
і ѵктяоря № 28
Кременцѣ, Волынской губ. Цѣна годовому изданію съ пересылкою 5 руб.,—безъ перес. 4 руб.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ. 

Перемѣны по службѣ.Учитель Волыие-Волицкаго народнаго училища, оконч. курсъ Семинаріи Константинъ РябчппскіГі, согласно прошенію, 18 сентября, опредѣленъ на священническое мѣсто къ Троицкой церкви м. Олыкн, Дубенскаго у.Псаломщикъ с. Новыхъ-Кошаръ, Ковельск, у., окончившій курсъ Семинаріи Ѳеодоръ Сыдунъ, но прошенію, опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Стобыхву, Ковельскаго уѣзда.Священникъ с. Жптина Малаго, Ровенскаго у., Павелъ Капустинскій, но прошенію, 25 сентября перемѣщенъ иа священническое мѣсто при Зимнинскомъ женскомъ монастырѣ и приходѣ.
Въ настоящее время вакантны, священнгиѣскія мѣста 

въ слѣдующихъ приходахъ:Въ с. Боголюбахъ, Луцкаго у.Радулинѣ, Новоградвол. у.Левкбвцахъ, Староконстант. у.» Горко-ГІолонномъ, Луцк. у.» » Маломъ Житннѣ, Ровенск. у.» » Стракловѣ, Дубенск. у.
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Преподаніе Архипастырскаго благословенія.Землевладѣльцу с. Новостава, Луцкаго уѣзда, Францу ГІрот- церу за пожертвованіе въ мѣстную церковь 2000 р. Его Высокопреосвященствомъ объявлена благодарность, а крестьянамъ того-же села—преподано благословеніе Божіе.Крестьянамъ Немировскаго прихода, Кременецкаго уѣзда, за пожертвованіе на постройку новой колокольни 425 р., Его Высокопреосвященствомъ преподано благословеніе Божіе.Крестьянамъ селъ—ІІІельвова и Марковичъ за пожертвованія въ мѣстныя церкви преподано Его Высокопреосвященствомъ благословеніе Божіе, а священникъ Никаноръ ІЦуровскій и церковный староста Давидъ Соколовскій за ревностное исполненіе своихъ обязанностей награждены: первый скуфьею, а второй— похвальнымъ листомъ.Крестьянамъ с. Городца, Луцкаго у., за пожертвованія въ мѣстную церковь Его Высокопреосвященствомъ преподано благословеніе Божіе.Крестьянамъ д. Вацкова, Житомірскаго уѣзда, за пожертвованіе 4000 р. на постройку кладбищенской часовни Его Высокопреосвященствомъ преподано благословеніе Божіе.Крестьянамъ с. Гизовщины, Новоградволынскаго уѣзда, за пожертвованія въ мѣстную церковь Его Высокопреосвященствомъ преподано благословеніе Божіе.

Копія рапорта благочиннаго 4-го округа, Ровенскаго уѣзда, Свя
щенника Николая Нроткевича Его Высокопреосвященству отъ 

7 сентября 1901 года за № 332.Въ м. августѣ минувшаго 1900 года тяжко заболѣлъ кровавою дизентеріей мой 6-лѣтній сынъ. Обратившись тотчасъ же за помощью къ имѣющимся здѣсь двумъ мѣстнымъ врачамъ, я въ то-же время обратился съ усердною молитвою къ Небесному Врачу: совершилъ надъ ребенкомъ водосвятіе и пріобщилъ его Св. Таинъ. Болѣзнь приняла такой упорный характеръ, что пользовавшіе врачи не находили средствъ для прекращенія ея и мало подавали надежды на излѣченіе больнаго. Положеніе наше —родителей было самое тяжелое и безотрадное; измученные безсонными ночами и убитые горемъ, мы совершенно пали духомъ, и вотъ въ такой-то тяжелый моментъ явилась намъ божественная и нежданная помощь: бывшій здѣсь мѣстный мировой Судья Леонидъ Христофоровичъ г. Сабининъ, человѣкъ



— 823высокорелпгіозный н глубоко вѣрующій, присылаетъ намъ икону Св. Ѳеодосіи Углйцкаго, освященную у раки Святителя, при такой запискѣ: «увѣренъ, что по молитвамъ Св. Ѳеодосія сынъ вашъ получитъ исцѣленіе». Икона была получена въ 12 часу ночи. Получивъ ее и здѣсь же усердно помолившись, мы воспрянули духомъ, и затѣмъ повѣсили св. Икону надъ кроватью больнаго дитяти, которое въ этотъ моментъ открыло глаза и спросило, что это такое. Когда ему сообщили, что это св. икона, попросило позволенія приложиться къ ней и затѣмъ повѣсить въ такомъ мѣстѣ надъ его головой, дабы оно могло видѣть ее, и тотчасъ же, послѣ продолжительныхъ безсонныхъ ночей, сладко и спокойно уснуло и затѣмъ быстро стало поправляться, что крайне удивило пользовавшихъ его врачей. Такая очевидная чудесная помощь Святителя Ѳеодосія заставила насъ дать обѣтъ, въ случаѣ полнаго выздоровленія дитяти, отправиться съ нимъ въ Черниговъ для поклоненія мощамъ Святителя. По случаю наступившей зимы, поѣздку мы свою отложили къ веснѣ. Наступила весна, а съ нею и усиленныя занятія по производившимся въ моемъ приходѣ постройкамъ—новой церкви и школьныхъ зданій п отлучиться мнѣ поэтому отъ мѣста службы было очень трудно, а жена одна съ ребенкомъ пуститься въ дальній путь считала рискованнымъ, почему поѣздку свою мы рѣшили отложить къ осени. Но вотъ въ концѣ апрѣля настоящаго года сынъ нашъ снова заболѣваетъ, но діагнозу врачей, инфлуэнціей,— и заболѣваетъ снова такъ тяжело, что у него совсѣмъ отняло ноги и онъ ие только ходить, но и обернуться въ кровати на другую сторону былъ не въ состояніи; тогда мы крѣпко рѣшили, что если въ настоящій разъ болѣзнь его пройдетъ, тотчасъ же, преодолѣвъ всѣ препятствія, отправиться въ Черниговъ. —И вотъ въ мѣсяцѣ маѣ настоящаго года Господь сподобилъ насъ быть въ Черниговѣ и поклониться величайшей Святынѣ—тне- тлѣннымъ мощамъ Святителя Ѳеодосія, въ намять чего я тамъ же порѣшилъ пріобрѣсти для ввѣренной мнѣ церкви икону Святителя, которая и была выписана мною и, съ разрѣшенія Вашего Высокопреосвященства, торжественно перенесена 26 минувшаго м. августа со станціи желѣзной дороги въ Рождество- Богородичную церковь.Прибыла св. икона но желѣзной дорогѣ на станцію «Дом- бровица» 17 августа въ особо устроенномъ деревянномъ ящикѣ, въ какомъ видѣ я предполагалъ оставить ее до дня перенесенія; но по просьбѣ начальника станціи и другихъ служащихъ и съ разрѣшенія жандармскаго начальства 21 икона была вынута
*



— 824 —изъ ящика и установлена на особо приготовленномъ мѣстѣ въ ' залѣ 2 класса. Предъ иконою возжена лампада н подсвѣчникъ, здѣсь тогда же былъ отслуженъ молебенъ Святителю въ присутствіи всѣхъ желѣзнодорожныхъ служащихъ. На молебнѣ провозглашено многолѣтіе Государю Императору и всему Царствующему Дому, св. Синоду и Вашему Высокопреосвященству.Прикрытая но окончаніи молебна приличною пеленою, св. икона оставалась въ такомъ видѣ до 26 августа—дня перенесенія ея въ церковь. Для участія въ перенесеніи св. иконы были приглашены мною сосѣдніе священники: Домбровицкой Николаевской церкви Лука Трнлѣсскій, села Любпковичъ Іоаннъ ЛоТоцкій, села Кураша Николай Шумскій, мѣстечка Высоцка Филаретъ Перхоровичъ и села Карпнловки Вѣрославъ Тхор- жевскій, которые всѣ прибыли 26 августа ко 2 часу дня. О днѣ» перенесенія иконы было объявлено въ церкви въ предыдущее воскресенье и о часѣ выхода изъ церкви на станцію крестнаго хода сдѣлано должное распоряженіе 26 же августа. Въ 21/з часа дня послѣдовалъ благовѣстъ. Заслыша звонъ, масса народа собралась въ храмъ и въ предшествіи хоругвей и возженныхъ свѣчей, крестный ходъ, сопровождаемый мною и священниками Лотоцкимъ и Шумскимъ, при участіи училищнаго, народнаго и мѣстнаго хоровъ, направился при колокольномъ звонѣ изъ Рождество- Богородичнаго храма. Несмѣтное количество парода по дорогѣ присоединилось и сопровождало крестный ходъ и народъ растянулся по дорогѣ болѣе на Ѵ/з версты. Несмотря на массу сопровождавшаго крестный ходъ народа порядокъ, благодаря распорядительности мѣстнаго полицейскаго урядника и случайно прибывшаго въ этотъ день становаго пристава сосѣдняго 2 стана Н. В. Яссіевича (мѣстный приставъ но дѣламъ службы былъ вь отсутствіи), былъ образцовый.—По дорогѣ къ станціи желѣзной дороги иѣли молебенъ Пресвятой Богородицѣ.По прибытіи на станцію, предъ иконою, украшенною желѣзнодорожными служащими вѣнкомъ изъ живыхъ цвѣтовъ, былъ отслуженъ мною въ соучастіи священниковъ: Лотоцкаго, Шумскаго, Трилѣсскаго, Нерхоровича и Тхоржевскаго молебенъ Святителю Ѳеодосію. Если не чудо, то особая милость Святителя явилась въ этотъ знаменательный день: продолжавшійся въ теченіи двухъ предыдущихъ дней непрерывный проливной дождь въ этотъ день совершенно прекратился и погода до того была чудная и тихая,, что ни одна свѣча на дорогѣ не потухла, а, во. время молебна пріятно возсіяло въ окна вокзала солнце. При чтеніи колѣноприклоненной молитвы Святителю у многихъ



— 825 —на глазахъ появились слезы радости и умиленія. По окончаніи молебна было провозглашено многолѣтіе Государю Императору и всему Царствующему Дому, св. Синоду, Вашему Высокопреосвященству и всѣмъ православнымъ христіанамъ, и затѣмъ икона была поднята священниками и, при пѣніи новаго молебна Святителю, понесена съ крестнымъ ходомъ, при сопровожденіи той же массы, народа, къ мѣсту назначенія.— Чудную и умилительную картину представилъ моментъ появленія св. иконы на крыльцѣ вокзала: тысячная толпа народа, расположенная у подножія крыльца и съ нетерпѣніемъ ждавшая этого момента, точно волна всколыхнулась н, какъ одинъ человѣкъ, осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, поклонилась св. иконѣ. Самымъ медленнымъ и стройнымъ шагомъ двинулся крестный ходъ въ обратный путь*, св. икона несена была попарно священниками.Священникъ Николаевскаго прихода Трилѣсскій, по окончаніи въ залѣ вокзала молебна и но выносѣ отсюда св. иконы, отправился въ Николаевскій храмъ для выхода съ крестнымъ ходомъ изъ означенной церкви на встрѣчу св. иконѣ, каковую и встрѣтилъ при входѣ в'ь мѣстечко и отсюда икону сопровождали совмѣстно оба крестные ходы. На пути крестный ходъ нѣсколько разъ останавливался для выслушанія читаемыхъ священниками евангелій. Св. икона была внесена въ находящійся на пути Николаевскій храмъ, гдѣ отслужена заздравная литія съ провозглашеніемъ обычнаго многолѣтія и съ присовокупленіемъ таковаго Настоятелю храма и его паствѣ. Храмъ былъ въ полномъ освѣщеніи. Св. Икона, поддерживаемая двумя священниками, была уставлена предъ открытыми царскими вратами на аналоѣ. Но окончаніи литіи, св. икона, вь сопровожденіи того же крестнаго хода изъ обѣихъ церквей и при колокольномъ звонѣ въ обѣихъ же церквахъ, снова понесена священниками къ мѣсту назначенія—въ Рождество-Богородичный храмъ, который тоже весь былъ освѣщенъ. По прибытіи сюда и устав- леніи св. иконы иа особо и заблаговременно приготовленномъ мѣстѣ—у колоны за лѣвымъ клиросомъ,—-совершена опять заздравная литія съ обычнымъ многолѣтіемъ, но окончаніи котораго въ произнесенной мною съ церковнаго амвона рѣчи выражена была благодарность всѣмъ участникамъ торжества съ пожеланіемъ благословенія Святителя.Затѣмъ весь народъ допущенъ былъ къ лобзанію св. иконы, чѣмъ и закончилось это знаменательное торжество, оставившее глубокоумилительное чувство въ сердцахъ вѣрующихъ.



— 826 _Когда закончилось торжество было 6 часовъ вечера, а въ часовъ 8 вечера снова началъ падать дождь и продолжался опять два дня, такъ что хорошая погода была дарована, съ увѣренностью можно сказать, исключительно для этого дня.Смиреннѣйшій послушникъ Вашего Высокопреосвященства благочинный, священникъ Николай Ероткевичъ (подписано).На семъ рапортѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13 сентября за 3941 послѣдовала такая: «Напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ».Съ подлиннымъ вѣрно:Секретарь канцеляріи Епархіалки. Архіерея И. Червинскій.-

О выдачѣ книгъ для сбора пожертвованій.Волынскою Духовною Консисторіею на основаніи опредѣленія Епархіальнаго Начальства отъ 23 августа 1901 года за М 1812, на имя крестьянъ села Скоморохъ, ІІисковскаго прихода Житомірскаго уѣзда, Автонома Флейшмана и Антона Ганчука выдана книга за Да 15320, для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на устройство новаго иконостаса въ селѣ Скоморохахъ.Тою же Консисторіею на основаніи резолюціи Высокопреосвященнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго отъ '24 августа 1901 г. Да 3660, на имя крестьянъ с. Чернокалъ, Новоградволыискаго уѣзда, Кодрата Григорьева Захарчука и Емельяна Иванова Никитюка выдана книга за № 15489 для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на окончаніе ремонтировкою церкви села Чернокалъ.Тою же Консисторіею на основаніи резолюціи Высокопреосвященнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго отъ 4 сентября сего 1901 года за Де 3814 на имя крестьянъ с. Великаго Браталова, Житомірскаго уѣзда, Мирона Данилова Терещука и Артемія Ѳеодорова Остапчука выдана за Д§ 15817, книга для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на постройку вгь Великомъ Браталовѣ новой церкви.Тою же Консисторіею на основаніи резолюціи Высокопреосвященнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго отъ 5 сентября сего 1901 г. за Да 3832, на имя крестьянина села Лычинъ, Ковельскаго уѣзда, Петра Шеншелея выдана книга



— 827 —за Л§ 15927 для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на постройку новой церкви в'ь селѣ Лычннѣ.
О вакантной учительской должности.Свободно мѣсто учители при церковно-приходской школѣ въ с. Шуляйкахъ, Новоградволынскаго уѣзда; жалованьи 120 р. Желательна учительница, которая за приготовленіе дочери свніц. можетъ имѣть у него столъ и квартиру. Прошеніе подать чрезъ завѣдывающаго школой по адресу: Чудновъ, с. Шуляйки, Свящ. 

