъ С. Медвѣдевъ, предметомъ посмѣянія; да и сами 
же греки смѣются и говорятъ: Русь глупая, ничего же 
свѣдущая. И не одинъ Медвѣдевъ, но и много другихъ, 
особенно же изъ пріѣхавшихъ въ Москву изъ Кіева, раз
суждали такъ же либерально, критиковали современные 
московскіе порядки, осуждали пассивное подчиненіе рус
скихъ грекамъ. Впрочемъ, новая партія выступала про
тивъ греческаго направленія не во имя своего, національ
наго, но во имя западно-европейскаго, латинскаго нап
равленія, такъ какъ у себя не видѣли ничего хорошаго 
а только умственную темноту и невѣжство, бѣдность, 
грубость нравовъ,—все это было слишкомъ очевидно для 
тѣхъ, кто имѣлъ Ьозможность хотя немного познакомить
ся съ Европой. Само собой разумѣется, что защитники 
прежнихъ порядковъ, которые выражались: до насъ по
ложено и пусть лежитъ такъ во вѣки вѣковъ--не могли 
разсчитывать на побѣду своей партіи, и то направленіе 
школьнаго просвѣщенія, какое они защищали, т. е. гре
ческое, тоже доживало свои послѣдніе дни.

Было время, когда Греція могла удовлетворять нуж
дамъ нашего просвѣщенія, но ко времени Петра обсто
ятельства измѣнились, русскіе стали даже сомнѣваться 
въ чистотѣ вѣры греческой. Русская земля всколебалась 
и замутилась, русскій народъ, послѣ многовѣковаго дви
женія на востокъ, началъ круто поворачивать на западъ: 
такого поворота настойчиво требовало сознанное лучши
ми людьми того времени экономическое и нравственное 
банкротство. *) Стали раздаваться голоса о необходимо-

*) Соловьевъ, С. М. т. XIII, стр. 226.



— 318

сти изыскать средства, которыя могли бы сдѣлать рус
скій народъ сильнымъ, богатымъ и вообще культурнымъ. 
За это дѣло взялось правительство, начиная съ XVII вѣ
ка; ему на помощь, хотя и не вполнѣ съ охотой, пошла 
и церковь, ибо духовенство не могло не понимать, что 
причина бѣдствій церкви и народа заключалась въ не
вѣжествѣ народа, въ отсутствіи школъ, что прежняя си
стема обученія—путемъ начетничества неудовлетвори
тельна, что безъ надлежащаго школьнаго обученія немыс
лима борьба съ идеями католическими и протестант
скими, какія стали распространяться среди православ
ныхъ, немыслима борьба даже съ расколомъ, который 
держался исключительно невѣжествомъ народа.

Съ мыслью о необходимости школъ возникалъ воп
росъ о томъ, кто можетъ и долженъ быть руководите
лемъ школьнаго дѣла. На грековъ въ это время уже 
нельзя было разсчитывать. Если бы они могли понять 
смыслъ тѣхъ требованій, какія предъявляла тогда рус
ская жизнь или если бы они, въ качествѣ людей высша
го христіанскаго образованія и развитія, постарались 
внести въ русскую церковную жизнь, смятенную разны
ми нестроеніями, духъ мира, любви и единенія, если 
бы они приняли живое и дѣятельное участіе въ совер
шавшемся тогда переломѣ русской жизни, какъ просвѣти
тельная, упорядочивающая сила, тогда они прочно и на
долго утвердили бы свое преобладающее вліяніе на Ру
си, какъ это уже разъ и было, послѣ принятія русскими 
христіанства. Но теперь обстоятельства измѣнились. Греки 
сами нуждались въ поддержкѣ, въ обновленіи жизни, къ 
тому же западно—европейское образованіе ушло далеко 
виередь сравнительно съ византійскимъ. Было очевид
нымъ, что открывшейся потребности просвѣщенія могло 
удовлетворить только сближеніе съ Западомъ. Посредни
ками въ этомъ случаѣ могли быть юго западные уче
ные дѣятели, усвоившіе начала европейскаго образова
нія. Цѣлый рядъ этихъ людей является въ Москвѣ, гдѣ 
они пріобрѣтаютъ себѣ почетное и вліятельное положе
ніе и становятся центромъ умственной жизни. По ихъ 
плану предполагается устройство высшей школы въ Мо
сквѣ, начинается живая проповѣдь, создаются ученыя 
братства и т. л. Но въ это время была еще сильна пар
тія сторонниковъ греческаго образованія. Во главѣ пар-
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тіи стояли всѣ послѣдніе патріархи. Поэтому, когда въ 
Москвѣ появилась, наконецъ, высшая школа, то для за
вѣдыванія ею были вызваны греки—братья Лихуды.

