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О Т Д Ъ Л Ъ I.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

ІІрСПОДЯНО Его Высокопреосвященствомъ Архипа
стырское благословеніе учителямъ Рудскаго и Руд- 
скаго Фабричнаго училищъ Макулѣ п Кузьминскому 
за труды по организаціи церковнаго хора.

Назначенъ: учитель Бордзиловской второклассной 
школы Владиміръ Гордасевичъ на должность помощни
ка настоятеля къ Замостской Св. Николаевской цер-1 
кви.

Перемѣщены согласно прошенію съ 1 апрѣля пса
ломщикъ Кричевской церкви Константиновскаго уѣз
да Иванъ Колбусъ на должность старшаго псаломщи
ка къ Бѣльской Кирилло-Меѳодіевской церкви и и. д. 
псаломщика Костомлотской церкви, Бѣльскаго уѣзда, 
Павелъ Пилипчукъ къ Кричевской церкви.

Вакантны мѣста: настоятелей—при Любартовской 
церкви, Люблинской губерніи, и при Кобылянской цер
кви, Бѣльскаго уѣзда, и священниковъ при Лѣснин- 
скомъ женскомъ монастырѣ и при Сандомірской муж
ской прогимназіи (нештатное).

Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Архипастырскою резолюціею Его Высокопреосвя

щенства, отъ 22 марта с. г. за № 122, выражена при
знательность Училищнаго Совѣта оо, завѣдующимъ 

школами: Челомыйскаго прихода священнику Петру 
Козловскому и школами Гродисскаго прихода священ* 
нику Владимиру Вашкевичу за сердечное отношеніе 
ихъ къ завѣдуемымъ школамъ, и священнику А. Щед- 
рову за пожертвованіе отопленія для школъ.

ПОЖЕРТВОВА НІЯ.

Въ Гусинскую церковь люблинской губ. на по
стройку новой церкви въ селѣ Гусинномъ отъ Прео
священнаго Евлогія, Епископа Люблинскаго — 10 р., 
отъ протоіерея Іоанна Сергіева—100 р., отъ крестья
нина дер. Лядышинъ Ф. Н. Дамалъчука—20 р., отъ 
крестьянъ с. Гусиннаго: И. С. Гудари 5 руб., I. И. 
Орѵііикевича 10 р., С. К. ПІулянука 9 р. 50 коп., I. 
Ѳ. Кондратскаъо 3 р. 50 к., И. X. Поляка 10 р., отъ 
крестьянъ деревни Завовинья: I. А. Мируна 10 р., 
I. Н, Дунайскаго 9 р. 50 к., В. П. Дунайскаго 5 р.,
А. И. Дунайскаго 5 р., I. В. Бонадо 10 р.

Въ Горышевъ-Польскую церковь, той же губер
ніи, отъ крестьянки села Горышова-Польекаго И, Д. 
Трачукъ 100 р. на пріобрѣтеніе бронзоваго паникадила 
и украшеніе церкви.

Въ Праснышскую церковь Плоцкой губ., отъ 
вдовы М. А. Жнжиленко 38 арш. парчи на пасхаль
ныя облаченія на св. престолъ, жертвенникъ и три 
аналоя цѣною 64 р., отъ С. К. Ивановой 6 арш. розо
ваго шелку на напрестольную пелену, цѣною 5 руб. 
40 к., отъ Л. А. Сѣнгалевичъ 6 арш. шелку на пелены 
на жертвенникъ и аналой, цѣною 5 руб. 40 коп., отъ 
вдовы II. А. Черкаской (нынѣ умершей, два стекля
ныхъ колпака для покрыванія св. сосудовъ и стулъ 
въ алтарь для священника, цѣною 10 руб., отъ Н. М. 
Митрофанова 10 Фунтовъ восковыхъ свѣчей для
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возженія возлѣ св. плащаницы, цѣною 8 руб., отъ; свѣчныхъ висячихъ канделябра, нѣсколько старыхъ 
граФа А. М. Коновницына, В. И. Городыскаю и Д. і служебниковъ и часослововъ, отъ Преосвященнаго
В. Попова по 8 р. ва пріобрѣтеніе для церкви купели ' Георгія, епископа Тамбовскаго—икона Божіей Мате- 
для крещенія младенцевъ, отъ А. Г. Неприлирова | ри, отъ Александро-Свирскаго мужскаго монастыря 
26 иконъ и изображеніе двунадесятыхъ праздниковъ : —икона Св. Препод. Александра , Свирскаго чудо
цѣною 9 р. 50 к., отъ Воронежскаго Благовѣщенскаго ' творца: отъ настоятеля Ордынской пустыни, игумена 
первокласснаго МитроФаніева монастыря съ разрѣше-1 Іоанна—икона Божіей Матери Владимірскія, копія съ 
вія Преосвященнаго Анастасія — икона Святителя ) чудотворной иконы, находящейся въ сказанной пусты- 
Митрофана, на жести маленькихъ размѣровъ, отъ1 ни, отъ Соловецкаго монастыря — иконы: Божіей 
архимандрита Псково-Печерскаго монастыря о. Меѳо
дія—икона „Умиленіе Божіей Матери“, точная копія 
съ чудотворной иконы, находящейся въ сказанномъ 
монастырѣ, въ кіотѣ съ лампадой, отъ Макарьево-Ун- 
жевскаго мужскаго монастыря — икона св. препод. 
отца Макарія, Унженскаго чудотворца, на кипарисо
вой доскѣ малыхъ размѣровъ, отъ Высокопреосвя
щеннаго Амвросія, б. архіепископа Харьковскаго и 
Ахтырскаго, старинная икона, именуемая Ахтырекой, 
колія съ чудотворной иконы, наход. въ Ахтырскомъ 
соборѣ, въ серебряной и вызолоченной ризѣ, отъ 
преосвященнаго Антонія, епископа Черниговскаго — 
икона святителя Ѳеодосія, отъ Тверскаго Успенскаго 
монастыря съ разрѣшенія Высокопреосвященнаго Ди
митрія, архіепископа Тверскаго — икона святителя 
Арсенія, Тверскаго чудотворца, отъ Херсонскаго мо
настыря — ик. св. равноап. кн. Владиміра, малень
кихъ размѣровъ, отъ Высокопреосвященнаго Арсенія, 
архіепископа Казанскаго—икона Божіей Матери Ка
занской, отъ Александро-Невской Лавры съ разрѣше
нія Высокопреосвященнаго Митрополита Антонія ико
на Св. Александра Невскаго, отъ Преосвященнаго 
Петра, епископа Смоленскаго, икона Божіей Матери 
Одигитріи, копія съ чудотворной иконы, на жести, 
малыхъ размѣровъ, отъ Холмскаго Св. Богородицкаго 
Братства—икона Божіей Матери Холмской, копія съ 
чудотворной иконы, въ кіотѣ среднихъ размѣровъ, 
отъ Валаамскаго монастыря — икона Свв. Сергія и 
Германа Валаамскихъ чудотворцевъ, небольшихъ 
размѣровъ, отъ протопресвитера о. 1. Янышева — 
точная копія съ Нерукотворнаго Образа Спасителя, 
въ кіотѣ, отъ Высокопреосвященнаго Ювеналія, архіе
пископа Литовскаго и Виленскаго — икона Божіей 
Матери, копія съ чудотв. иконы, наход. въ Вилен
скомъ Св. Троицк. монастырѣ, въ кіотѣ среднихъ 
размѣровъ, отъ ІІереяслав. Залѣскаго Ѳеодоровскаго 
женскаго монастыря икона Божіей Матери, именуе
мой ,,Ѳеодоровской“, отъ настоятельницы Тамбовска
го Вознесенскаго женскаго монастыря, игуменіи Ан
тоніи—икона Божіей Матери „Всѣхъ скорбящихъ ра
дости/4 въ кіотѣ съ лампадой (отъ нея же пелена на 
аналой, воздухи и поручи, свѣтло-голубаго атласа съ 
серебряными тисненіями), отъ Новгородскаго Анто- 