А. Радецкому.
Отъ Министерства Финансовъ.Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, чтоI. Высочайше утвержденнымъ, въ 25 день января сего года, положеніемъ Комитета Министровъ опредѣлено: продлить обмѣнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. билетовъ (радужныхъ) образца 1866 года до 1 января 1902 года.Посему означенные билеты до 31-го декабря 1901 годавключительно принимаются безпрепятственно всѣми правительственными кассами.Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и сокращеніе коихъ прекращается 31 дакабря 1901 года:Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою синею краскою по свѣтлокоричневому фону.Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ —въ 5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) слѣва, а въ 10 р. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (только 1887 г.) посрединѣ билета.Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рисунокъ съ Государственнымъ гербомъ посрединѣ, крупною цифрою влѣво и извлеченіе изъ Манифеста—вправо и отпечатана:5 руб. бил.—синею краскою 10 » » —красною »25 » » —лиловою »



— 828Сторублевый билетъ—радужный, съ портретомъ Императрицы Екатерины И.Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ конторахъ и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и въ Казначействахъ.II. Нижеслѣдующіе 7 родовъ кредитныхъ билетовъ оставленывъ обращеніи безъ всякаго ограниченія.500 руб- бил. Цвѣтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ Императора Петра Великаго.100 » ’б Цвѣтъ песочный, правая четверть бѣлая. Годъ 1898. Портретъ Императрицы Екатерины II.25 » » Цвѣтъ лиловый. Годъ 1892. Справа портретъ Императора Александра III. видимый на свѣтъ. Слѣва женская фигура (Россія) со щитомъ.10 » » Цвѣтъ красный. Годъ 1894. Женская фигура (Россія) со щитомъ.5 6 Цвѣтъ синій. Годъ 1895. Женская фигура (Россія) со щитомъ.3 )) Цвѣтъ зеленый. Года разные. Двуглавый орелъ но срединѣ. Цифра 3 слѣва.1 » » Цвѣта. желтый. Года разные. Двуглавый орелъ но срединѣ. Цифра 1 слѣва.Кромѣ того, въ текущемъ году будетъ выпущенъ 50 • рублевый билетъ. Цвѣтъ синеватый. Годъ 1899. Портретъ Императора Николая 1.О таковомъ сообщеніи Министра Финансовъ Хозяйственное Управленіе, но распоряженію Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, имѣетъ честь объявить по духовному вѣдомству, для зависящихъ распоряженій.

Дозволено цензурою. Кременепъ 21 Сентября 1901 года.Редакторъ П. Бѣляевъ-



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

1 Октября Л» 28 1901 іода,
9 ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.®

СЛОВО
на день Воздвшкенія Честнаго и Животворящаго 

Креста *).
Кресту Твоему покланяемся Влады

ко, и святое воскресеніе Твое славима. (Трои. Св. Кресту).Такъ, братіе, Св. Церковь поетъ въ нынѣшній день, приглашая насъ поклониться Кресту Господню. Но какъ намъ поклоняться кресту, этому нѣкогда страшному орудію ужасной казни? Какъ, съ какими мыслями и чувствами намъ поклоняться Кресту, на которомъ Господь нашъ, Царь славы, волею руцѣ распростеръ?Но если бы не было страшной Голгоѳы, то мы не узрѣли бы и славнаго Елеоиа; если бы не совершилась смерть Жизнодавца, то изъ Гроба не возсіяло бы намъ Красное Солнце — Христосъ Богъ нашъ. Такъ, Голгоѳскій Крестъ и Геѳсиманскій Гробъ явились какъ бы Лѣствицей, но которой нашъ Спаситель восшель въ нренебесную Свою славу, сносадивъ на Отчемъ нре-"1 Произнесено въ храмѣ Волынской дух. Семинаріи за всенощнымъ бдѣніемъ, предъ поклоненіемъ Св. Кресту.



816столѣ и наше человѣческое естество. А наслѣдовавъ такимъ путемъ, путемъ крестнымъ Свою небесную славу (но человѣчеству), Господь зоветъ но этому пути всѣхъ Своихъ вѣрныхъ послѣдователей. Онь говоритъ: иже хощетъ по Мнѣ ити, да 
отвержетсл себе и возметъ крестъ свой, и по Мнѣ грядетъ (Мр. VIII, 34); и еще: аще кто Мл любитъ, Мнѣ да наслѣд
ству етъ и идѣже есмъ Азъ, ту и слуга Мой будетъ. И вѣрные этому призыву своего Божественнаго Учителя, за Нимъ пошли всѣ Его вѣрные ученики: свв. апостолы, мученики, святители, преподобные. Многіе, многіе изъ нихъ, презрѣвъ ради Господа всѣ утѣхи міра, а нерѣдко и царскіе вѣнцы и престолы, тер- нѣливо до конца понесли крестъ Христовъ, «испытали поруганія п побои, а также узы и темницу; были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыткѣ; умирали отъ меча; скитались въ милотяхъ и козьихъ кожахъ, терпя недостатки, скорби, озлобленія. Тѣ, которыхъ весь міръ не былъ достоинъ, скитались по пустынямъ и горамъ, по пещерамъ и ущеліямъ земли» (Евр. XI, 36—38). «Посему и мы, боголюбезные братіе, имѣя вокругъ себя такое облако свидѣтелей, свергнемъ съ себя всякое бремя (страстей) и занимающій пасъ (на пути къ царству Божію и слѣдованію за Христомъ) грѣхъ, и съ терпѣніемъ будемъ проходить предлежащее намъ поприще (христіанской жизни), взирая на Начальника и Совершителя вѣры, Іисуса, Который, вмѣсто предлежавшей Ему радости, претерпѣлъ крестъ, пренебрегши посрамленіе, и возсѣлъ одесную престола Божія. Помыслите о претерпѣвшемъ такое надъ Собою поруганіе отъ грѣшниковъ, чтобы вамъ не изнемочь и не ослабѣть душами вашими» (- XII, 1—3).Такъ Св. Церковь въ нынѣшній день призываетъ всѣхъ своихъ чадъ, всѣхъ пасъ, христіанъ, послѣдовать за Господомъ, взявъ крестъ свой. Но этотъ призывъ Св. Церкви имѣетъ особенное отношеніе къ вамъ, юные питомцы здѣшней духовной школы и любезныя чада мои. Юности обычно свойственно стремленіе къ идеализму; юноша, еще мало знакомый съ обычной житейской суетой и мелочными дрязгами мірской жизни, нерѣдко витаетъ своими мыслями въ заоблачныхъ мечтаніяхъ о великихъ подвигахъ; его нерѣдко охватываетъ стремленіе къ полному самоотверженію во имя великой идеи, ко всему высокому, чистому, святому... Но чтб-же можетъ быть выше, какъ посвятить себя на всецѣлое служеніе Краснѣйшему паче всѣхъ сыновъ человѣческихъ—Господу Іисусу! Что можетъ быть славнѣе того подвига, который имѣетъ своею цѣлью возведеніе къ небесному



— 817 —царствію и спасеніе душъ человѣческихъ, изъ коихъ каждая, ш> неложному слову Господню, цѣннѣе всѣхъ сокровищъ міра (Мр. VIII, 35. 36)! А это вашъ подвигъ, вашъ жребій, это— ваше служеніе, любезные юноши, будущіе пастыри Церкви Божіей! Радуйтесь же и считайте счастливой свою судьбу, которая направила васъ на путь къ этому высокому служенію— въ духовную школу. Весьма многимъ изъ васъ, въ лучшіе минуты вашей жизни, какъ мы уже сейчасъ сказали, свойственно какъ бы естественное въ вашемъ возрастѣ стремленіе къ самоотверженію, служить, но выходѣ изъ школы, ближнимъ, посвятить себя на благо человѣчества. Но въ чемъ же заключается это благо? Не въ богатствѣ ли. почестяхъ пли славѣ, не въ громкихъ ли внѣшнихъ пріобрѣтеніяхъ науки и культуры? Но но долговѣчному опыту хорошо извѣстно, что и въ Царскихъ дворцахъ и сквозь золото льются нерѣдко горькія слезы; многіе богачи, люди знатные и ученые оканчиваютъ свою жизнь самоубійствомъ, а пріобрѣтенія и различныя открытія, усовершенствованія внѣшней культуры часто ведутъ за собой нищету, разрушеніе, смерть и лютое горе. Съ другой стороны,—-тотъ же опытъ лучшихъ людей всего человѣчества громко учитъ насъ, что истинное счастье на землѣ заключается во внутреннемъ довольствѣ, въ богатствѣ духовномъ, какъ объ этомъ ясно говоритъ слово Божіе: нѣсть бо царство Божіе бранто и питіе, 
но правда и міръ и радость о Дусѣ свитѣ (Рим. XIV, 17). Такъ, только въ Господѣ и въ Его Св. Законѣ мы можемъ найти полный смыслъ и истинную, вѣчную радость жизни. Счастливъ поэтому тотъ изъ людей, кто съ пламенной ревностью и съ ранней юности своей послѣдуетъ сему Божественному зову Спасителя: Пріидите ко Мнѣ вси труждающіисл и обремененніи, 
и Азъ упокою вы. Возьмите шо Мое па себе и научитесл отъ 
Мене, лко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ: и обрлщете покой 
душамъ вашимъ. Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть (Мѳ. XI, 28—30).Постарайтесь же, дорогіе питомцы здѣшней нашей духовной школы, дать надлежащее направленіе своей естественной юношеской склонности къ идеальнымъ стремленіямъ. Постарайтесь еще здѣсь, на школьной скамьѣ, старательнѣе запасаться тѣмъ внутреннимъ, духовнымъ богатствомъ, которое и васъ самихъ и многихъ другихъ черезъ васъ можетъ сдѣлать счастливыми. Знайте, что больше сея любве никтоже гімать, да кто душу 
Свою положитъ за други своя, (Іоан. XV, 13). Дондеже свѣтъ 
нмате, вѣруйте во свѣтъ, да сынове свѣта будете (Іоан. XII, 36).



— 818 —Предоставьте другимъ юношамъ мечтать о геройскихъ подвигахъ — гражданскихъ или военныхъ или о томъ, чтобы доставить человѣчеству возможно больше внѣшнихъ благъ и тѣмъ осчастливить ихъ. Нѣть, братіе, не хлѣба и не внѣшнихъ удобствъ жизни жаждутъ отъ насъ люди: они жаждутъ отъ насъ хлѣба духовнаго или духовнаго просвѣщенія, котораго лишены такъ нерѣдко даже и (внѣшне) образованные люди. Утвердитесь-же въ той мысли, что только вы, просвѣтившись свѣтомъ Христовымъ, только вы явитесь истинными благодѣтелями народа, ибо сможете врачевать его отъ самаго тяжкаго недуга и бѣдствія—духовной темноты и грѣха, лежащихъ въ основаніи всѣхъ міровыхъ бѣдствій. А самое лучшее и единственное званіе для этой цѣли—это высокое званіе пастыря Христовой Церкви, гдѣ слабыя силы человѣка укрѣпляются особыми дарами всесильной Божіей благодати. Пусть же будетъ всегда вожделѣннымъ для васъ званіе священника, званіе пастыря Церкви. Правда, иа этомъ мути рѣдко попадаются розы; напротивъ—чаще онъ бываетъ уст
лавъ колючими шипами. Различныя внутреннія скорби, нерѣдко разнообразныя внѣшнія гоненія, злобная клевета и горькая нищета —составляютъ довольно обычныя тернія вѣнца добраго пастыря. Но, братіе: это кресть Христовъ, который обязаны взять на себя всѣ истинные послѣдователи Христовы. II мы можемъ или понести его, подобно Симону Киринейскому, или пройти мимо него и покивать главами своими, подобно злобнымъ первосвященникамъ іудейскимъ, книжникамъ и фарисеямъ. Съ другой стороны, для вашего утѣшенія и ободренія, можемъ сказать, что если не мало бываетъ скорбей у добраго пастыря, то не мало и такихъ утѣшеній, которыхъ лишено всякое другое званіе и служеніе людямъ. Такимъ утѣшеніемъ можетъ служить уже самая высота этого званія. «Что это за высокое лицо священникъ!»—восклицаетъ благодатный пастырь Русской Церкви нашего времени— о. Іоаннъ Кронштадтскій. «Постоянно у него рѣчь съ Господомъ и постоянно отвѣчаетъ на его рѣчь Господь; что ни треба, что пи молитва, то отвѣть на нее Господа». А великій свѣтильникъ Церкви—св. іоанігь Златоустъ, въ своемъ «Словѣ о священствѣ», говоритъ, что служеніе священниковъ выше служенія ангельскаго, ибо даже ангеламъ Своимъ Господь не поручилъ совершеніе столь великихъ таинствъ, какія совершаютъ священники. Внутреннія же благодатныя радости пастырей Церкви, по свидѣтельству славныхъ пастырей глубокаго духовнаго опыта—нерѣдко такъ велики, что они не пожелаютъ промѣнять ихъ но на какія радости міра. Тотъ же ианр. великій пастырь Церкви



— 819 ——Св. Іоаннъ Златоустъ, мученическая кончина котораго нынѣ Св. Церковью воспоминается, въ какомъ изобиліи былъ вознаграждаемъ, за свои чрезмѣрные пастырскіе труды, любовью народа! Духовныя радости пастырства дали ему силу до конца мужественно претерпѣть свои скорби и завершить ихъ славословіемъ Богу: «слава Богу за все»! А нынѣ онь торжествуетъ на небѣ въ ликѣ свищеиномучениковъ, на землѣ же имя его прославляется во всѣхъ концахъ вселенной.Вотъ, братіе, съ какими мыслями и чувствами мы нынѣ должны покланяться Животворящему Кресту Господню. Итакъ— 
пріидите вѣрніи, Животворящему Древу поклонимся: па немже 
Христосъ Царь славы волею руцѣ распростеръ, вознесе насъ 
на первое блаженство *)... Аминь.Ректоръ Семинаріи А. Амвросіи,

Высокопреосвященный Модестъ,Архіепископъ Волынскій и Житомірскій.
(По поводу пятидесятилѣтіи!го юбилея въ священномъ санѣ).1849—2 Февраля—1899.

(Про до л ж епі е).Докладываетъ Консисторія о кощунствѣ церковнаго старосты с. К., изображавшаго изъ себя Архіерея и крестьянина С. 0., изображавшаго діакона при сельской публикѣ съ заключеніемъ сообщить обі» этомъ Ирркурору Житомірскаю Окружнаго Суда, а Архипастырь дѣлаетъ распоряженіе: «Не доводя до гражданскаго суда, прежде произвести слѣдствіе при гражданскомъ чиновникѣ по сему дѣлу. При чемъ выяснить слѣдующее: 1) гдѣ и когда произошло это кощунство, часто ли церковный староста кощунствуетъ и въ какомъ видѣ? И часто ли шинкарь кощунствуетъ и бываетъ ли всегда 0. въ церкви и какъ часто не бываетъ на литургіи; 2) раскаиваются ли эти люди въ своемъ грѣхѣ? Если раскаиваются, то взять съ и ихъ подписку, что не будутъ больше этого дѣлать и чтобъ исновѣдывалпсь предъ духовнымъ отцомъ, который долженъ дать имъ епитпмію; 3) исправенъ ли по должности церковный староста и слѣдуетъ ли его оставлять впредь въ этой должности»1).*) Стихира праздника.*) Резолюція отъ 11 декабря ,А» 4526.