Вмѣстѣ съ патріархомъ Іоакимомъ братья Лиху
ды образовали сильную партію, къ которой принадле
жали еще нѣкоторые болѣе или менѣе образованные 
изъ русскихъ: наир., чудовскій инокъ Евфимій, митропо
литъ сибирскій Игнатій Корсаковъ и др. Партію защит
никовъ латинскаго образованія составляли: Сильвестръ 
Медвѣдевъ, Иннокентій Монастырскій, игуменъ любель- 
скій и кирилловскій, Павелъ, митрополитъ рязанскій, 
Маркеллъ, митрополитъ псковскій, Гавріилъ Домецкій, 
игуменъ симоновскій и др.

Между этими двумя партіями скоро завязалась уче
ная борьба, которая не ограничилась одними учеными 
кружками и одной литературной полемикой, но перешла 
на площади и проникла во всѣ слои русскаго общества. 
Борьба началась полемикой по вопросу о времени пре
существленія Даровъ въ таинствѣ евхаристіи. Вопросъ 
этотъ у католиковъ, со времени Флорентійскаго собора, 
и, главнымъ образомъ, Тридентскаго, рѣшался въ томъ 
смыслѣ, что совершительнымъ моментомъ при освяще
ніи Даровъ признавалось произнесеніе словъ Іисуса Хри
ста: „пріимите, ядите".... Это ученіе перешло изъ Польши 
въ Малороссію. Въ Великороссіи ученіе по этому вопросу 
не было точно опредѣлено. Однако, благодаря распрост
раненію сочиненій ученыхъ изъ Польши и юго-запад
наго края, и въ Великороссіи стало успѣшно распрост
раняться католическое ученіе о времени пресуществленія 
св. Даровъ. *) Этому содѣйствовало, по словамъ инока 
Евфимія, то обстоятельство, что многіе молодые люди 
изъ русскихъ, отправляясь въ Польшу для ученія, быва
ли въ костелахъ и привыкали совершать поклоненіе свя- 
тымъ Тайнамъ Христовымъ во время словъ: пріимите, яди
те... Католическое ученіе проникло и въ богослужебныя 
книги православной церкви. Въ служебникахъ до никонов
скихъ въ чинѣ литургіи Василія Великаго нѣтъ словъ 
изъ совершительной молитвы: „преложивъ Духомъ Твоимъ

’) Это ученіе высказывали въ своихъ сочиненіяхъ такіе извѣстные писа
тели того времени—какъ св. Димитрій, Сим. Полоцкій, Петръ Могила и нѣк. 
другіе.
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Святымъ". Этой молитвы нѣтъ и во многихъ древнихъ 
греческихъ служебникахъ. Въ нашихъ древнихъ руко
писныхъ служебникахъ нѣтъ молитвы: „Господи, Иже Пре
святаго Твоего Духа"... и молитвы: „Преложивъ Духомъ 
Твоимъ"... И въ печатныхъ служебникахъ половины XVII 
вѣка нѣтъ молитвы соверихительной и заповѣдуется пок
лоненіе св. Дарамъ во время словъ Христовыхъ (слу
жебники 1651 г., 1652 г. и 1655 г.). Можно думать, что 
это ученіе раздѣляли отцы соборовъ 1667 и 1675 г.г., 
такъ какъ они разсматривали чиновникъ архіерейскій, 
въ которомъ сказано о поклоненіи св. Дарамъ во время 
словъ Христовыхъ. ‘)

Начало спора о времени пресуществленія возникло 
такимъ образомъ. 6-го марта 1685 года въ Москву при
были братья Софроній и Іоанникій Лихуды. Москвичи 
встрѣтили ученыхъ грековъ съ уваженіемъ и почтеніемъ. 
Въ это время въ Москвѣ былъ нѣкій Янъ Вѣлободскій, 
прибывшій въ Москву въ качествѣ кандидата на долж
ность учителя въ предположенной къ открытію академіи 
Вѣлободскій также явился къ Лиху дамъ, чтобы позна
комиться съ ними. Но словамъ Лихудовъ, Янъ Бѣлобод- 
скій уже во время первой бесѣды обнаружилъ спутан
ность своихъ религіозныхъ вѣрованій, въ частности, и 
по вопросу о времени пресуществленія высказалъ латин
ское ученіе.

(Продолженіе будетъ).

*) Прозоровскій, op. cit. стр. 230—238.

При этомъ номерѣ прилагается „Холмскій Народный 
Листокъ, ' № м-й.
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