Матери Одигитріи и св. св. препод. Зосимы, Савва- 
тія и Германа, Соловецкихъ чудотворцевъ, отъ Кур
скаго Знаменскаго монастыря, съ разрѣшенія Прео
священнаго Лаврентія, епископа Курскаго — икона 
Знаменія Божіей Матери, отъ Высокопреосвященнаго 
Іонафана, архіепископа Ярославскаго и Ростовскаго, 
икона Печерскія Божія Матери, отъ Преосвященнаго 
Назарія, епископа Нижегородскаго, икона Божіей Ма
тери, именуемая Корсунской, отъ СераФимовскагр 
женскаго монастыря пять иконъ: Св. Алексія, ми
троп, Московскаго, Святителя Николая, св. св. муч. 
Софіи, Наталіи и Татіаны, отъ Московскаго Донска- 
го монастыря—икона Божіей Матери „Донскія41, отъ 
Кіево-Печерской лавры—икона Успенія Божіей Мате
ри въ кіотѣ, отъ Троице-Сергіевой лавры—икона св. 
Сергія, Радонежскаго чудотв., малыхъ размѣровъ, отъ 
Савво Вишерскаго монастыря, Новгородской епархіи 
—икона св. препод. Саввы, Вишерскаго чудотворца, 
отъ архимандрита Германа (Целерицкаго) икона Бо
жіей матери „скоронослушницы44, отъ него же серѳ- 
брянный позолоченый напрестольный крестъ и новый 
служебникъ большаго Формата, отъ Преосвященнаго 
Назарія, епископа Нижегородскаго икона св. препод. 
Серафима Саровскаго чудотворца, отъ сестры мило
сердія Н. С. Вавиловой 5 р., отъ Г. Н. Сѣніалевича 3 
р., отъ И. Жцтниковой (лютеранки)—2 р., отъ Н. М. 
Митрофанова, четыре двухрублевыхъ свѣчи къ пла
щаницѣ, отъ графа А. И. Коновницына свѣчей на 8 
р. 50 к., отъ него же 5 большихъ рамъ изъ краснаго 
багета къ пяти иконамъ, цѣною 50 руб., отъ него же 
небольшая мѣдная доска съ выгравированной на ней 
копіей акта закладки храма, отъ священника М. 
ТТТпуш большая рама изъ багета, цѣною 10 руб., же
ною священника Маріею Шпуга безмездно сшито 
полное облаченіе на св. престолъ, жертвенникъ и три 
аналоя и къ нимъ пелены, отъ И. М. Терентьева — 
100 р., отъ генералъ-маіора Эсаулова два большихъ 
подсвѣчника къ мѣстнымъ иконамъ, цѣною 104 руб., 
отъ неизвѣстнаго по подписному листу 60 коп., отъ 
жандармскихъ унтеръ-офицеровъ гор. Прасныша М. 
Коппе и О. Улѣзлокъ къ иконѣ багетная рама, цѣ
ною 5 руб., женою земскаго стражника Е. Кошевой 
сшито два стихаря для прислуживающихъ въ алтарѣ 

ніева монастыря икона св. препод. Антонія Римляни- мальчиковъ, отъ Мосальскаго Общественнаго город- 
на Новгородскаго чудотворца, въ кіотѣ, большихъ скаго управленія по подписному листу 1 руб., отъ
размѣровъ, отъ того же монастыря — двѣ старинныя коммисара по крестьянскимъ дѣламъ Любартовскаго 
большія иконы, два большихъ подсвѣчника, два трех - уѣзда, Люблинской губерніи по подписному листу 2
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р. 30 к., отъ А. Кащирина изъ г. Орла по такому же 
листу 6 р. отъ городскаго головы гор. Клина—1 руб. 
отъ сестры милосердія А. Ф. Семеновской—1 р.

Въ Лащовекую церковь, Люблинской губ,, отъ
С. И. Паливѣса и его жены Даріи Алексѣевой икона 
Спасителя въ кіотѣ, стоимостью 55 р.

Въ Старосельскую церковь, той же губерніи, отъ 
А. Кобычева—серебряная чаша и дискосъ со звѣзди
цей, четыре иконы: Рождества Пресвятыя Богороди
цы, Успенія Пресвятыя Богородицы, Свв. Кирилла и 
Меѳодія и трехъ святителей, отъ А. Вячеславова 10 
р., отъ корчемныхъ стражниковъ 5 руб. 76 к., отъ Е. 
Коникъ 16 руб. на пріобрѣтеніе для церкви иконы 
преподобнаго Серафима Саровскаго, отъ причта и 
прихожанъ на иереливку разбитаго колокола 89 руб. 
69 к., отъ крестьянъ: Д. Колномыса — икона Поча
евской Божіей Матери и двѣ.хоругви, стоимостью 18 
руб., Антона Кліоца коверъ, стоимостью 13 руб., Е. 
Коникъ—икона Спасителя и Божіей Матери, цѣною 6 
р. 50 к., Луки Мысыка и Ѳ. Колномыса напрестоль
ный крестъ, цѣною 5 р.

Въ Витулинскую церковь, Сѣдлецкой губерніи, 
отъ А. Колычева, полное священническое облаченіе и 
выносной подсвѣчникъ, стоимостью 40 р.

Въ Рудекую церковь, Люблинской губерніи, отъ 
мѣстныхъ прихожанъ на пріобрѣтеніе новаго священ
ническаго облаченія 22 р. 11 к., отъ жены мѣстнаго 
настоятеля Людмилы Ивановой Красковской напре
стольная плащаница, шерстяной коврикъ (дорожка) и 
шерстяная пелена на аналогій, стоимостью— 17 руб., 
отъ Василія Игнатьева и жены его Надежды Никола
евой суаруговъ Доценко: два ковра къ престолу и 
жертвеннику, шерстяная катапетасма и икона Препо
добнаго Серафима (печатанная на жести) въ деревян
номъ кіотѣ, стоимостію 15 р.

Въ Свиржевскую церковь той же губерніи, отъ 
прихожанина, пожелавшаго остаться неизвѣстнымъ 
100 р., отъ крестьянки Маріи Вардадушъ шерстяное 
покрывало на жертвенникъ, цѣною 3 р.

Въ Тарновскую церковь той же губерніи, отъ 
мѣстныхъ прихожанъ на нужды церкви 65 р. 60 к.

Вь Хутченскую церковь, той же губерніи, отъ 
крестьянина Андрея Ярмоша на пріобрѣтеніе запре
стольной иконы Почаевской Божіей Матери 100 руб.

Въ ЛукОІіОКСКую церковь, той же губерніи, отъ 
мѣстнаго настоятеля священника Луки Савицкаго аъ 
теченіе 1903 г. вино и просФоры на сумму 35 руб.

Всѣмъ поименованнымъ жертвователямъ изъ
явлена признательность епархіальнаго началь
ства, съ прѳподаніемъ Архипастырскаго благо
словенія Высокопреосвященнаго Іеронима, Архіе
пископа Холмскаго и Варшавскаго.

Отъ Консисторіи.