820Проситъ крестьянинъ с. Стрпбежа Жптомірскні'о у. ІСл К. о предписаніи мѣстному священнику пастырскими увѣщаніями побудить жену его возвратиться къ нему па жительство, и Владыка, узнавши обстоятельства дѣла, даетъ такой Архипастырскій совѣть и вразумленіе: «Мѣстный священникъ объявитъ С. В. слѣдующее: жена, данная ему отъ Господа Бога, не есть рабыня, не есть подданная, не есть слуга, а есть равная ему помощница вь жизни и потому К—у не слѣдуетъ ссориться съ женою, а совѣтываться и терпѣть взаимно недостатки другъ друга. Равно ему не слѣдуетъ презирать родителей жены, а считать ихъ своими родителями. А потому ему необходимо пойти въ домъ родн- . теля жены, съ друзьями, поклониться ему и матери и просить у нихъ прощенія и дать при людяхъ обѣщаніе, что не будетъ оскорблять жены ни словомъ, ни дѣломъ. И съ женою долженъ помириться и обое должны исповѣдываться у мѣстнаго священника и получить разрѣшеніе грѣховъ и приступить къ Святымъ Тайнамъ, если достойно приготовятся. Мѣстный священникъ сдѣлаетъ наставленіе и помиритъ»]).Представляетъ благочинный рапортъ съ дознаніемъ о двухкратномъ пролитіи священникомъ Святыхъ Даровъ, Владыка сдаетъ его «на разсмотрѣніе Духовной Консисторіи, принявъ во вниманіе обстоятельство, что для предупрежденія непролитія изъ Святой Чаши Крови Христовой должны быть употребляемы мѣры не только со стороны прихожанъ, которыхъ однихъ обвиняетъ благочинный, по и со стороны священника и главнымъ образомъ. Развѣ священникъ, видя грубость и нахальство прихожанъ, не могъ ихъ увѣщать отступить и увѣщать прежде, чѣмъ приступать къ Чашѣ? Развѣ оиъ не могъ поручить старшимъ прихожанамъ стоять у чаши и не допускать нахальства? Развѣ не могъ поручить держать платъ подъ чашей и нроч.» * 2). Радуется Архипастырь проявленію истинно-религіозныхъ чувствъ, окрыляетъ своимъ отеческимъ вниманіемъ и святительскимъ благословеніемъ добрыя отношенія паствы къ пастырю. Вотъ ходатайствуетъ священникъ о разрѣшеніи устроить механизмъ для спуска иконы въ храмѣ, Владыка не только разрѣшаетъ это устроить, но награждаетъ скуфьею священника «за ревностное пастырское служеніе», а прихожанамъ преподаетъ благословеніе Божіе «за усердіе къ храму Божію»3). Просятъ крестьяне оставить имъ приходскаго священника, желавшаго перемѣститься наЧ Резолюція отъ 14 декабря 1893 г. А» 4548.2) Резолюція отъ 25 мая А» 1947.8) Резолюція отъ 4 марта Д» 924.



— 821другой приходъ, обѣщаютъ построить сгорѣвшія причтовыя помѣщенія, и Архипастырь, въ виду того, что священникъ находится съ прихожанами въ отличныхъ отношеніяхъ, награждаетъ его скуфьею за пастырскую службу и дѣятельность по приходу, а прихожанамъ преподаетъ Божіе благословеніе «за готовность построить причтовыя помѣщенія»1).
(Продолженіе слѣдуетъ).

Обозрѣніе Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣй
шимъ Модестомъ Архіепископомъ Волынскимъ и Житомірскимъ 

церквей и приходовъ Заславскаго уѣзда въ 1901 году.Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1901 года Архипастыремъ Волыни совершена ревизіонная поѣздка въ Заславскій уѣздъ. Главною цѣлью зтой поѣздки была закладка теплаго храма въ Городн- щенскомъ женскомъ монастырѣ и освященіе новоустроеннаго величественнаго школьнаго зданія въ мѣстечкѣ Шепетовкѣ, но при этомъ Высокопреосвященнѣйшій Владыка пожелалъ посѣтить и сосѣдствующіе съ Городищемъ и Шеиетовкой приходы.Съ вечернимъ поѣздомъ 20 апрѣля Владыка отбылъ изъ города Житомира и въ три часа но полудни быль уже иа станціи ПІепетовка. 21 Высокопреосвященнѣйшій Владыка пожелалъ слушать раннюю обѣдню въ Шеиетовскомъ Свято-Михайловскомъ храмѣ. Послѣ кратковременнаго отдыха въ вагонѣ Его Высокопреосвященство, въ сопровожденіи благочиннаго IV округа Заславскаго уѣзда, священника Стахія Цииановскаго, становаго пристава и Епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ, ровно въ 6 часовъ утра подъѣхалъ къ приходской церкви м. Ше- петовкн. Не смотря иа раннее время, погостъ церковный и вся площадь внѣ церковной ограды были положительно запружены народомъ; «братчики и сестрички» стояли рядами съ возжен- ными въ рукахъ большими изъ желтаго воска церковными свѣчами; въ полномъ облаченіи, готовый къ совершенію обѣдни, съ крестомъ на блюдѣ, вышелъ иа встрѣчу Архипастыря настоятель храма и отъ лица всей паствы привѣтствовалъ Владыку слѣдующими словами: «Привѣтствуемъ, Ваше Высокопреосвященство, благословенный входъ Вашъ, отъ всей души благодаримъ за посѣщеніе Ваше!.. Народъ сей, находясь среди двухъ Другихъ иноплеменныхъ и иновѣрныхъ народностей, болѣе силь-
т) Резолюція отъ 16 сентября А» 3334.



— 822 —ныхъ какъ по своимъ матеріальнымъ^ такъ и духовнымъ средствамъ, часто нуждается въ такомъ—н болѣе близкомъ—общеніи съ своими Архипастырями, въ ихъ назиданіи и благословеніи... Вниднте же, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, въ храмъ сей и благословите насъ своимъ святительскимъ благословеніемъ, да сила Божія въ немощи нашей совершается» (2 Кор. 12, 9). Сказалъ нѣсколько прочувствованныхъ привѣтственныхъ словъ, при поднесеніи Владыкѣ хлѣба-соли, и представитель мѣстнаго Архангело-Михайловскаго православнаго братства 1)—начальникъ
’) Мѣстное церковно-нрпходское братство открыто радѣтельнымъ о нуждахъ прихода пастыремъ о. Гермогеномъ Виленскимъ 17 октября 1893 года в'і. память того незабвеннаго въ историческихъ судьбахъ нашего дорогого отечества дня—17 октября 1888 года, когда Господь Своею Всесильною Десницею спасъ драгоцѣнную жизнь нашего Возлюбленнаго Монарха и Его Августѣйшей Семьи во время крушенія желѣзно-дорожнаго поѣзда. Братство поставило своею главною цѣлью: а) служить нуждамъ п пользамъ православной церкви; б) противодѣйствовать посягательствамъ иа ея права со стороны иновѣрцевъ; в) заботиться о созиданіи и украшеніи православнаго храма и о содержаніи въ порядкѣ кладбища: г) споспѣшествовать распространенію и утвержденію въ предѣлахъ прихода духовнаго просвѣщенія, религіозно- нравственной жизни н христіанской благотворительности и благочестія. Въ приходѣ Шепетовскомъ—при существованіи здѣсь сахарнаго завода, желѣзно-дорожной станціи, которые привлекаютъ всегда достаточное количество людей подъ часъ крайне неустойчивыхъ въ своихъ религіозно-нравственныхъ взглядахъ и убѣжденіяхъ н вносятъ такой же духъ безразличія въ вѣрѣ и нравственности христіанской и въ Шепетоцекую среду—весьма много соблазновъ, весьма много неблагопріятно отзывающихся па общемъ духовно-нравственномъ состояніи и бытѣ Шецетовскихъ прихожанъ. Съ этимъ то, можно сказать, массовымъ зломъ и задумалъ ревнивый о дѣлѣ Божіемъ пастырь бороться общими и дружными братскими силами. Своимъ авторитетнымъ вліяніемъ и воздѣйствіемъ въ свой братскій духовно-нравственный союзъ привлекъ онъ всѣхъ тѣхь лицъ, которыя пользуются такимъ или инымъ значеніемъ въ приходской средѣ, іі уже въ первыхъ рядахъ своихъ ИІенетовское Архангело-Михайловское братство имѣло не только русскихъ православныхъ, но и ио.іяковъ-като.іиковъ; уже въ первые годы дѣятельности братства былъ случай обращенія на путь правый одного упорствующаго грѣшника, который въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ не ходилъ въ церковь и уклонялся оіъ исповѣди и святаго причастія, но при добромъ братскомъ содѣйствіи со стороны члена ИІеиетовскаго братства г. Ольшевскаго онъ сталъ посѣщать храмч» Божій и выполнять христіанскій долгъ Исповѣди и Святыхъ Таинъ причастія. Случай этотъ отмѣченъ былъ и на страницахъ польскихъ заграничныхъ газетъ и <Вгеппік Рояіапвкі» далъ ему безцеремонно возмутительное и тенденціозно-казуистическое толкованіе (Свѣтъ 1894 г. Л» 238). Всемѣрно стало заботиться братство о томъ, чтобы въ при-



— 823почтово-телеграфнаго отдѣленія въ Шеяетовкѣ А. А. Соболевскій. При торжественномъ колокольномъ звонѣ вошелъ Архипастырь въ величественный приходскій храмъ, не такъ давно торжественно отпраздновавшій, по иниціативѣ пастыря, 100-лѣтіе своего существованія. Тотчасъ же, съ благословенія Владыки, началась Божественная Литургія. Церковь была полнымыюлна народа... Добрый пастырь пріучилъ свою паству къ посѣщенію дома Божія. Прибытіе Архипастыря—молитвенника еще болѣе окрылило молитвенный духъ благочестивой паствы. Во все время богослуженія царила мертвая тишина: молящійся людъ превратился весь въ слухъ, изъ груди нерѣдко вырывался глубокій молитвенный вздохъ, усиленно осѣнялъ себя каждый крестнымъ знаменіемъ,ходѣ нроводплись воскресныя и праздничные дни но христіански, принимало мѣры къ поддержанію православныхъ русскихъ благочестивыхъ обычаевъ, къ искорененію дурныхъ привычекъ, вредныхъ суевѣрій и безнравственныхъ обычаевъ, прилагало стараніе кі, изысканію средствъ для поддержанія и развитія учебно-воспитательнаго дѣла въ школѣ и духовно-нравственнаго образованія дѣтей въ приходѣ, для организаціи церковнаго хора, для открытія народной читальни и устройства церковной библіотеки. Душой братства и его всесторонней дѣятельности является мѣстный священникъ: почти во всѣ воскресные и праздничные дни онъ говоритъ поученія народу, исключительно собственнаго приготовленія, темою для которыхъ служитъ вообще духовно-нравственное состояніе прихода и особо выдающіеся случаи въ жизни пасомыхъ; кромѣ того ведетч, и внѣбогос.іуже'бііын бесѣды о догматахъ вѣры и нравственности; послѣ утреннихъ богослуженій, каждый воскресный и праздничный день, ведется имъ, при помощи псаломщика Бучинскаго, общенародное пѣніе употребительнѣйшихъ молитвъ въ цѣляхъ пріучить народъ къ правильному, съ должнымъ пониманіемъ произнесенію ихъ; зорко слѣдитъ за состояніемъ своей паствы, изучаетч, ее, ведетъ лѣтопись выдающихся событій храма, прихода, ознакомился съ исторіей храма, знакомитъ при случаѣ и своихъ пасомыхъ съ исторіей храма, какъ это наглядно доказало церковно-приходское торжество въ м. ІИепетовкѣ по случаю 100-лѣтія приходскаго храма, къ участію въ которомъ заботливый пастырь привлекъ и католиковъ, привлекъ и съ ихъ стороны жертвы на храмъ и часовню, такъ но этому случаю владѣльцемъ Шейетовскаго имѣнія I. А. Потоцкимъ пожертвована большая, весьма изящной работы, сребропозолоченная чаша (Нол. Ен. Вѣдом. 1802 Ді 36, стр. 1020), и другія священныя торжества въ приходѣ, напримѣръ по случаю открытія братства (Вол. Енарх. Вѣдом. 1893 г. № 35, ч. неофф.). Не мало потрудился онъ надъ устройствомъ и украшеніемъ храма, украшаетъ своими пастырскими трудами внутренніе храмы души своей паствы, беззавѣтно трудится на поприщѣ духовнаго просвѣщенія народа. Въ послѣднее время главною его заботой было созиданіе и благоустройство церковно-приходской школы, въ чемъ нѣсколько пособило ему братство, благотворители и Училищный Совѣтъ.
ІОй



824 —каждое молитвенное возглашеніе находило откликъ и отзвукъ въ сердцахъ вѣрующихъ. Въ такія умилительно-благоговѣйныя минуты ясно было вѣрующему сердцу, что только храмъ Божій можетъ укротить накопившуюся въ нашемъ краѣ вѣками вражду къ православно-восточному міру, можетъ умирить страсти и заставитъ многихъ подумать ие только о христіанскомъ всепрощеніи, но и о христіанской любви, какъ основѣ духовнаго единомыслія; хотѣлось вѣрить, что православная молитва «о мирѣ всего міра», о «соединеніи всѣхъ» и паче нашихъ присныхъ быдетъ услышана, разгонитъ нѣкогда тьму иновѣрія, навѣянную здѣсь людского неправдой. Собрала опа и нынѣ если не подъ своды храма Божія, то въ предѣлы ограды церковной и иновѣрныхъ—не только инославныхъ, желаютъ видѣть они православнаго святителя, носителя православной истины... Стройно, съ замѣтнымъ стараніемъ поютъ пѣвчіе—на правомъ клиросѣ ученики министерскаго народнаго училища, подъ управленіемъ учителя Кпкеца, па лѣвомъ—ученицы женской церковно-приходской школы, подъ руководствомъ мѣстнаго псаломщика Бунинскаго, который обратилъ на себя вниманіе Архипастыря и добропорядочнымъ, голосистымъ чтеніемъ апостола. Братчики и сестрички храма всю обѣдию стояли съ возженными свѣчами... Неизмѣнно блюдетъ истинная «братія храма» въ скромныхъ сельскихъ приходскихъ храмахъ этотъ священный обычай вѣковѣчной старины. Въ глубинѣ первыхъ вѣковъ христіанства,— временъ гоненій и преслѣдованій беретъ онъ свое начало; воскресила и оживила его въ нашемъ краѣ тяжкая година польскаго гнета, и эти возженныя свѣчи такъ возгрѣваютъ и такъ воспламеняютъ огонь молитвы и въ настоящую пору. По окончаніи обѣдни Высокопреосвященнѣйшій Владыка обратился къ народу съ назидательною бесѣдой. Когда Господь нашъ Іисусъ Христосъ жилъ иа землѣ—такъ началъ Архипастырь свою бесѣду,—Онъ пользовался всякимъ случаемъ, чтобы учить и про- повѣдывать пароду. И вотъ когда однажды собрался народъ во множествѣ, Господь сказалъ притчу о сѣятелѣ: «Вышелъ человѣкъ сѣять сѣмя свое, и вотъ одно пало при пути и прилетѣли птицы и поклевали его, другое упало на каменистую землю и, такъ какъ не имѣло влаги, скоро засохло, третье пало посреди тернія, выросло терніе и заглушило его, четвертое пало на добрую землю и дало обильный плодъ» (въ 30, 60 и 100).Этою притчею Господь хотѣлъ показать, что не всѣ люди одинаково относятся къ проповѣди слова Божія, къ духовному сѣянію, что не во всѣхъ душахъ одинаково іуюизрастаетъ сѣмя



— 825 -'«лова Божіи. Земля эта — на которую падаетъ сѣмя — есть ■душа каждаго человѣка... И душа бываетъ при пути... При пути—это значитъ суета, невниманіе, разсѣянность и какъ люди все при пути топчутъ, такъ и наши заботы попираютъ все въ душѣ. Вотъ вы слышите ученіе Господне, слышите проповѣдь церкви, что нужно поститься, нужно быть благочестивымъ, нужно посѣщать храмъ Божій, но эти слова, эти заповѣди Божіи часто попираются суетою, мірскими обычаями и вмѣсто того, чтобы молиться, хлопочете о хозяйствѣ, вмѣсто того, чтобы слышать слово Божіе, стараетесь слышать и знать, что дѣлается въ мірѣ, на рынкѣ. Вотъ вы вышли изъ храма въ праздникъ, собрались и ведете пустые разговоры, и все доброе, благочестивое оставляется и забывается Поэтому, братіе, нужно, чтобы все, что мы слышимъ въ церкви, чтобы оно не было при пути. Отецъ и мать пусть научаютъ тому и дѣтей, что они слышали въ церковной проповѣди, пусть бесѣдуютъ и дома о томъ, что дѣлается въ церкви, и тогда вы не будете терять и разсыпать сѣмени, не будете своимъ сердцемъ, своею душею при пути. Все, что вы слышите въ церкви—это драгоцѣннѣе всякаго богатства, славы. «Не собирайте себѣ сокровища на земли, говоритъ Господъ, идѣже тля тлитъ, идѣже воры подкапываютъ и крадутъ-, собирайте себѣ сокровище на небеси», гдѣ, безъ сомнѣнія, ничто не можетъ и притоптать его, гдѣ оно не лежитъ при пути. Сокровище это есть вѣра, есть жизнь христіанская. Пусть это сокровище не будетъ при пути, пусть будетъ въ немъ сердце. И нужно заботиться, чтобы никакой врагъ не отнялъ этого сокровища... Бываетъ, падаетъ сѣмя въ терніе. Человѣкъ кажется и добрымъ, но имѣетъ дурныя привычки, которыхъ не оставляетъ, а напротивъ время отъ времени слѣдуетъ и подчиняется имъ. И бываетъ такъ, что эти тернія—худыя привычки подавляютъ въ человѣкѣ и все доброе. Такъ Спаситель въ другомъ мѣстѣ говоритъ: «человѣкъ посѣялъ доброе сѣмя на полѣ своемъ; но во время сна его пришелъ врагъ и посѣялъ плевелы—явилась сорная трава («бу- дяки»). Вотъ слуги пришли и говорятъ: не доброе ли сѣмя сѣялъ, откуда явилось такое зелье, что мѣшаетъ расти пшеницѣ. Врагъ человѣкъ сдѣлалъ это—отвѣчаетъ хозяинъ. Часточасто добрымъ привычкамъ противодѣйствуютъ злые нравы. Блюдите, чтобы привычки худыя не побѣждали добрые. Бываетъ сѣмя и на камнѣ. Есть каменныя сердца. У него, говорятъ, каменная душа, каменное сердце. У такого человѣка нѣтъ корня, нѣтъ почвы для произрастанія плода... А блаженны тѣ, которые



— 826 —имѣютъ добрую душу. Ваши предшественники, какъ видно, были благочестивые люди. Они создали такой величественный храмъ и оставили вамъ—потомкамъ. Подражайте, братіе, добрымъ, подражайте благочестивымъ людямъ, подражайте тѣмъ, которые никогда не теряютъ добра и оно будетъ всегда умножаться и приносить плодъ сторицею. Кончилъ Владыка проповѣдь и осѣнилъ внимательно слушавшую его. назидательное поученіе паству своимъ Архипастырскимъ благословеніемъ. Тысячная толпа народа, точно волны, заколыхалась и преклонила главы. Раздались жизнерадостныя пасхальныя пѣснопѣнія, которыми ликъ привѣтствовалъ Владыку и при входѣ въ храмъ и Его Высокопреосвященство направился къ выходу. На площади передъ храмомъ ожидало Архіепископа ПІепетовское еврейское общество съ хлѣбомъ солью, выразителемъ чувствъ котораго выступилъ казенный раввинъ Рацефельдъ и произнесъ слѣдующее: «Отъ имени Ше- петовскаго Еврейскаго общества, представителемъ котораго состою, имѣю счастіе привѣтствовать Ваше Высокопреосвященство и приноднести, но русскому обычаю, хлѣбъ-соль. Я счастливъ, имѣя возможность выразить Вашему Высокопреосвященству тѣ чувства глубокаго уваженія и благоговѣнія, которыя наше общество, какъ и всѣ евреи, питаютъ къ высшимъ представителямъ православнаго духовенства». Владыка благодарилъ общество за привѣтствіе и далъ наставленіе евреямъ жить въ добрыхъ отношеніяхъ съ послѣдователями господствующей христіанской религіи, держать себя п относиться къ нимъ всегда правдиво и честно, и тѣмъ фактически докажутъ свое уваженіе и благоговѣніе къ представителямъ православнаго духовенства. Вслѣдъ затѣмъ Архипастырь, по приглашенію настоятеля, посѣтилъ его домъ и благословилъ семью.
(Продолженіе слѣдуете). ‘

Торжественное слѣдованіе Чудотворной Почаевскон Иконы Божіей Матери 
изъ г, Владимірволынска въ Почаевскую Лавру.

(IIр одо лжен г е).

28 сентября. С. Крупа.Получивъ извѣстіе, что 28 сентября въ село Кнупу прибудетъ св. Чудотворная Иочаевская икона Богоматери, по пути изъ Владиміра въ Почаевъ, настоятель прихода о. Симеонъ Гу- цевичъ какъ самостоятельной церкви с. Крупъ, такъ и приписной,



— 827 —ЛыщеискоЙ въ послѣдующія Богослуженія предложилъ прихожанамъ поученія о Богоявленной Почаевской иконѣ Богоматери и Ея чудесахъ и убѣждалъ прихожанъ приготовиться къ достойной встрѣчѣ этой святыни: воздержаться въ день встрѣчи отъ употребленія пищи и питія доколѣ не сподобятся приложиться къ св. Иконѣ. Наступило 27 сентября—день, въ который св. Икона, но маршруту, должна была ночевать въ церкви с. Подгаецъ, въ четырехъ верстахъ отъ села Крупы. Вечеромъ священникъ с. Крупы отправился въ Подгайцы и условился, что Крупскій крестный ходъ встрѣтитъ св. Икону на шоссе, за три версты отъ Крупы и въ верстѣ отъ с. Подгаецъ. 28 Сентября послѣ литургіи, окончившейся въ девять часовъ, всѣ жители с. Крупы, за исключеніемъ старыхъ и малыхъ, вышли съ крестнымъ ходомъ къ назначенному пункту; тамъ уже застали Лыщеискій крестный ходъ, а спустя немного пришелъ туда крестный ходъ изъ с. Воротпева. Вотъ съ противоположной стороны, отъ села Подгаецъ, показался крестный ходъ со св. Иконой, сопровождаемый по сторонамъ рядами конныхъ драгунъ. Встрѣчавшіе выстроились: хоругвеносцы стали по обѣимъ сторонамъ шоссе, а народъ—но серединѣ шоссе, во главѣ съ священнослужителями, къ которымъ присоединились помощникъ благочиннаго и Луцкій соборный священникъ. При приближеніи св. Иконы встрѣчавшіе пѣвчіе начали нѣть входное «Достойно есть», а хоругвеносцы начали привѣтствовать Иодгаецкій крестный ходъ троекратнымъ наклоненіемъ хоругвей; тотъ отвѣчалъ тѣмъ же. Шествіе остановилось. Преклонивши колѣна, чему послѣдовали и всѣ предстоящіе, священникъ с. Крупы прочиталъ молитву: «Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице». Сильный подъемъ чувства и трогательныя глубоко прочувствованныя слова молитвы потрясаютъ чтеца,—слезы брызнули изъ его глазъ, такъ что онъ съ трудомъ могъ дочитать молитву. По прочтеніи молитвы священнослужители приложились къ св. Иконѣ и шествіе двинулось впередъ.Погода стояла пасмурная, что умѣрило бывшую въ предшествующіе дни сильную жару. Несмотря на тысячную толпу и цѣлый эскадроігь драгунъ, незамѣчалось ни малѣйшаго шума; чувствовалось молитвенное настроеніе шествующихъ. Пѣвчіе пѣли догматики гласовъ, часто прерываемые молитвеннымъ припѣвомъ «Пресвятая Богородице, спаси насъ»! Такъ прошли три версты—до села Крупы. Селомъ къ церкви нужно пройти версту. Широкая улица на этотъ разъ была чисто выметена; весь скотъ еще съ вечера былъ выгнанъ на поля, гдѣ и ночевалъ.



— 828Противъ домовъ болѣе зажиточныхъ хозяевъ, посреди улицы, были поставлены столы, покрытые чистыми скатертями, и на нихъ хлѣбъ, сольі платки, полотенца, два—три сереб. рубля. Передъ столами стояли иногда до десяти человѣкъ, неучаство- вавшихъ въ процессіи; при приближеніи иконы они повергались на землю гуськомъ. Св. Икона поставлялась на столъ, произносилась заздравная эктенія и затѣмъ икона проносилась надъ колѣнопреклоненными. Такихъ столовъ было восемь. Далѣе но пути св. Икона была внесена въ школьное помѣщеніе и въ домъ священника. Надъ воротами погоста была устроена арка изъ зелени и цвѣтовъ, дорожка на погостѣ отъ воротъ къ церкви и вся церковь внутри были устланы новыми, самодѣльными коврами; все это было очень эфектно. По внесеніи св. Иконы въ церковь, она была обнесена вокругъ св. Престола и поставлена на немъ, а по произнесеніи эктеніи о здравіи и благоденствіи Царствующаго дома, прихожанъ сей церкви и всѣхъ православныхъ христіанъ, опять была выиесеиа на погостъ, для удобнѣйшаго прикладыванія къ ней тысячной толпы. Тутъ посыпались просьбы о служеніи моіебновь и акаѳистовъ; одни изъ монашествующихъ начали тутъ же служить молебны, другіе записывать дававшихъ на служеніе въ Нечаевѣ Литургій. Народъ началъ прикладываться къ Иконѣ. Такъ какъ уже было около двухъ часовъ, время обѣда, то свободное отъ служенія духовенство, драгунскіе офицеры и чиновники полиціи отправились въ домъ священника, гдѣ приготовленъ былъ скромный обѣдъ и чай. Братчики тутъ же, на погостѣ, угощали хоругвеносцевъ, солдатъ и нищую братію.Около пяти часовъ всѣ собрались въ церковь, выстроились крестные ходы, построились драгуны, подняли св. Икону и такимъ же порядкомъ шествіе направилось къ Ярославичамъ. За три версты отъ Крупы, на границѣ Дубенскаго уѣзда, ожидали крестные ходы селъ: Ярославичъ, Яловичъ, Городницы, Свищева и Надчичъ, во главѣ съ благочиннымъ и священниками означенныхъ приходовъ и Дубенская полиція; произошла подобная вышеописанной встрѣча. Такъ какъ уже вечерѣло и нѣкоторымъ изъ сопровождавшихъ приходилось возвращаться (изъ с.с. Бо- ротнева и Лыща) за 12 верстъ, то приложившись къ св. Иконѣ и возблагодаривъ Господа, сподобившаго, видѣть у себя—дома св. Чудотворную Ночаевскую Икону Богоматери, настоятель с. Крупы и сосѣдніе священники во главѣ своихъ крестныхъ ходовъ возвратились во свояси.
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28 и 29 сентября. С. Ярославичи Дубенскаго уѣзда, с, Бор- 

жемецъ, м, Торговнца.28 сентября около 12 ч. дня соединенный крестный ходъ изъ церквей Ярославичской.; Городницкой и Яловичской отправился изъ села Ярославичъ на встрѣчу Чудотворной Иконы, имѣвшей слѣдовать изъ села Крупы, Луцкаго уѣзда, но большой Луцко- Дубенской трактовой дорогѣ. Путь отъ Ярославичской церкви до главной улицы былъ усыпанъ пескомъ. День былъ солнечный, жаркій. Отъ движенія по дорогѣ пыль поднималась столбомъ, въ горлѣ пересыхало. Однако всѣ чувствовали себя бодро, въ трепетномъ ожиданіи Царицы Небесной въ Чудотворномъ Ея образѣ Почаевскомъ. Крестный ходъ остановился въ поселкѣ Крунет- скихъ чеховъ, и всѣ бросились освѣжать себя холодною водою изъ глубокихъ чешскихъ колодцевъ. Къ встрѣчѣ Иконы прибыло 6 окружныхъ священниковъ съ мѣстнымъ благочиннымъ во главѣ о. Анатоліемъ Левицкимъ, а также часть хора пѣвчихъ Свято- Троицкой церкви мѣстечка Олыки подъ управленіемъ псаломщика Дзилинскаго. Долго всѣ съ благоговѣйнымъ нетерпѣніемъ посматривали впередъ. Но вотъ наконецъ изъ-за перелѣска показался громадный столбъ пыли, еще нѣсколько минутъ—и замелькали въ воздухѣ хоругви. Шествіе приближалось. Всѣ встрепенулись и начали строиться въ порядокъ. Пѣвчіе запѣли: «Къ Богородицѣ нынѣ притецемъ...» и встрѣчное шествіе направилось дальше на середину поселка. Хоругви трижды преклонились и затѣмъ, въ стройномъ порядкѣ, начали поворачивать назадъ. Духовенство поклонилось до земли и приложилось къ Иконѣ. Тутъ же повторена была высказанная, какъ говорятъ, еще въ г. Луцкѣ крестьянами ириииснаго къ Ярославичскому приходу села Яловичъ просьба о томъ, что бы Икона посѣтила ихъ еело и церковь, которая, кстати сказать, годъ тому назадъ была стараніями ихъ вновь отремонтирована, снабжена новою утварью и ризницею и обнесена новою оградою. Не смотря на то, что, при посѣщеніи села Яловичъ, нужно было свернуть съ дороги въ сторону и сдѣлать такимъ образомъ лишнихъ около 5-ти верстъ, иа желаніе просителей послѣдовало согласіе. Шествіе двинулось при пѣніи звонкихъ голосовъ . Олыкскихъ мѣщанъ. Псаломщикъ Дзилинскій былъ положительно неутомимъ въ выборѣ разныхъ пѣснопѣній.Пройдя версты двѣ и не доходя около полуверсты до Ярославичъ, шествіе свернуло направо съ большой дороги и направилось въ село Яловичи. Съ запада начала надвигаться черная



830туча, и на мгновеніе овладѣло было всѣми опасеніе, не придется ли промокнуть подъ дождемъ; послышались было разсужденія о томь, не лучше ли было бы идти прямо въ Ярославичи. Но еще мигъ и, подъ вліяніемъ торжественныхъ минутъ, обо всемъ атомъ было забыто. Вотъ и Яловичи. При входѣ въ село послышался звонъ колоколовъ мѣстнаго костела, находящагося въ началѣ села. Но улицѣ вездѣ разставлены столы, покрытые бѣлыми скатертями; на столахъ—хлѣбъ и соль, а за столами въ одинъ рядъ колѣнопреклоненный народъ. Кіотъ съ Иконою проносится надъ главами. По прибытіи на погостъ церковный, у западныхъ дверей храма шествіе остановилось; Икона была вынута изъ кіота и двумя священниками внесена въ церковь, затѣмъ чрезъ царскія двери въ алтарь, обнесена вокругъ престола и поставлена на немъ. Но совершеніи краткой литіи и прочтеніи молитвы Царицѣ Небесной съ колѣнопреклоненіемъ, Икона снова вынесена изъ церкви и помѣщена въ кіотѣ. Шествіе двинулось тѣмъ же путемъ назадъ. По выходѣ изъ села началось чтеніе акаѳиста Божіей Матери, прославившей Себя въ Чудотворномъ образѣ Своемъ Почаевскомъ. Чтеніе совершалось поперемѣнно всѣми священниками.Когда шествіе снова вышло на Луцко-Дубенскій трактъ, то тутъ справа и слѣва начали присоединяться группы богомольцевъ. При входѣ въ село Ярославичи, по просьбѣ одного изъ крестьянъ, совершено было краткое молебствіе съ чтеніемъ Евангелія. За симъ кіотъ съ Иконою все время уже проносился надъ главами колѣнопреклоненнаго народа. Площадь предъ Волостнымъ Правленіемъ вся была полна народа. Св. Икона была вынута изъ кіота, внесена въ Волостное Правленіе, затѣмъ еще въ нѣкоторые дома мѣстныхъ крестьянъ, въ домъ священника, и наконецъ шествіе направилось въ церковь. Тучи разсѣялисц. Смеркалось. Въ воздухѣ чувствовалась живительная прохлада. Но прибытіи въ церковь, Икона была внесена въ алтарь обычнымъ порядкомъ и затѣмъ, но совершеніи краткой литіи съ чтеніемъ молитвы, снова вынесена на погостъ и поставлена въ кіотѣ, у западныхъ дверей церковныхъ, для цѣлованія. Тотчасъ же началось всенощное бдѣніе въ честь Почаевской Иконы Божіей Матери, но особой книжицѣ, совершенное окружнымъ духовникомъ, священникомъ Свято-Троицкой церкви м. Олыки Варѳоломеемъ Волосевичемъ, въ сослуженіи іеродіакона Креме- иецкаго Богоявленскаго монастыря, прибывшаго къ тому времени для свиданія съ родными въ село Вруну и сопровождавшаго Икону изъ Крупы въ Ярославичи. Пѣлъ хоръ Олыкскихъ