Въ Консисторію поступило — а) на санитарныя 
нужды дѣйствующей на Дальнемъ Востокѣ: чрезъ 
настоятеля Холмскаго собора: пожертвованій отъ 
Епископа Евлогія—10 р., отъ причта Холмскаго собо
ра 13 р. 30 к. и отъ Епархіальнаго наблюдателя цер
ковныхъ школъ 3 руб. 70 к., чрезъ благочиннаго За
мостскаго округа пожертвованій отъ Бортатычской 
церкви 2 р., отъ протоіерея Игнатія Гойнацкаго—7 р. 
и благочиннаго Тихона Кваснецкаго 5 р., чрезъ бла
гочиннаго 1 Бѣльскаго округа пожертвованій отъ вѣ- 
которыхъ церквей, духовенства округа и отъ част
ныхъ лицъ—18 р. 10 к. чрезъ Преосвященнаго Епи
скопа Евлогія пожертвованій отъ Холмскаго каѳе
дральнаго собора, холмскихъ церквей: св. Іоанно- 
Богословской, Св. Леонтіевской при семинаріи, св, 
Николаевской при мужскомъ училищѣ, Св. Варва- 
ринской при женскомъ училищѣ, Св. Духовской при 
гимназіи, церкви московскаго полка и церквей въ сс. 
Дратовѣ и Чулчицахъ—336 руб. 21 к., чрезъ благо
чиннаго 2 Бѣльскаго округа отъ Добратычской церква 
изъ церковныхъ суммъ 5 р., изъ братскихъ суммъ 5 
р., кружечнаго сбора 2 р. 65 к., 3°/0 взноса отъ причта 
церкви 3 р. 50 коп., чрезъ настоятеля Варшавскаго 
каѳедральнаго собора 1°/0 взносъ отъ причта собора 9 
р. 67 к., чрезъ благочиннаго 1 Грубешовскаго округа 
кружечнаго сбора по церквамъ округа 41 руб. 80 к., 
чрезъ благочиннаго 2 Варшавскаго округа кружечна
го сбора по Ловичской церкви 24 р. 47 к., по Мѣхов- 
ской церкви 10 р., по Петроковскому собору 41 руб. 
65 коп., пожертвованій отъ причтовъ: Радомскаго 
собора 4 р. 93 к., Петроковскаго собора 10 руб. 84 к., 
Томашовской церкви 2 р. 50 к., Бѣлецкаго собора 4 р. 
Ловичской церкви 1 руб. 45 к., чрезъ благочиннаго 2 
Холмскаго округа кружечнаго сбора по церквамъ 
округа 14 р. 17 к., чрезъ благочиннаго 1 Констанги- 
невскаго округа кружечнаго сбора по церквамъ — 
Яновской 26 р., Гноинской 3 р. 9 к. и Кричевской 1 
руб. 68 к., пожертвованія отъ священника Северіана 
Бѣлинскаго 1 р., чрезъ благочиннаго 1 Бѣлгорайскаго 
округа кружечнаго сбора по церквамъ округа 78 руб. 
80 к., пожертвованій отъ причтовъ: Бѣлгорайской, 
Сольской, Княжпольской, Сонотекой, Терешпольекой, 
Браневской и Отрочской 10 р. 53 к. итого 698 руб. 4
к.—б) на усиленіе Флота чрезъ благочиннаго 1 Кон
стантиновскаго округа отъ причтовъ церквей: Роки- 
тнянской 1 р. 25 к., Яновской 2 р. 40 к., Кричевской 
1 р. 16 к., Гнойненской 1 р. 20 к., Кленовницкой 1 р. 
20 к., отъ прихожанъ Непельской церкви 5 р. чрезъ 
благочиннаго 1-го Бѣлгорайскаго округа отъ причта 
Отрочской церкви 1 р. 16 к. итого 13 руб. 21 к. и в) 
въ пользу семействъ убитыхъ и раненыхъ воиновъ 
отъ служащихъ въ Холмско-Варшавской Духовной 
Консисторіи 10 р. 698 р. 4 коп. отосланы въ Хозяй
ственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ, а 23 р. 
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21 к. сданы въ Казначейство на соотвѣтствующія по
требности.

Причты Бѣлецкаго собора и Ловичской церкви 
выразили готовность жертвовать ежемѣсячно по 1— 
2°0 отъ получаемаго содержанія впредь до окончанія 
Русско-Японской войны на санитарныя нужды дѣй
ствующей арміи.

Большинство духовенства 2 Холмскаго округа 
изъявили добровольное желаніе жертвовать на нужды 
текущей войны по 1 р. въ мѣсяцъ.

Причты церквей—Яновской, Кленовницкой и Ро- 
китнянской изъявили желаніе жертвовать на усиленіе 
Флота ежемѣсячно впредь до окончанія войны по 1°/0 
съ получаемаго жалованья.

Причты церквей—Кричевской и Гноинской изъя* 
вили желаніе жертвовать ежемѣсячно впредь до окон- 
чанія военныхъ дѣйствій 1°/0 жалованья на усиленіе 
Флота и 1°/о жалованья на санитарныя нужды дѣйству
ющей арміи.

Причты соборовъ—Варшавскаго каѳедральнаго и 
Бѣльскаго и церквей Константиновской, Грудской, 
Цициборской, Луковицкой и Бубельской обязались 
жертвовать на больныхъ и раненыхъ воиновъ въ поль
зу Краснаго Креста ежемѣсячно, начиная съ марта 
мѣсяца впредь до окончанія войны съ Японіей, по 1% 
отъ получаемаго содержанія.

Духовенство 3 Грубешовскаго округа постановило 
отчислять, начиная съ 20 марта с. г. и по конецъ вой
ны съ Яионіей, изъ получаемаго имъ содержанія не 
менѣе 2°/0 ежемѣсячно для облегченія участи больныхъ 
раненыхъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ.

Духовенство 1 Холмскаго округа постановило от
числять ежемѣсячно изъ получаемаго содержанія отъ 
1% до 2°0 на усиленіе Флота и помощь больнымъ и 
раненымъ воинамъ на Дальнемъ Востокѣ.

Духовенство 1 Томашовскаго округа рѣшило жер 
твовать на военныя надобности въ распоряженіе Пра
вительства, впредь до окончанія Русско-Японской вой- на каждаго ученика приготов. класса по 50 к. а про- 
вы, ежемѣсячно по 2°/о съ получаемаго жалованья.

О Т ЧЕТЪ 

о состояніи и дѣятельности Общества вспомоще
ствованія нуждающимся у чащимся въ Холмскомъ 
духовномъ училищѣ за седьмой (1903) годъ суще

ствованія Общества.

Привѣтствуя Общее собраніе со вступленіемъ Об
щества въ восьмой годъ, Правленіе имѣетъ честь 
представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе собра
нія свой отчетъ о состояніи и дѣятельности Общества 
за истекшій, седьмой годъ его существованія.

I.
Въ отчетномъ году, въ предѣлахъ располагаемыхъ 

Обществомъ денежныхъ средствъ, Правленіе его стре-

милось выполнить намѣченныя имъ ранѣе задачи, про
должая свою дѣятельность въ прежнемъ направленъ і 
Главнымъ образомъ, попечительная дѣятельность Об- 
щества направлена была на тѣхъ нуждающихся вос
питанниковъ, которые проживали въ училищномъ об
щежитіи. По отношенію къ нимъ, помощь Обще
ства, попрежнему, выражалась, во-первыхъ, взносомъ 
платы и отчасти уплатою долговъ въ Правленіе учи
лища за содержаніе ихъ въ общежитіи, во-вторыхъ, 
доставленіемъ бѣднѣйшимъ изъ нихъ бѣлья, одежды, 
обуви и письменныхъ принадлежностей и, въ-третьпхъ, 
выдачею денежныхъ пособій на поѣздки въ дома ро
дителей или родственниковъ на вакаціонное время.

Относительно своекоштныхъ воспитанниковъ, про
живающихъ въ домахъ родителей, помощь общества, 
естественно, ограничивалась лишь доставленіемъ наи
болѣе нуждающимся изъ нихъ одежды и письменныхъ 
принадлежностей.

Наконецъ, и изъ числа казеннокоштныхъ воспи
танниковъ нѣкоторые воспользовались помощью Об
щества въ видѣ путевыхъ пособій.

При снабженіи нуждающихся воспитанниковъ 
одеждою и обувью, Правленіе общества сообразова
лось съ тѣми Формами и цѣнами, какія приняты Пра
вленіемъ училища относительно казеннокоштныхъ вос
питанниковъ, и пользовалось услугами законтракто
ванныхъ имъ портныхъ и сапожниковъ. Заказы Пра
вленія училища и Общества исполнялись по слѣдую
щимъ цѣнамъ: зимній (черный) костюмъ 6 р. 50 коя., 

; лѣтній—3 р. 75 коп., сапоги 
! три смѣны бѣлья 3 р. 75 к., 
I плащъ 7 р. и поясъ 60 коп.

Снабженіе нуждающихся
принадлежностями праизводилось чрезъ посредство 

■ училищнаго Правленія, въ распоряженіе котораго Об- 
, щество передавало въ началѣ или въ концѣ каждаго 

учебнаго полугодія необходимую сумму, по расчету

5 р., головки 3 р. 30 к., 
фуражка 45 кон., зимній

учащихся письменными

чихъ классовъ по 75 к. въ полугодіе.
Назначеніе и выдача путевыхъ пособій производи

лись по усмотрѣнію о. предсѣдателя, въ распоряженіе 
котораго, предъ наступленіемъ вакаціоннаго времени, 
Правленіе отпускало до 15 р. авансомъ.