— 831 —пѣвчихъ йодъ управленіемъ псаломщика. Литія и поліелей совершены были соборне. Но окончаніи всенощнаго, бдѣнія, кіотъ съ Иконою съ крестнымъ ходомъ, въ которомъ приняли участіе всѣ наличные священники, направился къ дому мѣстнаго помѣщика Колмакова. По совершеніи въ домѣ молебствія, шествіе направилось на другой конецъ села, тутъ снова столы съ хлѣ- бомъ-солыо п колѣнопреклоненный народъ. Предъ зданіемъ народнаго училища шествіе остановилось, Икона была вынута ивъ кіота и внесена въ квартиру учителя и затѣмъ въ классъ, гдѣ были совершены краткія молебствія и мальчики одарены крестиками. Послѣ сего, Икона несена была уже все время двумя священниками особо отъ кіота надъ главами колѣнопреклоненнаго народа, внесена была еще въ домъ бывшаго волост- наго старшины,—гдѣ, между прочимъ, назначенъ былъ ночлегъ для части сопровождавшаго Икону монашествующаго духовенства,—и затѣмъ уже внесена въ церковь и помѣщена въ кіотѣ, который поставленъ былъ иа особомъ мѣстѣ предъ солеею, огражденномъ съ трехъ сторонъ, обтянутомъ бѣлымъ холстомъ и украшенномъ зеленью.На другой день, 29 сентября, ранняя литургія совершена была мѣстнымъ благочиннымъ въ сослуженіи окружнаго духовника и священника села Надчицъ о. Наркисса Вычковскаго, при пѣніи хора Олыкскихъ пѣвчихъ, подъ управленіемъ псаломщика Дзилинскаго. По окончаніи литургіи, въ моментъ поднятія Иконы для дальнѣйшаго шествія, мѣстный о. Благочинный вмѣстѣ съ священникомъ села Городницы о. Вадимомъ Табаков- скимъ, отправился на лошадяхъ въ слѣдующее но пути село Боржемецъ, дабы и тамъ достойно встрѣтить Чудотворный ликъ Богоматери. Такъ какъ съ утра прошелъ рѣдкій, тихій дождикъ, то ныли какъ не бывало. Дышалось легко п свободно. По прибытіи о. Благочиннаго въ Боржемецкую церковь, тотчасъ поднятъ былъ крестный ходъ, который и направился на встрѣчу Иконы. Встрѣча произошла на границѣ земель Ярославичскаго и Боржемецкаго приходовъ. Шествіе направилось дальніе, въ село Боржемець. Св. Икона внесена была въ домъ священника Алексія Галятовскаго, гдѣ отслуженъ былъ краткій молебенъ, а затѣмъ, по пути, въ домъ псаломщика. Но прибытіи въ церковь и совершеніи обычнаго молитвословія, Икона поставлена была въ кіотѣ на церковномъ погостѣ для цѣлованія. Послѣ того, когда весь народъ приложился къ Иконѣ совершено было предъ Иконою, но просьбѣ одной больной крестьянки, малое водоосвященіе.



— 832За симъ шествіе направилось дальше въ м. Торп вицу.. Въ шествіи участвовали: мѣстный благочинный, священникъ о. Анатолій Левицкій, н священникъ м. Острожца о. Михаилъ Левитскій. Священникъ села Воржемца о. Алексій Галатовскій провелъ Икону только за село и затѣмъ долженъ былъ возвратиться, но старческой немощи своей. По дорогѣ изъ Воржемца въ Торговицу во многихъ мѣстахъ приставали къ шествію богомольцы цѣлыми толпами. Не доходя версты 3 до Торговицы, въ густомъ казенномъ лиственномъ лѣсу св. Икона встрѣчена была крестнымъ ходомъ изъ Торговицкой церкви, сопровождаемымъ маститымъ протоіереемъ м. Торговицы о. Петромъ Червинскимъ и двумя окружными священниками: с. Ромашковщины о. Игнатіемъ Малевичемъ и м. Олыки о. Николаемъ Червинскимъ, а также иноокружнымъ священникомъ с. Мстишина. По пути встрѣтилось старое закрытое кладбище. Тутъ шествіе остановилось и прочитано было заупокойное Евангеліе. При прохожденіи далѣе мимо двухъ кладбищъ новыхъ, произнесены были заупокойныя эктеніи и пропѣто было: «Со святыми упокой...» Но вотъ недалеко и Торговнца. Нужно только подняться на пригорокъ, спуститься въ лощину, снова подняться на пригорокъ, и—домъ священника. Поднялись на пригорокъ,—и что за чудная картина открылась предъ глазами!... На противунолож- номъ пригоркѣ, противъ дома священника, устроена была арка, обвитая зеленью, за аркою стояло духовенство въ облаченіи съ иконами, крестами и хоругвями, а далѣе цѣлое море головъ; кажется, и яблоку пасть некуда. Оказалось, что это благочинный 3 округа Дубенскаго уѣзда о. Карашевичъ съ тремя священниками и двумя діаконами своего округа, который начинается сейчасъ же за рѣкою.За аркою шествіе остановилось. Св. Икона вынута была изъ кіота, передана на руки родныхъ о. Протоіерея Червинскаго и понесена въ домъ его, гдѣ и отслужено было краткое молебствіе. Вынесенная затѣмъ тѣми же лицами, св. Икона все время особо отъ кіота несена была надъ главами колѣнопреклоненнаго народа въ церковь, при чемъ, чтобы не идти еврейскою улицею, представляющею кратчайшій путь къ церкви, шествіе должно было сдѣлать громаднѣйшій кругъ. Давка была страшная. Только благодаря терпѣнію и спокойствію участвовавшихъ въ процессіи лицъ, а также выдержанности сопровождавшаго шествіе войска, удалось благополучно дойти до церкви. Можно предполагать, что въ Торговицѣ къ встрѣчѣ Иконы собралось около 10 тысячъ народа. По совершеніи въ церкви краткой литіи съ чтеніемъ



— 833 —молитвы и провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору и Всему Царствующему Дому, Высокопреосвященнѣйшему Архіепископу Волынскому и Житомірскому Модесту и Преосвященнѣйшимъ Епископамъ Паисію и Серафиму и всѣмъ православнымъ христіанамъ, Икона была вынесена на погостъ и помѣщена въ кіотѣ для цѣлованія. Прикладываніе къ Иконѣ продолжалось болѣе трехъ часовъ. На западѣ совершенно прояснилось. Солнечный кругъ во всемъ величіи своемъ приближался къ горизонту.Медленно двинулось шествіе далѣе на ночлегъ въ село Вельнпчи. 3 округа Дубенскаго уѣзда. Икону сопровождали: мѣстный Благочинный, протоіерей м. Торговицы и священникъ мѣстечка Острожца, а также нѣсколько священниковъ 3 округа Дубенскаго уѣзда. Пришлось сначала спуститься къ рѣкѣ но узкой дорогѣ между двухъ возвышенностей, затѣмъ пройти длинную плотину и мо.стъ, а далѣе небольшую деревушку. Поневолѣ шествіе еле-еле двигалось впередъ. За полверсты до Вельничъ совершенно стемнѣло. При тихой погодѣ, многочисленныя свѣчи горѣли ровно и ярко. Шествіе представляло умилительную картину. Звуки пѣснопѣній въ честь Божіей Матери въ ночной тиши далеко разносились впередъ и но сторонамъ. Но вотъ и Вельничи. Опять столы и колѣнопреклоненный народъ до самой церкви. У западныхъ дверей храма кіотъ съ Иконою остановился. Икона вынута изъ кіота и внесена въ церковь. По совершеніи краткой литіи, Икона снова помѣщена въ кіотѣ для цѣлованія, а въ церкви началось совершеніе всенощнаго бдѣнія.
29— 30 сентября. С. Велничи. С. Рудлеео.29 сентября въ часъ дня прибылъ въ село Велничи мѣстный благочинный съ священникомъ села Волочевки и сейчасъ же вмѣстѣ съ настоятелемъ прихода, въ сопровожденіи братчпковъ со свѣчами и толпы народа всѣ крестнымъ ходомъ, при колокольномъ звонѣ, отправились въ мѣстечко Торговицу (3 версты). По дорогѣ въ деревнѣ Лихачевкѣ присоединился крестный ходъ изъ с. Красна. Св. Икону застали еще подлѣ церкви въ м. Тор- говицѣ, гдѣ народъ прикладывался къ ней болѣе 3 часовъ. Изъ Торговицы св. Икона направилась въ с. Велничи; въ 5 часовъ вечера сопровождали Икону 12 священниковъ и 2 діакона, крестные ходы изъ 4 церквей и громадная толпа народа при лунномъ освѣщеніи и со свѣчами въ рукахъ. Бъ село Велничи прибыли въ 8 часовъ вечера и сейчасъ же началось всенощное бдѣніе. Икона находилась на церковномъ погостѣ, гдѣ и совер-



— 834шалось всенощное бдѣніе. На другой день 30 сентябри въ б’/з часовъ утра совершена была литургія трелія священниками при двухъ діаконахъ. Въ 9 часовъ утра крестные ходы съ семью священниками проводили св. Икону въ с. Рудлево, а оттуда къ границѣ Вукуймскаго прихода.
30 сентября—1 октября. С. Бойница. С. Бокуйма.30 сентября крестный ходъ с. Войннцы съ мѣстнымъ священникомъ с.с. Войннцы и Бокуймы вышелъ на встрѣчу св. Иконы подъ самый Рудлевъ и затѣмъ сопровождалъ св. Икону въ с. Войницу; всю дорогу-—верстъ пять пѣлъ хоръ дѣтей Войницкой школы грамоты подъ управленіемъ своего учителя. Былъ двѣнадцатый часъ дня, когда торжественная процессія прибыла въ с. Войницу. Отсюда рѣшено было прямо идти въ с. Бокуйму, до которой оставалось двѣ версты и гдѣ но маршруту назначенъ былъ ночлегъ. Но еще иа ночлегѣ въ Велничахъ, съ 29 на 30 сентября было рѣшено изъ Бойницы идти на Перевередовъ и Смордву и затѣмъ къ вечеру—въ Бокуйму, а потому священникомъ с. Бокуймы было сдѣлано въ приходѣ распоряженіе собираться чуть къ вечеру и выходить на встрѣчу въ Смордву. Вслѣдствіе измѣненія маршрута въ послѣднюю минуту, можно было опасаться не собрать людей для крестнаго хода. Посему мѣстный священникъ тотчасъ отправился иа лошадяхъ въ Бокуйму для составленія крестнаго хода. Оказалось, что ко времени неожиданнаго пріѣзда священника изъ Бойницы, подлѣ Бокуемской церкви уже собралась масса народа и потому можно было немедленно выходить иа встрѣчу св. Иконы въ с. Войницу. Къ крестному ходу присоединился еще эскадронъ драгунъ въ пѣшемъ строю, еще на канунѣ прибывшій въ Бокуйму для смѣны сопровождавшаго св. Икону. Встрѣча произошла йодъ Бойницей. Отрадно было видѣть, какъ склонялись хоругви, какъ народъ, при видѣ чудотворнаго образа, падалъ на колѣни. Короткое двухверстное разстояніе было пройдено торжественно, въ сопровожденіи двухъ эскадроновъ драгунъ, массы народа, при пѣніи хорошаго Бокуемскаго хора, состоящаго изъ сорока человѣкъ разнаго пола и возраста.Знаменательное для Бокуймы событіе: па Покрову—приходскій храмовой праздникъ и вотъ Царица Небесная еще наканунѣ, заблаговременно, изволила прибыть подъ сѣнь посвященнаго Ей Св. Бокуемскаго храма. Въ этомъ совпаденіи маршрута всѣ Бокуемцы увидѣли особую милость къ себѣ Богоматери и потому религіозная настроенность распространилась не



— 835 —только на православное населеніе прихода, по и па католиковъ, которыхъ вь приходѣ около 200 душъ. Іісѣ они, во время прохожденія св. Иконы чрезъ село, вышли на встрѣчу съ хлѣбомъ- солью, становились иа колѣни и плакали отъ умиленія, когда св. Образъ проносили надъ ихъ головами.Въ 5 часовъ вечера начался благовѣстъ ко всенощной; на литію и величаніе вышли священники: с. Дублинъ о. ІІерхоро- вичъ, с. Смордвы о. Шидловскіп н мѣстный о. Стефанъ Скоро- падскій. Благоукрашенный Бокуемскій храмъ, вмѣщающій не менѣе 700 душъ, быль полонъ молящихся и, не смотря на это, добрая половина богомольцевъ должна была стоять внѣ храма.■ Къ счастью, прекрасная погода вполнѣ этому благопріятствовала и торжество для села вышло необычайное. Всенощная закончилась акаѳистомъ предъ чудотворнымъ образомъ въ началѣ 10 ч. вечера. Литургію совершали соборнѣ тѣже священники. Пѣли два хора. Въ свое время мѣстнымъ священникомъ было произнесено приличное случаю поученіе. По окончаніи литургіи св. Икона, въ сопровожденіи крестнаго хода, при пѣніи молебна была обнесена вокругъ храма, посѣтила домъ мѣстнаго причта и часовъ въ 11 отправилась въ дальнѣйшій путь— въ с. ІІелчу.
(Продолженіе слѣдуешь).