Въ теченіе отчетнаго года Общество оказало по
собіе взносомъ платы за содержаніе въ училищномъ 
общежитіи 19 воспитанникамъ и доставленіемъ бѣлья, 
одежды и обуви 10 воспитанникамъ, ири чемъ высшій 
размѣръ пособія одному лицу былъ въ первомъ слу
чаѣ 30 р., а во второмъ—17 р. 25 коп.; низшій—въ 
первомъ случаѣ 4 р., во второмъ 5 р. 45 коп.; общая 
сумма расхода въ первомъ случаѣ—248 р. 50 коп., 
что составитъ въ среднемъ выводѣ 13 р. 7 коп. на че
ловѣка; во второмъ—91 р. 45 коп., что составитъ въ 
среднемъ 9 р. 14 коп.; письменными матеріалами вос
пользовались отъ Общества 29 воспитанниковъ; пу
тевыя пособія оказаны 14 воспитанникамъ, въ размѣ
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рѣ отъ 50 коп. до 5 р. Въ нѣсколькихъ случаяхъ 
одинъ и тотъ же воспитанникъ воспользовался разны
ми видами пособій и притомъ неоднократно. Всего 
въ теченіе года Общество оказало вспомоществованіе 
51 воспитаннику на сумму 390 руб. 45 коп., т. е. въ 
среднемъ выводѣ по 7 р. 65 к. на человѣка.

Согласно требованію Устава, Правленіе, при ока
заніи вспомоществованія тѣмъ или инымъ способомъ, 
принимало во вниманіе ве только степень нужды, но 
также прилежаніе и хорошее поведеніе, о чемъ оно 
каждый разъ освѣдомлялось въ засѣданіи у непремѣн
наго члена, о. смотрителя училища.

Въ теченіе отчетнаго года непосредственно въ 
Правленіе Общества поступило отъ родителей и род
ственниковъ учащихся 10 пр., при чемъ въ 7 случаяхъ 
испрашивалось пособіе по уплатѣ взносовъ за со
держаніе въ казенномъ общежитіи, и въ 3-хъ были 
заявлены просьбы о выдачѣ одежды и обуви. Изъ 
10 прошеній 4 поданы псаломщиками, одно—вдовою 
діакона, одно—учительницей начальнаго училища (за 
брата), два—учителемъ народнаго училища, одно—кре
стьяниномъ, и одно — служителемъ духовнаго училища. 
Ни одно изъ прошеній не оставлено безъ удовлетворе- 
вім; удовлетворено и одно повторное прошеніе. Од
ному воспитаннику, сыну крестьянина, денежное по
добіе назначено по резолюціи Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Евлогія, Епископа Люблинскаго. 
Остальнымъ 41 воспит. пособія назначены по устнымъ 
и письменнымъ заявленіямъ о. смотрителя училища. 
Было нѣсколько такихъ примѣровъ, когда одинъ и тотъ 
же воспитанникъ получалъ пособіе одинъ разъ по про
шенію отца, другой по заявленію о его нуждахъ о. 
смотрителя.

Открытый при Обществѣ въ іюнѣ 1900 г. складъ 
учебниковъ и учебныхъ пособій, необходимыхъ для 
подготовокъ оканчивающимъ курсъ училища при по
ступленіи ихъ въ семинарію, въ теченіе отчетнаго 
года не былъ пополняемъ новыми изданіями. Непо
средственное и отвѣтственное наблюденіе за складомъ 
имѣлъ непремѣнный членъ и предсѣдатель Правленія, 
священникъ Сергій Косминковъ; имъ производились 
выдачи и пріемъ книгъ.

{Окончаніе будетъ].

Редакторъ С. Москалевнчъ.

ОТДѢЛЪ II. 

ПОУЧЕНІЕ
Надъ плащаницею, 26 марта 1904 г., сказанное 

въ Сѣдлѳцкомъ Свято-Духовскомъ Соборѣ.
Чашу, которую Я пью, и вы бу

дете питъ, и ^крещеніемъ, кото, лмъ 
Я крешусь, и вы будете креститься 
(Мд. 10,' 39).

Возбранный Воевода Господь нашъ I. Христосъ,

начавшій вражду между Зміемъ - діаволомъ еще въ 
раю (Быт. 3, 15), когда шелъ ва послѣднюю съ нимъ 
Смертельную брань (Іоан. 14, 30), спрашивалъ бу
дущихъ Своихъ воиновъ-апостоловъ: „мождпъе ли вы 
питъ чашу, которую я пью, и креститься креще
ніемъ, которымъ Я крещусь"? Они отвѣчали: можемъ 
(Мр. 10, 38).

Передъ нашими очами совершилось зрѣлище стра
даній и смерти Господней; сейчасъ видѣли мы, какъ 
Онъ пилъ чашу и умеръ. Видимъ мы, какъ эта чаша 
проносится черезъ всѣ вѣка до нашихъ дней; знаемъ, 
какъ ее пили всѣ апостолы и мученики. Теперь Гос
поду угодно стало, дабы чашу страданій и смерти вку
шали братья наши на Дальнемъ Востокѣ, на водѣ и 
сушѣ. Два мѣсяца уже мы переживаемъ кровавыя 
впечатлѣнія извѣстій оттуда. По заповѣди Господ
ней воины наши полагаютъ за васъ и за все Отечество 
животъ свой. Ихъ самопожертвованіе поднимаетъ и 
вашъ духъ такъ, что п мы готовы на подвиги и жаж
демъ ихъ.

Приблизимся къ чашѣ Господней, дабы намъ быть 
и въ предлежащемъ намъ подвигѣ за Христа и Оте
чество.

„ Отче\ въ руцѣ твои предаю духъ мой, возопилъ 
Іисусъ громкимъ голосомъ, испуская духъ''' (Лук. 23, 
46). Такъ окончилась борьба Христа съ княземъ мі
ра и со всѣмъ адомъ. Напрасно врагъ терзалъ тѣло 
Его и мучилъ душу Его; въ руцѣ свои ничего не по
лучилъ. Умертвивши же Христа (Іоан. 2, 19), Онъ 
потерпѣлъ самъ смертельное пораженіе, мы же смер
тію Христовою получили воскресеніе, животъ и вся, 
яже къ животу и воскресенію.

Плоды побѣды Христовой открылись въ самую ми
нуту Его смерти.

„Завѣса въ храмѣ раздраласъ на двое сверху до 
низу“ (Мѳ. 27, 51). Эта завѣса закрывала отъ очей 
людскихъ Святое Святыхъ, закрывала и Самого Бога 
отъ нихъ. Изъ всего грѣшнаго человѣчества одинъ 
только первосвященникъ подходилъ къ Завѣсѣ и разъ 
въ годъ за завѣсу, но общенія съ Богомъ не могъ 
имѣть и лица Его даже Моисей не видѣлъ. Христосъ 
грѣхи наши ва тѣлѣ своемъ вознесъ на древо, Своею 
смертію раздралъ завѣсу церковную, открылъ намъ 
доступъ во Святое Святыхъ и даровалъ сладчай* 
шее общеніе съ Богомъ. Со дерзновеніемъ мы при
ступаемъ къ престолу Божію, причащаемся Св. 
Таинъ и видимъ лице Божіе. Видѣвши Мене, видѣ 
Отца.

Для премудрыхъ же и разумныхъ еще закрыто то, 
что Богъ открылъ въ часъ смерти Сына Своего да
же младенцамъ.

Оги не знаютъ лица Божія; они не вѣруютъ что 
у него есть Лицо; они представляютъ себѣ Его панте
истически.

Что нужно, чтобы и для нихъ открылась сія за
вѣса?
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Въ минуту смерти Господней „гробы отверзлись, 
и многія тѣлеса усопшихъ святыхъ воскресли-, и вы- 
шедіии изъ гробовъ по воскресеніи Его, вошли во св. 
градъ, и явились многимъ (Мѳ 27, 52).

Какъ завѣса церковная закрывала Бога, такъ за
крытъ былъ отъ людей загробный міръ. Смерть 
Христова открыла и сію завѣсу. Множество мер
твецовъ воскресло и явилось многимъ. Воскресъ 
Самъ Христосъ, первенецъ изъ мертвыхъ, смертію 
смерть поправъ и сущимъ во гробѣхъ животъ даро
вавъ. О, радость наша! Умирая, мы духъ свой от
даемъ въ рунѣ Христовы, ожидая сладкаго воскресе
нія и тѣла.