О руковязаніи при совершеніи чина вѣнчанія.
Въ нынѣшнихъ требникахъ, употребляемыхъ въ Право

славной Русскій Церкви, въ чинѣ вѣнчанія читаемъ: «и абіе 
пріемъ я (новобрачныхъ) священникъ, куму держащу созади 
вѣнцы, обращаетъ яко образомъ круга. И поетъ священникъ 
или людіе пастоящыя тропари во гласъ 5: «Исаіе ликуй-. Та
ково требованіе чина. Па практикѣ оно исполняется не вездѣ 
одинаково. Въ однихъ мѣстахъ (на сѣверѣ Россіи) священникъ, 
совершая съ новобрачными круговое хожденіе, соединяетъ у нихъ 
предварительно правыя руки, потомъ налагаетъ на ихъ руки 
конецъ епитрахили и, придерживая его своею рукою, обводитъ 
новобрачныхъ вокругъ аналоя. Въ другихъ мѣстахъ, преимуще
ственно на юго-западѣ, въ томъ числѣ и въ нашей епархіи, къ 
указаннымъ обрядамъ присоединяется еще и руковязаніе. Состоитъ 
оиъ въ слѣдующемъ. Предъ моментомъ хожденія вокругъ аналоя, 
т. е. немедленно послѣ преподанія новобрачнымъ общей чаши,
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даютъ священнику, совершающему вѣнчаніе, руковязникъ. Это— 
кусокъ какой-либо матеріи (преимущественно цѣнной,—папр., 
шелковой), но чаще всего платокъ, качество котораго зависитъ 
отъ матеріальныхъ достатковъ вѣнчающихся. Платокъ, служащій 
руковязпнкомъ, обычно бываетъ такой величины, чтобы имъ 
удобно было связать соединенныя руки новобрачныхъ. Этимъ-то 
руковязникомь священникъ и связываетъ правыя руки жениха 
и невѣсты, а потомъ уже полагаетъ на нихъ (руки) конецъ 
епитрахили и совершаетъ круговое хожденіе.

Обычай связывать руки брачущимся настолько сроднился 
съ жизнью малороссовъ, что выраженіе «связать руки» на мало- 
россійскомъ языкѣ равнозначущее выраженію вступить въ бракъ, 
повѣнчаться. Поэтому въ малороссійскихъ свадебнныхъ пѣсняхъ 
сплошь и рядомъ мы встрѣчаемъ это выраженіе съ указаннымъ 
значеніемъ. Иногда оно употребляется здѣсь самостоятельно, 
безъ всякихъ поясненій, какъ вполнѣ поиятнее; иногда же —вмѣстѣ, 
съ терминомъ повѣнчаться, «взяты шлюбъ». Такъ, въ свадебной 
пѣснѣ: ІЦо-жъ вамъ, дитки, казалы,1І(о довіо такъ въ церкви держалы?Казалы, матинко, казалы:Съ панычомъ руки вязали—
мы видимъ примѣръ употребленія разсматриваемаго выраженія 
безъ поясненій; а въ пѣснѣ:Полеты, соколоньку, попередъ насъ,Занеси вистоньку видъ насъ:Нехай выходить матинка съ калачомъ,Звязалы іи доненьку съ панычомъ.Чы съ панычомъ, чы не съ панычомъ Звинчалы то съ мужикомъ,Звязалы били ручки рушныкомъ—
оно употреблено на ряду съ выраженніемъ—«звинчаты» *).

Нужно, кромѣ того, замѣтить еще, что простой народъ 

придаетъ руковязанію весьма важное значеніе, видитъ въ

’) Подобныхъ пѣсней много издано И. Чубинскнмъ въ 4 т. Трудовъ Этнографическб-статпстич. экспедицій въ Западно-русскій край. С.-Нетерб. 1877 ц .
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немъ совершнтелиіый моментъ таинства брака, и вѣнчаніе, 
совершенное безъ руковязанія, считаетъ недѣйствительнымъ. 
Протоіерей Хойнанкій разсказываетъ, что извѣстенъ такой слу
чай: въ одномъ селѣ въ Малороссіи, за отсутствіемъ мѣстнаго 
свяшенпиика, вѣнчаніе совершилъ полковой священникъ и, какъ 
великороссъ, совершилъ его безъ руковязанія и присяги. По
вѣнчанная нмъ чета вслѣдствіе этого считала себя не состоящей 
въ законномъ бракѣ, не связанной *).

Откуда же явился въ Малороссіи разсматриваемый обычай 
в почему ему придаютъ такое важное значеніе?

Отвѣчая на первый изъ поставленныхъ вопросовъ, мы прежде 
всего отмѣтимъ то обстоятельство, что въ интересующемъ насъ 
обрядѣ нужно различать три момента: первый—соединеніе пра
выхъ рукъ новобрачныхъ, второй—связываніе ихъ платкомъ 
п третій—покрытіе ихъ концомъ епитрахили.

Что касается перваго дѣйствія, т. е. соединія рукъ ново
брачныхъ, то указаніе на него встрѣчается въ древнихъ чинахъ 
греческихъ и въ чинахъ древнихъ и современныхъ церкви 
римской * **). Въ нынѣшнихъ греческихъ чинахъ соединять руки 
новобрачныхъ уже не предпсывается, но на практикѣ, сколько 
намъ извѣстно, это дѣлается въ Греціи, и въ настоящее время. 
Изъ Греціи этотъ обрядъ перешелъ и въ Россію, гдѣ удержи
вается поднесь, несмотря на то, что въ требникѣ о немъ не 
упомянуто

Для втораго дѣйствія, т. е. вязанія рукъ, основаній въ 
практикѣ Церкви восточной не находимъ и потому источникомъ 
его нужно считать практику церкви западной, которая (практика) 
перешла къ намъ вт. даномъ случаѣ, можетъ быть, чрезъ по
средство требника Петра Могилы и утвердилась подъ вліяніемъ 
требниковъ уніатскихъ. По западно - римскому ритуалу, священ
никъ, послѣ перемѣны брачущимся колецъ, связываетъ ихъ руки 
-стулой» (наша епитрахиль) и требуетъ отъ нихъ произнесенія

’) Хоннацкій: «Западно-русская церковная унія въ ея богослуженіи и обрядахъ». Кіевъ, 1871 г., стр. 283, нримѣч.**) См. чини, издан. Гоаромъ въ его Евхологти, а также чины, издан. Мартеномъ въ соч.. І)е апііци'8 еесіезіае гіііЬиз, IV.
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установленной формулы, которая носитъ названіе присяги. То же 
самое мы находимъ и въ требникѣ Петра Могилы. Здѣсь послѣ 
молитвы: «Благословенъ еси, Господи Боже нашъ, тайнаго и 
честнаго брака свяіценнодѣйственниче.. » читаемъ: «абіе іерей 
вземъ шуйцею своею десницу женихову, десницею же десницу 
невѣстину: и обоя сопрягъ въ купѣ, подемлетъ епитрахиля конецъ, 
и аки обвязуя крестообразно обвиваетъ я тѣмъ, и сице придержа, 
повелѣваетъ има обѣтъ другъ другу творити и предъ Богомъ, 
словами сими бракъ законный составляющими: въ первыхъ 
женихъ по единому словеси іерею предвѣіцающу, въ еже уелы,- 
шатися н отъ іерея, н отъ предстоящихъ, свойственнымъ рус
скимъ языкомъ глаголетъ, рекшу іерею: новъ за мною: Я имя
рекъ беру собѣ тебе имярекъ за малженку, и шлюбую тобѣ 
милость, віру и учтивость малженскую, а ижъ тебе не отпущу 
ажъ до смерти, такъ ми Боже въ Троици Святой и единый 
помози и вси святіи. Скончавъ же сія абіе іерей невѣстѣ по
велѣваетъ глаголатн, самъ предвѣщая словеса сія, она же тако- 
жде уразумительнѣ да глаголетъ, въ еже и отъ іерея, и отъ 
предъстоящихъ, услышаннымъ быти глаголомъ ея, іерею рекшу: 
мовъ за мною: Я имярекъ беру собѣ тебе имярекъ за малженка, 
и шлюбую тобѣ милость., вѣру, учтивость и послушенство мал- 
женское, а ижъ тебе не отпущу ажъ до смерти, такъ ми Боже 
въ Тройцн Святой единый помози и вси святіи. Аще же сія 
безъ преткновенія оба изрекутъ вразумителыіѣ, іерей шуйцею 
придержа руцѣ ею, десницою благословляетъ крестообразно 
глаголи: еже Богъ съчета, человѣкъ да не разлучаетъ» (стр. 
416 — 417),

Въ уніатскихъ требникахъ послѣ словъ: «яже Богъ сочета» 
непосредственно слѣдуютъ еще взятыя буквально изъ латинскихъ 
ритуаловъ слова: «И убо азъ, недостойный рабъ Божій, властію 
мнѣ данною, соединяю васъ въ тое святое мадженство и оное 
властію церкви святыя каѳолическія утверждаю и знаменаю: 
во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь».

Такимъ образомъ, въ католическихъ и уніатскихъ требни

кахъ вязаніе рукъ брачущихся категорически предписывается, 

но, во-первыхъ, моментъ совершенія этого дѣйствія указываете»
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не тотъ, въ какой обычно оно теперь имѣетъ мѣсто, а во-вторыхъ 
— здѣсь идетъ рѣчь лишь о вязаніи епитрахилью, а не платкомъ. 
Однако, всѣ эти разности не говорятъ противъ высказаннаго 
нами положенія, что обрядъ руковязанія создался у насъ подъ 
вліяніемъ католической практики. Они указываютъ лишь на то, 
что католическій обрядъ, перенесенный на почву чина Право
славной Церкви, подвергся ігі которымъ видоизмѣненіямъ при
мѣнительно къ требованіямъ тѣхъ новыхгь условій, въ какія 
онъ былъ поставленъ. Въ самомъ дѣлѣ, католическій ритуалъ 
требуетъ, чтобы священникъ связывалъ епитрахилью руки вѣн
чающихся, и сдѣлать это католической «стулой» очень удобно» 
въ виду ея формы и матеріала, изъ котораго она устрояется. 
Но епитрахиль, употребляемая въ Православной Церкви, по
добныхъ удобствъ не представляетъ. Между тѣмъ и въ требникѣ 
Петра Могилы и въ уніатскихъ требникахъ предписывалось 
обвязывать крестообразно руки брачущихся епитрахилью. Право
славный и даже уніатскій священникъ, пользовавшіеся Моги- 
лянскимъ или подобнымъ ему требникомъ, очевидно, поставленъ 
былъ въ недоумѣніе: какъ выполнить такое требованіе. Но 
здѣсь на выручку къ нимъ явился обычай малороссовъ употре
блять при свадебныхъ обрядахъ и церемоніяхъ «рушныки» и 
«хустки*. Послѣдними, какъ извѣстно, въ Малороссіи перевязы
ваютъ руки всѣмъ участникамъ брачнаго торжества, преимуще
ственно же родственникамъ жениха и невѣсты. Давали ихъ даже 
и священнику—отчасти въ знакъ уваженія къ нему, а отчасти въ 
качествѣ платы за совершеніе требы.Снасыби-жъ тоби, нопоньку!Но богато взявъ—копоньку,Два таляри бнтыи Та дви хусточки щытыя—
поется въ одной свадебной -пѣснѣ. Принявъ во вниманіе указан
ный обычай употребленія платковъ на свадебныхъ торжествахъ, 
малороссійскіе свщенники естественно могли прійти къ мысли 
связывать руки брачущихся не епитрахилью, что было почти 
невозможно, а платкомъ. Но чтобы и епитрахиль не была 
совершенно устранена изъ обряда, конецъ ея просто полагался

'.07
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на связанныя руки вѣнчающихся Такимъ путемъ, по нашему 
мнѣнію, явился обычай связывать руки новобрачныхъ платкомъ, 
или «рушныкомъ».

Даютъ, впрочемъ, и другое объясненіе происхожденія раз
сматриваемаго обряда. Покойный протоіерей Хойнацкій, напр, 
не отрицая, что руковязаніе платкомъ выродилось изъ практику
ющагося въ католической церкви вязанія стулой, однако замѣ
чаетъ: «смышленые парохи сообразили, что вмѣсто епитрахпля 
полезнѣе въ данномъ случаѣ употреблять платокъ, потому что 
онъ долженъ переходить въ руки вяжущаго; а богатыя семейства 
въ западной Россіи и теперь даютъ платки очень цѣнные» *). 
Но едва ли это такъ. Намъ думается, что если бы эти парохи 
не имѣли въ виду существовавшаго уже обычая употреблять 
платки, то они, какъ «смышленые», придумали бы чю-либо болѣе 
для себя выгодное. Вѣдь цѣнные платки даютъ очень рѣдко; 
чаще же всего даже и теперь даютъ платки очень дешевые, 
а въ нихъ что за корысть?

Другой пунктъ различія между католическимъ-уніатскнмъ 
обрядомъ руковязанія и практикующимся нынѣ у насъ усматривается 
во времена ихъ совершенія. У католиковъ и уніатовъ вязаніе 
рукъ имѣетъ мѣсто въ самомъ почти началѣ чина вѣнчанія, а 
у насъ въ концѣ его. Причиною такой перестановки послужило, 
нужно думать, слѣдующее обстоятельство. Народъ (да и духо
венство) съ теченіемъ времени очень свыкся съ обрядомъ руко
вязанія, которому, какъ замѣчено выше, придавалъ существенно- 
важное значеніе. Между тѣмъ, когда уніатскія и подобна нмъ 
богослужебныя книги были изъяты изъ церковнаго употребленія 
и когда введены были книги, составленныя въ духѣ строго право
славномъ, въ послѣднихъ не оказалось и намека на руковязаніе. 
Такимъ образомъ, обычай существовалъ и непремѣнно требовалъ 
совершенія обряда, которому придавалось значеніе совершитель- 
иаго момента таинства, а богослужебныя книги обряду этому 
мѣста не отводили. Чтобы обойти это затрудненіе и, съ одной 
стороны удовлетворить твердо укоренившейся въ , народѣ при
вычкѣ, а съ другой—не стать въ полное противорѣчіе съ новымъ 

'*) «Западно-русск. церк. унія». Кіевъ, 1871, стр. 282. нримѣч. 1.
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требникомъ, перенесли моментъ руковязанія къ концу чина вѣн
чанія, ко времени кругового хожденія около аналоя. Въ это 
именно время совершается соединеніе рукъ новобрачныхъ, ко
торое хотя и не требуется чиномъ, по допускается у насъ по 
примѣру церкви Греческой. Въ послѣдней, какъ видно, напр, 
изъ сочиненій Симеона Солунскаго, ♦сплетенія* рукъ брачущихся 
совершалось дважды,: .первый разъ во время чина обрученія, 
а второй—во, время самаго вѣнчанія, предъ молитвой: -Боже 
святый, создавый отт. персти человѣка, и отъ ребра его возсоз- 
дагёый жену, и сопрягій ему помощника по нему». Послѣ чтенія 
апостола, священникъ по свидѣтельству того же Симеона Со
лунскаго, бралъ новобрачныхъ за соединенныя ихъ правыя 
руки и велъ «къ алтарю, дѣлая крутъ, въ веселіи о Христѣ 
воспѣвая съ пѣвчими пѣснь: Снятіи мученицы* *). Въ нынѣшней 
практикѣ Православной Русской Церкви руки новобрачныхъ 
соединяются лишь послѣ преподанія общей чаши и предъ 
круговымъ хожденіемъ —для того, вѣроятно, чтобы священнику 
удобчѣе было обводить новоповѣнчанныхъ вокругъ аналоя, а 
также и для выраженія того, «что мужъ получилъ жену отч> 
руки Церкви» (Симеонъ Солунскій).