Для премудрыхъ же и разумныхъ и это закрыто 
Завѣсою. Какъ савдукеи, они не вѣруютъ въ бытіе 
душъ и загробную жизнь.

Кто и какъ можетъ снять для нихъ эту завѣсу?
Когда Господь испустилъ духъ, „сотникъ, стояв

шій прямо противъ Іисуса, увидѣвъ, что Онъ такъ 
возгласивъ, испустилъ духъ, сказалъ-, истинно че ловѣкъ 
сей былъ сынъ Божій (Мр. 15, 39). і

Братіе, изъ всѣхъ завѣсъ, самая близкая и тяже
лая для человѣка, это завѣса, лежащая на сердцѣ че
ловѣка, препятствующая ему видѣть во Христѣ Сына 
Божія.

И эту завѣсу, по словамъ Ап. Павла, въ свое время 
такъ страдавшаго отъ оной Завѣсы, снимаетъ только 
Христосъ. На сердцахъ всѣхъ евреевъ до сего дня 
лежитъ это покрывало (2 Кор. 3, 13).

Ужасы страданій и смерти Господней открыло очи 
язычнику Сотнику, архіереи же, Фарисеи и старцы ев
рейскіе, тамъ же стоявшіе на ГолгофѢ и видѣвшіе все 
то же, что и Сотникъ видѣлъ, остались съ покрываломъ 
на сердцѣ. Имъ подобны и наши премудрые и разум
ные, въ такой же слѣпотѣ сердечной пребывающіе. 
Иные и не далеко стоятъ отъ Христа, хорошо знаютъ 
Его жизнь и ученіе, а сердце закрыто покрываломъ, 
Христа не признаютъ они Сыномъ Божіимъ. Пока эта 
слѣпота сердечная была достояніемъ только премуд
рыхъ и разумныхъ вѣка сего, еще было полъ бѣды. 
Но вынѣ она заражаетъ и народъ. Идетъ по желѣз
ной дорогѣ премудрый и разумный и открыто пропо
вѣдуетъ, что Христосъ не Сынъ Божій, что воскресе
нія нѣтъ. Съ ужасомъ мы слушаемъ объ этомъ отъ 
людей препростыхъ.

О Русь святая, православная! Если отнимутъ отъ 
тебя то, чѣмъ всѣ мы сыны Твои и живемъ и движем
ся и. есьмы, вѣру истинную въ Сына Божія, Вос 
кресшаго изъ мертвыхъ, то и въ сей жизни станемъ 
добычею и попраніемъ всѣхъ языковъ и въ будущей 
лишимся отечества небеснаго. Не для сего ли Гос
подь попустилъ и войнѣ быть, что бы потрясающими 
событіями, каковы, напр., были на Варягѣ, обратить 
сердца наши къ Тому, въ чьихъ рукахъ судьбы 
царствъ и народовъ, жизнь и смерть каждаго человѣ

ка; чтобы христіанскою кончиною нашихъ воиновъ 
умилить наши сердца и снять съ нихъ завѣсу.

И завѣса эта снимается; Русь святая вдругъ стала" 
иною; со всѣхъ городовъ идутъ вѣсти, умиляющіе 
сердца наши до слезъ. Какой вездѣ подъемъ духа,, 
какая вѣра въ Бога, какая любовь къ Царю и Отече
ству, какіе примѣры самопожертвованій! Видимъ все- 
это и у себя, и въ нашемъ городѣ. Кто еще такъ 
не давно либеральничалъ, родное свое ни во что ста
вилъ, а чужое и иновѣрное восхвалялъ; нынѣ горитъ 
огнемъ любви къ отечеству и готовъ на подвиги. 
Бѣдная учительница, многосемейная, зоветъ меня на 
домъ и проситъ служить у нея молебенъ о дарованіи 
побѣды. Послѣ молебна, не имѣя чего пожертвовать 
на алтарь отечества, отдаетъ золотую медаль, свою 
награду...

Господь, пославшій съ того свѣта много святыхъ 
во святый градъ Іерусалимъ, да пошлетъ души слав
но умершихъ на войнѣ въ столицы наши, во грады и 
веси дорогаго отечества, дабы они вдохнули новое 
духовное настроеніе въ нашу жизнь, удалившуюся, 
отъ духа Христова.

Госиоди! Древомъ крестнымъ просвѣти и спаси 
отечество наше, Русь святую, и всѣхъ насъ, чадъ 
ея. Аминь.

Протоіерей Наумъ Мизеикій.

По Галиціи.
[Путевые очерки).
(Окончаніе) *).

*) Си. № 15.

Не менѣе крупны завоеванія католичества въ 
учено-богословской области. Здѣсь у уніи отнято все, 
и ничто не напомнитъ о былой связи съ восточнымъ 
вѣроученіемъ. Всѣ догматы Рима, всѣ идейныя те
ченія католической богословской мысли цѣликомъ 
приняты уніей. Бѣдная интеллигенціей, мало разви
тая и мало просвѣщенная —унія была слишкомъ слаба 
въ умственномъ отношеніи.

Уніатскіе семинаристы въ наше время—время, 
подъема національнаго сознанія у всѣхъ народовъ и у 
самыхъ галицкихъ малороссовъ—многія науки семи
нарскаго курса проходятъ по латини и по польски (нрав
ственное и догматическое богословіе каноническое 
право). На богословскомъ Факультетѣ Львовскаго 
университета—учрежденія, которое должно бы быть 
самымъ чувствительнымъ показателемъ движенія 
богословской мысли уніаты - студенты на мало
русскомъ языкѣ слушаютъ только пастырское бого
словіе и церковную исторію, все остальное вмѣстѣ со 
студентати католиками у профессоровъ католиковъ 
по латинскимъ источникамъ. Такимъ образомъ связь 
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уніи съ востокомъ въ научно-богословской области 
разорвана совершенно. Вліяніе богословскихъ идей 
Рима сказывается и на практикѣ уніатской церкви. 
Въ храмѣ Св. Юра па лѣвую сторону отъ входа есть 
•боковой престолъ, на которомъ находится текстъ 
буллы папы Льва ХШ. Папа обѣщаетъ отпущеніе 
грѣховъ тѣмъ душамъ умершихъ, за которыхъ при 
литургіи будутъ возноситься молитвы на этомъ пре
столѣ. Католическое ученіе объ индульгенціяхъ про 
ведено въ весьма деликатной Формѣ.

Унія въ Галиціи опутана такими крѣпкими сѣтя
ми, что возвращеніе назадъ къ восточному вѣро
ученію и обряду при нормальномъ теченіи полити
ческой жизни Австріи является дѣломъ немыслимымъ. 
При томъ уніаты настолько сжились съ формой своего 
вѣроисповѣданія, съ порядкомъ и особенностями сво
его богослуженія, что сама идея очищенія обряда у 
нихъ зародиться не можетъ.

Для нихъ богослуженіе въ уніатской церкви ка
жется безусловно чистымъ. Эта идея могла бы воз
никнуть только въ томъ случаѣ, еслибы Галиція стала 
въ зависимость отъ Россіи въ политическомъ отноше
ніи. Но пока она будетъ оставаться внѣ такой завгь- 
симости, можно сказать съ увѣренностью, что идея 
сближенія по Формѣ и по вѣроученію съ православіемъ 
не зародится на галицкой почвѣ. Причинъ къ тому 
много, но самая главная изъ нихъ—слабое знакомство 
Галичанъ съ Россіей, съ теченіемъ въ ней богослов
ской и научной мысли. Русскую беллетристику зна
ютъ въ Галиціи еще кое какъ, но о нашей богослов
ской литературѣ не знаютъ ровно ничего.

Свѣдѣнія о Россіи, какъ государствѣ, исчерпаются 
галичанами изъ крайнихъ органовъ нѣмецкой и поль
ской прессы (въ особенности изъ краковскаго „Сяаз’а”), 
рисующей условія русской жизни въ самомъ извра
щенномъ и отталкивающемъ освѣщеніи. Хотя между 
малорусской интеллигенціей попадаются лица и круж
ки, спеціально изучающіе русскій языкъ, хотя въ Га- 
лицін въ области прессы народилась партія москвофи- 
ловъ, которая въ своихъ изданіяхъ весьма замѣча
тельно коверкаетъ русскій языкъ, однако все эго ни
сколько не помогаетъ распространенію здровыхъ свѣ
дѣній о Россіи. Въ Галицкихъ періодическихъ изда 
ніяхъ нѣтъ отдѣла, въ которомъ бы систематизирова
лись свѣдѣнія, о Россіи, Съ другой стороны и въ 
Русской журналистикѣ мы наирасно стали бы искать 
систематизированія вѣстей изъ Галицкой Руси. Ин
теллигентная Россія не дѣлаетъ никакихъ попытокъ 
къ поддержанію духовнаго общенія съ Галицкой Ру
сью на почвѣ науки и искусства. Результатомъ та
кихъ условій взаимнаго изученія является полное не
знаніе другъ друга.

Мнѣ приходилось бесѣдовать съ нѣкоторыми свя
щенниками, учителями гимназіи, публицистами. Захо 
дила рѣчь о неудовлетворительности культурныхъ 
отношеній между русской и галицкой интеллигенціей.

Всѣ сознавались, что Россію знаютъ очень мало. 
Съ прискорбіемъ я имъ заявилъ, что и Россія знаетъ 
ихъ не лучше. Разговорились и о будущихъ галицко- 
русскихъ отношеніяхъ. Что ждетъ Галицкую Русь 
въ ближайшемъ будущемъ и какъ относится галицкая 
интеллигенція къ возможному присоединенію Галиціи 
къ Россіи? Вопросъ этотъ рѣшается различными пар
тіями различно. УкраиноФилы, конечно противъ сое
диненія главнымъ образомъ потому, что Россія за ма
лорусскимъ языкомъ, бѵдтобы, не признаетъ права на 
существованіе и въ такомъ случаѣ развитіе малорусской 
литературы должно пріостановиться. Москвофилы, на
противъ, горячіе сторонники соединенія. Одинъ изъ 
украинофиловъ такъ Формулировалъ взглядъ его пар
тіи на этотъ вопросъ: „Мы слишкомъ долго жили въ 
такихъ условіяхъ политической жизни, которыхъ не 
можетъ признать Россія. Мы тяжко боремся въ Ав
стріи за право существованія и намъ въ имперіи 
Габсбурговъ живется далеко не сладко, но наше 
теперешнее положеніе имѣетъ ту хорошую сторону, 
что мы постепенно можемъ его улучшать. Въ буду
щемъ, когда численно возростетъ наша интеллигенція 
при теиерешнихъ условіяхъ, мы можемъ добиться 
сноснаго существованія во всякомъ случаѣ на будущее 
мы смотримъ безбоязненно. Пошлетъ ли намъ судьба 
политическую зависимость отъ славянской державы 
ила оставитъ подъ скипетромъ нѣмецкой и католи
ческой — мы будемъ усиленно работать надъ своимъ 
духовнымъ развитіемъ въ народномъ галицко-рус
скомъ духѣ потому что въ немъ только и лежитъ 
для насъ весь смыслъ нашего существованія41.

Ш.
Что представляетъ изъ себя Галицкая деревня, 

чѣмъ она живетъ и какія идейныя движенія ее инте
ресуютъ? Галицкая деревня для изслѣдователя уніи 
интересна еще и въ томъ отношеніи, что прп мало
численности городскаго класса она является главнымъ 
показателемъ религіозной жизни.

Начну съ опиганія внѣшняго вида галицкой дере
вни. Предметомъ моихъ наблюденій былъ пограни
чный Сокальскій уѣздъ (ролѵіаі)—сосѣдній съ нашимъ 
Томащовскимъ. Этнографическаго различія на та
комъ близкомъ разстояніи не можетъ быть (Сокаль 
отъ Долгобычева въ разстояніи 20 верстъ). Галицкій 
малороссъ — точная копія вашихъ крестьянъ Тома
шовскаго уѣзда. Единство типа, единство привычекъ 
и условій жизни, единство міровоззрѣнія и бытовыхъ 
традицій—словомъ полное тожество во всѣхъ круп
ныхъ и мелкихъ сторонахъ жизни. Галицкія села по 
внѣшнему виду почти не отличаются отъ нашихъ, но 
въ культурномъ отношеніи они нѣсколько благо
устроеннѣе. Благоустройство путей сообщенія въ 
селахъ нужно поставить на первомъ мѣстѣ — дорога 
въ селѣ выровнена, для стока атмосферныхъ водъ 
сдѣланы канавы по бокамъ и подъ мостами проложе-
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лѣ. церковная проповѣдь и личное общеніе съ прихо-' 
жанами.

Какъ поставлено преподаваніе Закона Божія въ 
сельскихъ школахъ, я не могу судить, такъ какъ 
былъ въ селѣ лѣтомъ, когда нѣтъ занятій въ школахъ. 
Есть нѣкоторое основаніе предполагать, что въ этомъ 
отношеніи Галиція не ушла особенно далеко впередъ. 
Если въ сферѣ семинарскаго и Факультетскаго пре
подаванія богословія не замѣтно особенной новизны и 
свѣжести мысли, то что сказать о сельской школѣ?

ны гончарныя трубы. Въ этомъ отношеніи наши села 
безспорно уступаютъ галицкимъ. Избы содержатся 
въ большей чистотѣ и опрятности по сравненію съ 
иэбами крестьянъ томашовскаго уѣзда.

Изъ другихъ достопримѣчательностей деревни 
слѣдуетъ отмѣтить церковь и школу. Сельская шко
ла въ Галиціи поставлена въ тѣ же условія, что и 
наша и потому не особенно процвѣтаетъ. Главный 
контингентъ народныхъ учителей выходитъ изъ сре
ды крестьянства. Ихъ практическая и теоретическая
подготовка не уступаетъ, но и не превосходитъ нашу. | Тамъ такая же рутина, какъ и во всѣхъ начальныхъ- 
Жалованіе учителю колеблется между 300 и 4001 школахъ Европы.
гульденами.

Школьныя зданія въ такомъ же состояніи, какъ и 
наши. Попадаются новыя, обширныя зданія, но 
есть а лачуги.

Результаты дѣятельности школы нѣсколько вы
ше нашихъ. Объясняется это тѣмъ обстоятель
ствомъ, что на помощь школѣ въ Галиціи идетъ 
общество „Просвіта”, организовавшее народныя чи
тальни во всѣхъ галицкихъ селахъ. „ІІросвіта“ по
ставила главной задачей своей дѣятельности заботу ' 
о внѣшкольномъ образованіи народа.

Во всякомъ галицкомъ селѣ есть народная чи
тальня. Она помѣщается отдѣльно отъ школы въ 
обыкновенной крестьянской избѣ. Въ нѣкоторыхъ 
селахъ для читаленъ выстроены новые дома. Въ 
этомъ отношеніи галицкіе села поставлены въ лучшія 
по сравненію съ нашими условія. У насъ только 
нѣкоторыя села имѣютъ народныя читальни отдѣль
но отъ школы. Большинство селъ не имѣетъ ника
кихъ читаленъ.

Въ праздничные дни послѣ вечерни въ читальнѣ 
бываютъ танцевальные вечера. Молодежь танцуетъ, 
люди стеиенные тутъ же рядомъ сосредоточено чи
таютъ газеты и, что особенно замѣчательно, не обра
щаютъ ровно никакого вниманія на окружающее.

Просвѣтительная роль читальни сказалась прежде 
всего въ отученіи народа отъ пьяныхъ сборищъ. 
Хотя въ каждомъ галицкомъ селѣ есть корчма, 
числомъ посѣтителей она не можетъ похвастаться. 
Крестьянство въ достаточной мѣрѣ сознало вредъ ка
бака и отшатнулось отъ него при первой возмож
ности найти общеніе съ односельчанами не на почвѣ 
выпивки. Народную читальню ждетъ весьма свѣтлое 
будущее. Въ настоящее время мы даже приблизи
тельно не можемъ учесть ту пользу, которую на
родъ будетъ извлекать въ будущемъ изъ правильно 
организованной сельской читальни.