Мы не имѣемъ достоверныхъ свѣдѣній о томъ, практикуется 
ли въ Греціи, на ряду съ соединеніемъ рукъ новобрачныхъ, 
возложеніе на нихъ конца епитрахили, но, кажется, что оно 
имѣетъ мѣсто и тамъ, и что отъ грековъ именно мы получили 
этотъ обычай, сохраняющійся до настоящаго времени и соеди
няющійся съ актомъ сплетеніи рукъ новобрачнымъ **.). Такимъ 
образомъ духовенство юго-западнаго края, послѣ введенія въ 
употребленіе требниковъ и обычаевъ Православной Церкви, 
нашло въ чинѣ вѣнчанія напоминаніе о прежнемъ руковязаніи 
именно въ иерегламентируемомъ уставомъ обрядѣ соединенія 
рукъ новобрачныхъ предъ круговымъ хожденіемъ и, пожалуй,’) «Писаніи отц. и учит. по изъясн. богослу.к», ч. II, стр. 355— 359, 360. Замѣтимъ, кстати, что во времена Симеона Солунскаго (XIV —XV в.) при вѣнчаніи не пѣли еще тропаря: «Исаіе ликуй».**) Въ Малороссіи этотъ обычай могъ явиться подъ вліяніемъ тѣхъ обстоятельствъ, о которыхъ нами сказано выше,—слѣд., независимо отъ практики Церкви греческой или великорусской,
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въ покровеиін ихъ епитрахилью, другими словами—нашло 
весьма удобный моментъ для пріуроченія къ нему прежняго 
обрядоваго дѣйствія, къ которому народъ привыкъ и безъ ко
тораго и вѣнчанія не считалъ вѣнчаніемъ, т. е. для связыванія 
рукъ. Перенеся этотъ обрядъ къ концу чина, практика юго- 
западной Церкви удовлетворила, съ одной стороны, требованію 
обычая, а съ другой — нисколько не -Стало въ противорѣчіе съ 
самымъ чиномъ вѣнчанія, что несомнѣнно случилось бы, если бы 
руковязаніе отнесено было къ какому-либо другому моменту 
его.

Перейдемъ теперь къ вопросу: почему простой народъ 
считаетъ руковязаніе такимъ важнымъ дѣйствіемъ, считаетъ 
его существеннымъ моментомъ вѣнчанія? Выше мы привели 
выдержку изч. требника Петра Могилы, изъ которой видно, 
что во времена господства этого требника и требниковъ уні
атскихъ руковязаніе соединялось съ произнесеніемч, женихомъ 
и невѣстой особыхъ формулъ. Эти формулы заключались, по 
указанію уніатскихъ требниковъ, особыми, имѣвшими значеніе 
совершительныхъ, словами священника и благословеніемъ. Сверхъ 
того, по указанію требника Петра Могилы, женихи, и невѣста, 
послѣ произнесенія ими упомянутыхъ формулъ, цѣловали Еван
геліе. Формулы эти носили названія присяги и считались на
столько важными, что безъ произнесенія ихъ не могло состояться 
вѣнчаніе. Петръ Могила по этому поводу пишетъ: -Зри, о іерею, 
и опасно съхрани. Аще одинъ отъ новобрачныхъ предреченная 
обѣтованая словеса (т. е. азъ беру собѣ тебе и т. д.), безъ нихъ 
же законный бракъ съставгітися никако же можетъ, да никакоже 
дерзнеши вѣнчати я, но абіе престани, има же въ свояси отъити 
повели» *). Несомнѣнно, что и простому народу была внушена 
мысль о важности этой присяги, какъ и вообще всякаго клятвен
наго обѣщанія; внушено ему было также убѣжденіе, что именно 
въ этотъ моментъ, когда связываются руки и произносится 
присяга, совершается важнѣйшее дѣйствіе таинства брака. И*) Стр. 417. Здѣсь въ первомъ предложеніи, очевидно пропущено сказуемое; но смыслу рѣчи, нужно подразумѣвать- глаголъ: не произнесетъ, не скажетъ.
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народъ прочно усвоилъ себѣ это убѣжденіе, что выразилось 
между прочимъ и въ названіи самаго вѣнчаніи присягой **). 
А такъ какъ присяга соединилась съ руковязаніемъ, то есте
ственно, что ему въ народномъ преданіи усвоено было то же 
значеніе, какое усвоилось присягѣ. Когда же присяга была 
выведена изъ употребленія,— что, нужно замѣтить, совершилось 
не особенно давно,—и осталось въ практикѣ одно руковязаніе, 
народъ присвоилч, ему цѣликомъ то значеніе, какое раньше 
приписывалось ему цѣликомъ, то значеніе, какое раньше при
писывалось присягѣ и соединенному съ нимъ руковязанію. Отсюда 
и явилось то представленіе о важности руковязанія, какое сохра
няется въ средѣ малороссовъ по настоящее время.

Руковязаніе, какъ ясно изъ сказаннаго, не имѣетъ строго 
законныхъ основаній для своего существованія въ церковной 
практикѣ, а потому иа вопросъ: слѣдуетъ ли его допускать 
или же, наоборотъ, искоренять, давали и даютъ неодинаковые 
по существу отвѣты. Въ большинствѣ случаевъ къ этому обычно 
относятся отрицательно, и были даже примѣры прямого запре
щенія его епархіальной властью. Особенно любопытно въ этомъ 
отношеніи распоряженіе архіепископа Черниговскаго Владиміра 
(упр. Черн. епарх. съ 1831 по 1836 г.). Онъ составилъ для 
Благочинныхъ своей епархіи особое «Указаніе’, въ которомъ 
даетъ имъ наставленіе, на что особенно должны обращать 
вниманіе. И вотъ въ числѣ заслуживающихъ, по его мнѣнію, 
особеннаго вниманія явленій церковной жизни поставлено руко
вязаніе. Онъ, между прочимъ, писалъ, что Благочинные должны 
наблюдать, -не связываютъ ли при бракосочетаніи брачущимся 
рукъ платками или утиральниками и не держатъ ли свѣчъ, 
вмѣсто жениха и невѣсты, другія постороннія лица». Если да, 
то: Благочинные должны искоренять этотъ обычай. «Поелику**) Вводной народной пѣснѣ, гдѣ мужъ и жена говорятъ о томъ, вто они повѣнчаны, въ уста ихъ влагаются такія выраженія:Мужъ: Присягавымъ Богу, щѳ и святи Нречысти,Ще и святй Нремысти, ще и тоби нечисти.Жена: Ирисягаламъ Богу, ще и святому Спасу,Ще и святому Спасу, тоби свинопасу.
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таковое связываніе рукъ, сказано въ «Указаніи», противно 
благочинію св. Церкви, представляетъ собою что-то колодни- 
ческое и кровѣ того препятствуетъ брачущймся при совершеніи 
столь важнаго таинства надъ ними брака молиться и держать 
въ своихъ рукахъ свѣчи; то сей обычай стараться всемѣрно 
истреблять, внушая чрезъ священниковъ прихожанамъ, дабы они 
при бракосочетаніяхл> рукъ жениху и невѣстѣ отнюдь не связы
вали, колодникамъ ихъ не уподобляли, креститься чрезъ то и 
держать въ своихъ, а не въ чужихъ рукахъ свѣчъ не препят
ствовали, а вмѣсто таковаго связыванія внушали бы имъ имѣть 
на рукахъ при томъ перстни или кольца, кои и безъ всякаго 
связыванія рукъ сами собою достаточно уже образуютъ сово
купное и неразрывное мужа съ женою сожительство» *).

Иначе нѣсколько смотрятъ на дѣло лица, спеціально зани
мавшіяся изученіемъ вопросовъ изъ области пастырской практики. 
По ихъ мнѣнію, руковязаніе хотя и -должно въ настоящее 
время потерять свое значеніе, но такъ какъ борьба противъ 
этого обычая можетъ принести больше вреда, чѣмъ пользы, то 
можетъ быть допущена и благоразумная уступка этому обычаю»**). 
Съ своей стороны замѣтимъ, что мы вполнѣ раздѣляемъ взглядъ, 
высказанный по данному вопросу протоіереемъ Хойнацкимъ 
въ его ♦ Практическомъ руководствѣ для священнослужителей 
при совершеніи таинствъ». Здѣсь онъ пишетъ: «этотъ обычай 
не имѣетъ въ себѣ ничего предосудительнаго, и даже, какъ 
наглядный знакъ взаимнаго единенія брачущихся между собою, 
не лишенъ своего разумнаго смысла, а потому и можетъ, гдѣ 
заведенъ, быть исполняемъ священникомъ безъ всякаго препят
ствія, безпрекословно».

И дѣйствительно, предосудительнаго здѣсь ровно нѣтъ 
ничего, католическаго—почти ничего, а если и сохранились 
нѣкоторыя черты сходства, то онѣ настолько незначительны, 
что ихъ трудно и подмѣтить.

Наконецъ, то обстоятельство, что. въ требникѣ ничего не 
говорится о руковязаніи, не можетъ служить основаніемъ для*) МогилевсЕ. Енарх. Вѣд. 1900 г., № 23, стр. 307.’*) Руковод. д. сельск. паст. 1879, 45; 1898, 39; Цсрк. В 1897, 25.
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искорененія разсматриваемаго обычая. Вѣдь въ требникѣ не 
говорится также ничего ни о соединеніи рукъ брачуіцихся, ни 
о покрытіи ихъ концомъ епитрахили, однако эти дѣйствія совер
шаются, п противъ нихъ никто ничего не возражаетъ.

(Подолъск. Вп. Вѣд.). А. Н.

Русское паломничество во Св. Землю съ латинской точки зрѣнія.

О. Аврелій ГІальміери, монахъ августинскаго ордена, 
постоянный житель Іерусалима, изч> страннопріимнаго дома 
Французской Божіей Матери, помѣстилъ въ одномъ латинскомъ 
журналѣ, издаваемомъ въ Римѣ, обширную статью: о русскомъ 
паломничествѣ во Св. Землю.

Вѣра не погасла въ исходѣ XIX вѣка, такъ начинаетъ 
ІІальміери первую главу своей статьи. Ветхій городъ, по ули
цамъ котораго проходило Слово, сдѣлавшееся ІІлотыо во время 
Своей жизни, до сихъ поръ таинственно и непреодолимо при
влекаетъ къ себѣ вѣрующихъ всѣхъ странъ свѣта. Несмотря 
на то, что для нѣкоторыхъ изъ нихъ посѣщеніе Св. града 
обусловливается цѣлыми мѣсяцами страданій и лишеній, радость, 
наполняющая ихъ сердца при видѣ самыхъ священныхъ остат
ковъ христіанства, вознаграждаетъ ихъ сторицею за перенесен
ные голодъ, жажду и лишенія, испытанные въ теченіе долгаго 
и утомительнаго пути по негостепріимной странѣ. Въ рыдающей 
и молящейся толпѣ, которая наполняетъ храмъ Св. гроба, гдѣ 
каждый по своему выражаетъ переполняющія его душу чувства, 
вы узнаете русскаго паломника. Значительное большинство ихъ 
бѣдные крестьяне, которые съ трудомъ, годами, собирали ко
пѣйку за копѣйкою для необходимыхъ расходовъ въ дальнемъ 
пути къ Св. граду. Въ ихъ загорѣлыхъ лицахъ, въ ихъ подер
нутыхъ .мистицизмомъ голубыхъ глазахъ блеститъ лучъ вѣры и 
набожности. Обильныя слезы орошаютъ ихъ щеки; на каждомъ 
шагу усердные паломники преклоняются къ землѣ, съ умилені
емъ лобызаютъ и какъ будто желаютъ похоронить себя подъ 
этими камнями, съ которыхъ вѣка не изгладили слѣдовъ Спа
сителя. И когда, по знаку своего духовнаго отца, изъ этой
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толпы приносящихъ покаяніе раздается медленное, однообразное, 
грустное, но стройное пѣніе, точно хоръ человѣческихъ воплей, 
исходящихъ изъ сердца и искусно соединенныхъ,— то присут
ствующій испытываетъ необыкновенное потрясеніе, и въ памяти 
его возстаютъ сладкіе стихи божественнаго поэта:

То была молитва, но мнѣ казалось рыданіемъ 
Такого торжественнаго и мягкаго звука,
Что душа до сихъ поръ его сохраняетъ.

По словамъ русскихъ публицистовъ, продолжаетъ далѣе 
о. Пальміери, Палестина не перестаетъ привлекать подданныхъ 
наслѣдниковъ Владиміра Велцкаго. Дѣло, совершаемое Россіею 
въ Св. Землѣ, новое и безпримѣрное въ ея исторіи: ея религі
озное рвеніе ограничивалось когда-то труднѣйшимъ обращеніемъ 
монголовъ и финновъ, теперь же она присоединяетъ свои силы 
къ силамъ Европы, чтобы дать сильный толчокъ для внесенія 
христіанскаго просвѣщенія въ страны, подчиненныя полумѣсяцу. 
Скромны были начала русскаго вліянія въ Палестинѣ, зародыши 
будущихъ побѣдъ скрывались еще вч. землѣ; но съ удивительною 
быстротою зародышъ этотъ развился, сдѣлался деревцомъ, а 
затѣмъ величественнымъ стволомъ, распространяюіцимч, во всѣ 
стороны свои цвѣтущія и покрытыя плодами вѣтви.

Дѣятельность Россіи въ Св. Землѣ внушена не политикою, 
ея цѣли не честолюбивы и ея усилія не направлены ни на 
обращеніе туземцевъ въ православіе, ни на завоеваніе торго
ваго первенства на Востокѣ. Жертвы, возлагаемыя на себя 
Россіею для укрѣпленія своего вліянія въ Палестинѣ, направ
лены лишь для охраненія религіозныхъ интересовъ, на то, 
чтобы удержать мѣстныхъ православныхъ въ вѣрѣ ихъ предковъ. 
Божій промыселъ дозволилъ, что православная вѣра не погасла 
въ Палестинѣ, что православные догматы не заглохли въ 
сердцахъ мѣстныхъ арабовъ. Но сохраненіе Православія въ 
Палестинѣ есть чудо, которому не чужды молитвы и слезы 
русскихъ паломниковъ.

Набожные Русскіе странники, по возвращеніи на родину, 

пользуются заслуженнымъ и справедливымъ почетомъ, разсказы 

о перенесенныхъ лишеніяхъ опн украшаютъ чудесными леген-
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дами. Своимъ смиреніемъ, священнымъ восторгомъ своей вѣры, 
Русскіе паломники становятся піонерами Русскаго развитія въ 
Палестинѣ, избраннымъ Богомъ орудіемъ для сердечной связи 
братскаго союза Русской церкви и восточнаго православія. 
Русскіе паломники борются вт. Св. Землѣ противъ вліянія 
соперниковъ, пробуждаютъ въ мѣстныхъ православныхъ сознаніе 
своей силы и энергію къ борьбѣ, удаляютъ ихъ отъ опасности 
быть привлеченными въ орбиту латинства и, по словамъ Лѣт- 
яицкаго, они вливаютъ въ океанъ Русской народной жизни 
цѣлое море святыхъ чувствованій и небесныхъ восторговъ. 
Стремленіе Русскаго паломничества совершенно сверхъесте
ственно, и слѣдуетъ подчеркнуть именно эту его отличительную 
черту, въ противоположность внушеніямъ графа Л Н. Толстого, 
который, въ одномъ изъ своихъ разсказовъ, порицаетъ паломни
чество, какъ напрасную трату времени и денегъ.

Россія не могла не принять близко къ сердцу эти палом
ничества, которыя чрезъ ея границы, движутся къ Св. Сіону, 
такъ какъ русскіе паломники подвергались вымогательствамъ 
и насиліямъ со стороны греческаго духовенства, ревностно 
обереіаюіцаго свое падающее первенство и такъ нахально 
обращающагося съ ними, какъ никогда хозяинъ не обращается 
со своимъ скотомъ, присоединяя еще къ притѣсненіямъ обманъ 
и хитрость, чтобы при посредствѣ дикихъ суевѣрій побольше 
ихъ обобрать. Но время обмановъ и злоупотребленій не могло 
всегда продолжаться. Россія поставила своихъ ревностныхъ 
миссіонеровъ, ея дѣти не бродятъ уже болѣе, сопровождаемыя 
презрѣніемъ, подъ портиками греческихъ монастырей Но приняты 
въ цвѣтущихъ подворьяхъ Русскаго Палестинскаго Общества, 
гдѣ они отдыхаютъ какъ бы на клочкѣ дальней родины. 
Вырванные изъ чужестраннаго ига, русскіе паломники стали 
жить подъ тѣнью Св. гроба, среди своихъ соотечественниковъ, 
питаться какъ и въ своихъ домахъ и возносить къ небу слои 
молитвы на томъ языкѣ, который они привыкли съ дѣіства 
слышать въ своихъ храмахъ. Какъ бы волшебствомъ, страданія 
ихъ уменьшились, а принятыя о нихъ заботы сократили ихъ 
расходы. Хотя число паломниковъ возрастаетъ, но возрастаютъ
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и заботы Русскаго Палестинскаго Общества, которому, глав
нымъ образомъ, русское вліяніе на Востокѣ обязано своимъ 
пробужденіемъ и быстрымъ ростомі.