Вліяніе церкви и религіи на крестьянское населе
ніе Галиціи весьма сильно. Этотъ Фактъ объясняется 
тѣмъ, что уніатское духовенство позаимствовало у 
католическаго клира умѣніе вліять на народъ и въ 
высокой степени искусно пользуется своимъ умѣ
ніемъ. Формы вліянія, конечно, остались давнія, 
ірадиціонныя: преподаваніе закона Божія въ шко-

но

Церковная проповѣдь въ Галиціи поставлена нѣ
сколько лучше, чѣмъ у насъ въ Холмщинѣ. Она 
выше не содержаніемъ, а внѣшней Формой—стройно
стью плана и искусствомъ произнесенія. Видно, что 
молодые галицкіе священники хорошо усвоили тѣ 
гомилетическія правила, которыя они изучали въ се
минаріи. Съ технической стороны проповѣдь составле
на безукоризненно: соблюдена соразмѣрность частей,, 
искусно подчеркнуты главныя части ораторской рѣчи 
—вступленіе, переходъ къ темѣ, достаточно развита 
главная часть—изложеніе и сдѣлано соотвѣтствующее 
заключеніе съ нравственнымъ выводомъ.

Личное общеніе прихожанъ со священникомъ въ 
Галиціи производитъ на сторонняго наблюдателя 
весьма отрадное впечатлѣніе. Полное довѣріе и от
кровенность, высокая степень уваженія къ авторите
ту и сану—вотъ обычныя черты отношеній прихо
жанъ къ священнику. Съ своей стороны и уніатское 
духовенство относится къ прихожанамъ съ боль
шимъ тактомъ. Мнѣ случалось читать письма при
хожанъ, выѣхавшихъ въ Америку. Обыкновенно 
первое иисьмо изъ далекой чужбины на покинутую 
родину адресуется приходскому священнику. Въ 
немъ подробно описываются всѣ мелочи и детали но
вой обстановки, изливаются жалобы на неудачи и 
выражаются надежды на лучшее будущее. Письмо 
обыкновенно оканчивается просьбой поминать за 
церковной службой ихъ имена.

„Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, разсказывалъ одинъ 
сельскій священникъ, наши крестьяне были лихора
дочно охвачены эмиграціоннымъ духомъ. Казалось, 
что всѣ поспѣшно продадутъ евреямъ землю и село 
оп'стѣетъ. Духовенству стоило громадныхъ усилій 
удержать лучшихъ крестьянъ отъ эмиграціи. Гово
рить съ ними какъ съ людьми возбужденными — 
было очень трудно. Еще труднѣе было ихъ убѣж
дать. Евреи пользовались такимъ настроеніемъ кре
стьянства и скупали за безцѣнокъ крестьянскія 
усадьбы. Случалось и такъ, что зажиточные кре
стьяне продавали свои усадьбы, тратили вырученныя 
деньги и шли въ батраки или къ сосѣдямъ или къ 
евреямъ, купившимъ ихъ усадьбы. Въ настоящее 
время эмиграціонное движеніе почти прекратилось.
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не малочисленна. Въ общемъ для дѣла получается 
весьма неутѣшительный выводъ какъ у видъ, такъ и 
у насъ въ судьбѣ сельскаго населенія—возъ и нынѣ 
тамъ. Е. Витошинскій.

I

Сельское духовенство своимъ авторитетомъ и своими Народъ экономически не богатъ, а интеллигенція край- 
совѣтами помогло многимъ прихожанамъ пережить 
тяжелый моментъ душевнаго разлада, который былъ 
внесенъ въ народную душу эмиграціоннымъ движе
ньемъ.

Изъ другихъ Формъ общенія съ прихожанами ука
жу на народную читальню. Въ этой сферѣ вліяніе 
сельскаго духовенства сказывается довольно ощути
тельно. Приходскій священникъ состоитъ главнымъ 
попечителемъ читальни. По его иниціативѣ выпи
сываются книги и періодическія изданія, онъ руко
водитъ самымъ чтеніемъ книгъ, какъ въ отношеніи 
ихъ выбора, такъ и разъясненія прочитаннаго. За
мѣчательно, что въ Галицкихъ народныхъ читальняхъ 
есть газеты не только умѣренныхъ партій, но и і 
крайнихъ напр. органъ крайнихъ украиноФиловъ — христіанскіе вынуждены были получать образованіе 
„Діло”. Этотъ Фактъ свидѣтельствуетъ о томъ, что 
въ средѣ руководителей народными ч итальнями со
зрѣла мысль о необходимости для народа развитія не 
въ одномъ какомъ либо направленіи. Какъ живой 
организмъ — народъ долженъ жить всѣми сторонами 
жизни и удовлетворять всѣмъ ея запросамъ. Взглядъ 
въ высокой степени трезвый.

Выраженіе внѣшняго почтенія къ священнику со 
стороны прихожанъ производитъ весьма отрадное 
впечатлѣніе. Его проявляютъ одинаково какъ убѣ
ленные сѣдинами старцы, такъ и едва лепечущія 
младенцы. Когда я проходилъ по улицѣ села съ

Взгляды св. отцовъ и учителей на задачи воспи
танія дѣтей.

Въ первые* вѣка христіанства, кромѣ „катихуме- 
натовъ”, въ которыхъ преподавались начальныя свѣ
дѣнія объ основныхъ догматахъ христіанской рели
гіи, другихъ школъ у христіанъ не было, и юноши

| въ школахъ языческихъ; тѣмъ не менѣе св. отцы и 
учители церкви этого времени въ своихъ сочиненіяхъ 
высказывали свои взгляды на воспитаніе дѣтей, съ 
которыми мы и намѣрены въ данный разъ познако
мить читателей.

Св. Поликарпъ Смирнскій, этотъ Апостольскій 
мужъ, (| 166 г.) требовалъ отъ христіанъ, чтобы они 

I дѣтей своихъ воспитывали въ страхѣ Божіемъ. „На- 
| ши дѣти,—писалъ этотъ блаженный епископъ—муче
никъ, какъ и всѣ мы, должны быть непорочны, цѣло
мудренны, не клеветники, не двоязычны, воздержны, 
милосердны, старательны, какъ служители Бога и 

мѣстнымъ священникомъ и видѣлъ, какъ на всякомъ / Христа, чтобы воскресали царствовать вмѣстѣ съ 
шагу встрѣчные крестьяне подходили къ нему подъ ■ нимъ.4 
благословеніе, а онъ, встрѣчая каждаго доброй улыб- | Святый Климентъ Римскій (т 101 г.), ученикъ и 
кой. разспрашивалъ,—какъ дѣла, что слышно, все ли ! сотрудникъ св. Апостола Петра, въ посланіяхъ своихъ 
убрано съ поля, — мнѣ невольно і 
нашей Сѣдлецкой губерніи. Сердце болѣзненно сжа
лось и по душѣ скользнуло чувство глубокой 
эбиды!.... ... ---------- г--, ----------- - -------

Подводя общій итогъ вопросу о роли галицкаго ; Богомъ чистая любовь, какъ прекрасенъ и спасите- 
духовенства въ культурномъ развитіи народа, нужно | ленъ страхъ Божій и чтобы оказывать на нихъ влія-

вспомнились села | даетъ такія наставленія о воспитаніи дѣтей: „юношей 
| будемъ научать страху Божію; дѣти пусть получа- 
I ютъ христіанское воспитаніе, пусть научаются, какъ 
; сильно предъ Богомъ смиреніе, что значитъ предъ

вія, будемъ дѣйствовать дѣлами, а не словами”.
Ученый писатель Карѳагенской школы Терту- 

Новая Форма вліянія выражает-1 ліанъ (| 211 г.), называя душу человѣка по природѣ

- . і ■ ----------------->----------------

Но при энергіи работни-! умственнаго развитія и образованія памяти.