Одушевленіе Русскихъ своимъ паломничествомъ въ Св. 
Землю лишено всякаго преувеличенія, а потому о немъ, въ 
будущемъ, слѣдуетъ серіозно подумать. Россія высылаетъ въ 
Палестину свои запасныя силы и противуполагаетъ ихъ безсилію 
греческаго духовенства, усталаго и еле держащагося на косты
ляхъ. Россія вновь беретъ подъ свою защиту восточныхъ право
славныхъ, Россія населяетъ школами Сирію и Палестину и 
монахами св. гору, Россія оффиціально входитъ во всѣ религі
озныя распри, постоянно возобновляющіяся около Св. гроба.

Для насъ1) жизнь латинства есть борьба, увѣренные въ 
побѣдѣ, мы не боимся приближенія непріятельскихъ авангардовъ. 
Протестантству, умножающему свои пріюты и школы въ Пале
стинѣ, латинство протпвупоставляетъ свои фаланги монахинь 
и учителей, и протестантство изнемогаетъ среди своихъ без
полезныхъ богатствъ. Англійскія и американскія общества раз
сѣяли по Св. Землѣ свои больницы, свои даровыя аптеки, свои 
человѣколюбивыя учрежденія; латинство не убоялось соперни
чества и своими многочисленными и плодотворными учрежденіми, 
плодами неизсякаемой благотворительности, стяжало себя новые 
и прочные лавры. Но въ настоящую минуту, когда мы пишемъ, 
на небосклонѣ появились двѣ новыя опасности противъ латин
скаго вліянія въ Св. Землѣ: земледѣльческія колоніи лютеранъ в 
сіонистовъ и постепенное возрастаніе русскаго паломничества. Мы 
предполагаемъ, въ настоящее время, безъ увлеченія заняться 
второю опасностью.

Зрѣлище тысячъ паломниковъ, которыхъ Россія ежегодно 
приводитъ къ Св. гробу, производитъ на туземцевъ глубокое 
впечатлѣніе, и ихъ непросвѣщенный умъ представляетъ Русскихъ, 
какъ народъ, которому Промысломъ предопредѣлено возсѣсть 
въ Іерусалимѣ, занявъ въ немъ верховную власть. Замѣтивъ 
опасность, французскіе латиняне устроили покаянные паломни-’) Нс слѣдуетъ забыть, что мы приводимъ слова латинскаго монаха. Ред.
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чества, чгобы, сливъ идеалы религіозные съ идеалами патріоти
ческими, ослабить распространеніе Россіи въ Палестинѣ. Палом
ничества эти, устраиваемыя уже много лѣтъ 1), достигли высшей 
точки въ Іерусалимскомъ евхаристическомъ конгрессѣ * 2), иа 
которомъ, въ братскомъ союзѣ взаимной любви, возсѣдали 
рядомъ съ самыми выдающимися представителями Запада на
иболѣе знаменитыя духовныя лица восточно-латинской іерархіи. 
Тѣмъ ие менѣе пылъ первыхъ покаянныхъ налмничествъ 
охладѣлъ.

Съ полнымъ сочувствіемъ относится о. Аврелій Пальміери 
къ русскимъ паломничествамъ прежнихъ лѣтъ и выставляетъ 
ихъ послѣдовательность и непрерывность. По его словамъ, 
древніе русскіе паломники не довольствовались только для себя 
лично вынесенными святыми впечатлѣніями, по они стремились 
еще передать эти впечатлѣнія своимъ соотечественникамъ и 
заставить сихъ послѣднихъ участвовать въ мистической радости 
ихъ паломничества. Вся первоначальная литература Россіи 
проникнута теплымъ чувствомъ любви къ отчизнѣ.

Россія въ Св. Землѣ не вторженица и не завоевательница, 
права ея па Палестину восходятъ за многіе вѣка. Если западъ 
свои притязанія па долины Самаріи и Іудеи основываетъ, на 
крови, пролитой крестоносцами, то Россія, въ свою очередь, 
требуетъ обратно первенство православныхъ въ православныхъ 
странахъ, оскверненныхъ игомъ невѣрныхъ. Россія расточаетъ 
свое золото, чтобы облегчить страданія туземцевъ Палестины, а 
эти послѣдніе, въ свою очередь, восхваляя московскую щедрость, 
ознакомились съ предназначеннымъ Богомъ призваніемъ третьяго 
Рима и значеніемъ ея государей. Тѣмъ, кто отвергаетъ досто
вѣрность правъ ея на Св. Землю, Россія противополагаетъ свою 
богатую паломническую литературу за послѣдніе годы, научно 
украшенную такими грудами, какъ епископа Порфирія, арх. 
Леонида, Успенскаго, Малишевскаго, Каптерева, Кондакова, 
Покровскаго, Васильевскаго, Олесницкаго, Буслаева, Тихо-

!) Съ 1881 г. Ред.
2) 1897 г. Ред.



850 —
нравова, Веселовскаго, Кирпичникова и другихъ. Русскіе путе
водители служатъ звеномъ, связующимъ современныя стремленія 
съ древними преданіями подданныхъ Владиміра Святаго. Русскій 
народъ не отсталъ отъ своихъ предковъ въ своей любви 
къ Св. Землѣ, его не путаетъ нахальное безстыдство клевет
никовъ, заклейменныхъ нѣкогда Пушкинымъ въ его знамени
томъ стихотвореніи, и онъ храбро принялся за нравственное 
возрожденіе Палестины, средоточія, постоянно притягивающаго 
славянскую набожность.

Капля долбитъ камень, говоритъ въ заключеніе о. Наль- 
міери. Цѣпкое упорство Русскаго народа въ борьбѣ на почвѣ, 
гдѣ сталкиваются самыя разнообразныя вліянія, внуіиаетч, намъ 
большой страхъ.

(Сообщ. Импер. Правдой Ііалест. 06—ва, 1901 г. № 2.)

Сколько денегъ поглощаетъ водка.С.-Петербургское городское попечительство о народной трезвости издало интересную табличку, наглядно свидѣтельствующую о томъ, сколько можно сдѣлать сбереженій, если не нить водки,
Вкладывая эти деньги ежемѣсячно въ сберегательную кассу на 4%

Выпивая годовыхъ и прибавляя проценты на капиталъ, получается черезъ;

въ День 1 годъ. 5 лѣтъ. 10 лѣтъ. І5 лѣтъ. 20 лѣтъ. 25 лѣтъ.

на 5 коп. 13 р. 25 к. 100 р. 38 к. 219р. 355 р. 87 к. 508 р. 684 р. 37 к.

на 10 коп. ЗСр. 50к. 200 р. 76 к. 438 р. 711 р. 75 к. 1,016 р. 1,368 р. 75 к.

на 15 коп. 54 р. 75 к. 301 р. 14 к. 657 р. 1,067 р. 62 к. 1,523 р. 2,053 р. 12 к.

на 20 коп. 73 р.-о. 401 р.25 к. 876 р. 1,423 р. 50 к. 2,032 р. 2,737 р. 50 к.

ва 25 коп. 91 р. 25 к. 501 р. 19 к. 1,095 р. 1,779 р. 37 к. 2,540 р. 3,421 р. 87 к.

МІ ,т ?
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.МОСКОВСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Кіевъ, Подолъ, Александровская ул. д. № 85, кв. 17.
ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

ДУХОВНАГО ПЛАТЬЯ И ЦЕРКОВНЫХЪ ОВЛАЧЕНІЙ.Облаченіе священнику и дьяконуПлащаницы ..................................Хоругви ................................................Камилавки ..... ...................Скуфьи................................................Кафтаны церковн. старостъ. •
отъ 20 до 400 р.» 25 » 300 р.» 20 » 600 р.» 4 » 12 р.» 2 » 7 р.» 18 и дор.Продажа всей церковной утвари по цѣнамъ ниже фабр?:чныхъ.Принимаются въ чистку и передѣлку всѣ церковныя 

вещи, а негодныя къ употребленію обмѣниваются или покупаются, а такъ-же принимаются поломанные ставники и битые кэлокола.Кромѣ того при мастерской имѣется въ большомъ выборѣ для заказовъ парча мишурная отъ 25 коп. и дор., серебряная отъ 1 р. 80 к. и дор. арш.Прейскуранты высылаются по требованію безплатно во всѣ города Россіи.
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. (Харькова, Конторская у л., д. Л» 64-й)

МОЖНО ПОЛУЧАТЬ СЛѢДУЮЩІЯ ЕГО ИЗДАНІЯ:

1. «Устройство Православной Россійской Церкви, ея учрежденія и дѣйствующія узаконенія по ея управленію». Харьковъ. 1898 г. стр. ХѴНІ—442. Ц. 1 руб за экземпляръ. Выписывающіе 10 и болѣе экземпляровъ получаютъ но 70 к. за экземпляръ. Въ составъ этого изданія вошло и «Церковное хозяйство», изданное въ 1891 г. 3-мъ изданіемъ.2. «Церковное письмоводство. Собраніе правилъ, постановленій и формъ къ правильному веденію онаго. Составлено на основаніи законовъ и указовъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода». Четвертое изданіе, во многомъ исправленное и дополненное. Харьковъ. 1898 г. Стр. VIII и 282. Ц. экземпляру 2 руб. Выписывающіе свыше 10-ти экземпляровъ получаютъ но 1 р. 70 к. за экземпляръ, а отъ 20-ти и свыше—но I р. 20 к.4. Тоже Письмоводство 3-е изданіе 1893 г. Ц. 1 р съ пер. 2).5. Инструкція церковнымъ старостамъ (Высочайше утвержденная 12 іюня 1890 года) и послѣдовавшія со дня изданія первой 17 апрѣля 1808 г. постановленія и распоряженія, относящіяся къ обязанностямъ ихъ. Съ приложеніемъ положеній: «О Приходскихъ понечительствахъ» и «Церковныхъ братствахъ». Харьковъ. 2-е изданіе 1893 г. Стр. I—V и 138 Ц. экземпляру 80 к. Выписывающіе 30 экземпляровъ и болѣе «отучаютъ по 60 коп.6. Способы призрѣнія священно-церковно служителей и ихъ семействъ (епархіальныя попечительства, пособія потерпѣвшимъ разореніе оть пожаровъ, опеки, пенсіи и единовременныя пособія) и краткій обзоръ мѣръ, предпринимавшихся къ улучшенію положенія заштатныхы вдовъ и сиротъ. Извлечено изъ Свод. Закон., постановленій и распоряженій Свят. Правительствующаго Сѵнода». Харьковъ. Второе изданіе. 1896 года. Стр. V—164. Ц. 1 руб., отъ 10 и свыше, экземпляровъ по 80 коп. за экземпляръ. Эта книга выписана для всѣхъ церквей Оренбургской епархіи.7. «Положеніе о приходскихъ попечительствахъ при православныхъ церквахъ». Ц. экз. Ю коп.; за Ю-ть 30 к., а за 100 экз. 2 руб.
’) Это изданіе мало чѣмъ отличается отъ четвертаго изданія и рожеть служить 

такимъ же руководствомъ по веденію церковнаго Письмоводства.



- 8&3 —То-же положеніе, напечатанное на большомъ листѣ для рамъ. Ц. зкземнл. 30 коп.8. «Правила для выдачи свидѣтельствъ о знаніи курса начальныхъ народныхъ училищъ, лицамъ желающимъ при отбытіи воинской повинности воспользоваться льготою, опредѣленною п. 4 ст. 56 Уст. о воинской повинности». Харьковъ. 1875 г X. окз. 12 коп.9. «Инструкція цля двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія». Ц. 30 коп.10. «Программа преподаванія Закона Божія въ сельскихъ двухклассныхъ училищахъ». Составлена въ министерствѣ Народнаго Просвѣщенія и одобрена Св. Сѵнодомъ, 24 сентября 1869 года Харьковъ. 1870 Ц. 25 коп.11. Собраніе церковно-гражданскихъ постановленій о монашествующихъ и монастыряхъ. Харьковъ. 1 898 г. Стр. 1—191. Цѣна 1 р. 50 к.12. «Церковное Хозяйство, или правила и постановленія о благоустройствѣ приходовъ, храмовъ и благочиній въ оныхъ, веденіе церковнаго хозяйства н постройки церквей, молитвенныхъ домовъ и часовенъ Извлечено изъ церковно-гражзанскнхъ законовъ. Съ инструкціею для настоятелей церквей. Изд. четвертое 1901 г. Ц. 2 р. съ перес.Л» I. «Устройство нрав [’осс. церкви и Л» 12. «Церковное Хозяйство» напечатаны съ разрѣшенія Св. Сѵнода на основаніи 257 и 5 иунк. 281 ст. уст. цензурн. т. XIV изд. 1890 г.Выписывающимъ для церквей всей епархіи, или для всѣхъ цер. квей благочинническаго округа, на всѣхъ поименованныхъ книгахъ дѣлается, сверхъ объявленной цѣны, значительная уступка.Мелочь можно высылать почтовыми марками. Такая же объявленная выше уступка на каждое изданіе дѣлается и книгопродавцамъ.
Содержаніе семнадцатой книжки журнала «Вѣра и Разумъ» 

за 1901 годъ.

I. Отдѣла церковный: Отъ редакціи журнала «Вѣра и Разумъ» по поводу кончины Высокопреосвященнаго Амвросія, Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго. Слово при погребеніи Высокопреосвященнаго Амвросія, Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго, произнесенное въ Харьковскомъ Каѳедральномъ Успенскомъ Соборѣ, 7-го сентября 1901 года, Профессоромъ богословія Харьковскаго Университета, Протоіереемъ



— 854 —Т. Буткевичемъ. Очерки изъ жизни Христа Спасителя, (продолженіе), 
Свящ. М. Ѳивейскаго. Къ вопросу о непротивленіи злу силою (окон
чаніе). К. Григорьева,

II. Отдѣлз философскій: Объ исторіи, какъ наукѣ. Профессора 
П. Линицкаго. Философскія воззрѣнія Преосвященнаго Никанора, Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго (род 1817 г.—Ѣ 1890 г.) (продол
женіе). А. Никольскаго.

III. Листокъ для Харьковской епархіи.

СОДЕРЖАНІЕ'. Слово на день Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста.—Высокопреосвященный Модестъ, Архіепископъ Волынскій п Жптомірскій (продолженіе).—Обозрѣніе Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Модестомъ Архіепископомъ Волынскимъ и Житомірскимъ церквей и приходовъ Заславскаго уѣзда въ 1901 году (продолженіе).—Торжественное слѣдованіе Почаевской Чудотворной Иконы Божіей Матери изъ г. Владиміръ-Волынска въ Почаевскую Лавру (продолженіе).—0 руковязаніи при совершеніи чина вѣнчанія.—Русское паломничество во Св. Землю съ латинской точки зрѣнія.—Сколько денегъ поглощаетъ водка.—Объявленія. Дозволено цензурою. Кременецъ 21 Сентября 1901 года.Редакторъ П. Бѣляевъ.
Типографія Почаево-Успенской Лавры.
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