отмѣтить, что въ этой области осталось очень много і 
старинныхъ, традиціонныхъ исторически сложившихся I 
Формъ дѣятельности. Г’
ся только въ СФерѣ народной грамотности. Народной I христіанской, говоритъ: „благодать Божія дѣйствуетъ 
читальни не знаетъ историческое прошлое. Это новая ' непрерывно, втайнѣ отъ человѣка: поэтому должно 
потребность, народившаяся лѣтъ 20 тому назадъ.— 1 крестить младенцевъ и подвергать ихъ возможнымъ 
Какъ явленіе молодое — народная читальня имѣетъ | для нихъ религіознымъ впечатлѣніямъ, не ожидая ихъ 
пока много недостатковъ. Но при энергіи работни-! умственнаго развитія и образованія памяти. Нужно 
ковъ эти недостатки со временемъ будутъ постепен-1 помнить, что душа христіанская не рождается тако- 
но исчезать. Весьма важно для дѣла то обстоятель-! вою, а становится ею впослѣдствіи; поэтому ей ну- 
ство, что галицкая сельская интеллигенція при децен
трализаціи административнаго управленія имѣетъ 
возможность быстро удовлетворять запросамъ жизни, 
не теряя большихъ промежутковъ времени на сноше
нія съ центральными властями столицы. Но нѣтъ 
добра безъ худа. Имѣя административную возмож
ность удовлетворять запросамъ жизни, Галиція имѣетъ 
очень мало матеріальныхъ и умственныхъ средствъ.

жно дать средства для борьбы съ самой собою. Сред
ства эти — Христосъ Спаситель и Его ученіе, при
мѣръ и постоянная молитва, возносимая Богу ду
хомъ и истиною, которая низводитъ и умножаетъ 
укрѣпляющую душу благодать4.

Святый Кипріанъ, епископъ Карѳагенскій (•{• 258 
г.), въ замѣчательномъ своемъ твореніи „о единствѣ 
церкви” въ отношеніи воспитанія дѣтей даетъ такой

I
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прямой совѣтъ: „дѣтей необходимо Воспитывать въ 
твердомъ сознаніи глубокаго единенія всѣхъ вѣрую
щихъ чрезъ великую любовь къ Богу и другъ къ 
другу для соединенія всѣхъ во единую церковь — 
общество, въ которомъ одно наше спасеніе, потому 
что безъ этого сознанія, безъ стремленія къ этому 
единенію, разъ оно не будетъ заложено въ ихъ души, 
они не могутъ быть членами церкви; внѣ же церкви 
спастись нельзя; значитъ, они не могутъ получить 
спасенія".

Такимъ образомъ мужи апостольскіе въ первые 
три вѣка христіанства, когда научной педагогики 
еще не было, идеаломъ воспитанія христіанскаго юно
шества поставляли Іисуса Христа и Его божествен
ное ученіе. Особенно же они настаивали на томъ, 
чтобы въ умѣ и сердцѣ родителей глубоко запеча
тлѣвалась та несомнѣнная иетина, что они обязаны 
воспитывать дѣтей своихъ преимущественно для жи
зни вѣчной и средствами къ тому указывали: позна- 1 
ніе Христа Спасителя, Его примѣръ покорности ро
дителямъ, чтеніе и изученіе священнаго Писанія и 
собственный добрый примѣръ родителей. А въ осно
вѣ такого христіанскаго воспитанія полагалась лю
бовь, какъ могучая сила, долженствующая управлять 
всѣми силами человѣка, такъ какъ и самое существо 
Бога есть любовь,—„Богъ любы есть“ (1 Іоан. 4, 8).

Свѣтоносные Отцы и учители IV вѣка, воплотивъ 
въ себѣ божественные идеалы христіанскаго просвѣ
щенія отъ временъ мужей Апостольскихъ, указали 
намъ дальнѣйшіе принципы воспитанія по духу и 
разуму православной церкви.

Прежде всего обратимъ вниманіе на великаго 
учителя покаянія и подвижника, чуднаго и святаго 
Ефрема Сирина. Онъ родился въ IV вѣкѣ въ Низи- 
біи, въ Месопотаміи; родители его были бѣдные зе
мледѣльцы и воспитали Ефрема въ благочестіи хри
стіанскомъ. О воспитаніи своемъ преподобный Ефремъ 
такъ пишетъ.- „я отъ отцевъ получилъ наставленіе о 
Христѣ, родители внушили мнѣ страхъ Божій, я ви
дѣлъ сосѣдей, живущихъ благочестиво, слышалъ и 
пострадавшихъ за Христа; предки мои исповѣдывали 
Христа предъ судьями, я родственникъ мучениковъ". 
Говоря о своемъ воспитаніи, Св. Ефремъ особенно 
настаиваетъ на значеніи жизненныхъ примѣровъ въ 
дѣлѣ воспитанія дѣтей: „необходимо, — учитъ онъ. 
чтобы старшіе младшимъ иредставляли примѣры во 
всѣхъ добродѣтеляхъ и не подавали никакого повода 
къ соблазну. Ибо если мы—взрослые сами не покор
ны, какъ меньшимъ будемъ внушать повиновеніе? 
Если сами разсѣяны, многорѣчивы и непостоянны: 
какъ юнѣйшихъ научимъ степенности, постоянству и 
молчанію?"

Святый Василій Великій, вселенскій учітель цер
кви, послѣ домашняго воспитанія подъ руководствомъ 
бабки своей св. Маврины и матери Емиліи, получилъ

блестящее образованіе въ Аѳинахъ, Въ правилахъ 
монашествующимъ этотъ святый отецъ церкви вмѣ
няетъ въ особенную обязанность христіанину восчз- 
тывьть юношество: „осиротѣлыхъ дѣтей, говоритъ 
онъ, нужно принимать безъ всякихъ справокъ; а 
тѣхъ, у которыхъ есть родители, тогда, когда роди
тели заявляютъ о своей готовности отдать дѣтей на 
воспитаніе. Для этого нужно устроить особые дома и 
установить особый, соотвѣтствующій дѣтскому воз
расту, образъ жизни; надзоръ за дѣтьми нужно пору
чить пожилымъ, опытнымъ лицамъ, которыя бы тер
пѣливо, отечески, матерински кротко обращались съ 
дѣтьми, учебной книгой должно служить священное 
писаніе. Слѣдуетъ учить наизусть сказаніе о чуде
сахъ, причти Соломона. Вниманіе необходимо поддер
живать частой бесѣдой съ дѣтьми, въ которой бы 
они откровенно и безбоязненно высказывались, о 
чемъ думаютъ, чего желаютъ. Пока душа податлива 
какъ воскъ, ее легко направить на все доброе. Въ 
извѣстные часы общей молитвы взрослые должны 
сходиться съ дѣтьми: молодые должны учиться моли
твамъ у стариковъ, а старшіе въ свою очередь не 
мало будутъ поддерживать молитвами дѣтей. Весьма 
полезно обучать ремесламъ и въ этомъ должно упра
жнять воспитываемыхъ, чтобы они были охранены 
отъ трудности въ жизни".

Святый Григорій Богословъ, сочетавшій въ себѣ 
глубину благочестія съ высотой учености, такъ раз
суждаетъ о воспитаніи и образованіи дѣтей: „уче
ность есть первое благо, какимъ мы можемъ вла
дѣть. Люди, заботящіеся о своей нравственности, но 

■ не радящіе о просвѣщеніи ума своего познаніями, 
’ или же ищущіе только знанія, но не старающіеся о 
нравственномъ самоусовершенствованіи, кажутся мнѣ 
похожими на косоглазыхъ, которые все видятъ 
вкось и викому не могутъ нравиться, смотрятъ ли 

| они сами на что нибудь или другіе смотрятъ на 
нихъ". По мнѣнію святаго отца, „образованный бѣд
някъ лучше невѣжественнаго богача". Указывая на 
книги Священнаго писанія, какъ на необходимое сред
ство истинно-христіанскаго воспитанія, этотъ вселен- 

1 скій учитель церкви говоритъ: „Моя кормилица отъ 
самой колыбели моей начала питать меня Божіимъ 
Словомъ и не прекращала до конца своего иопеченія 
о моемъ младенчествѣ". Вмѣстѣ съ этимъ свидѣтель
ствуетъ, что его бабушка часто водила его въ 
домъ, гдѣ были христіанскія собранія для молитвы, и 
что надъ входомъ этого дома была картина, изобра
жавшая жертвоприношеніе Исаака. Указавъ на 
образъ, бабушка сказала ему: „смотри, готовъ ли ты 
также безропотно исполнять волю родителей?" По 
словамъ Святаго Отца, это обстоятельство произвело 
на него сильное впечатлѣніе, и Григорій Богословъ 
потомъ часто въ жизни задавалъ себѣ этотъ вопросъ.

Какъ поучительна и самая картина надъ домомъ 
молитвенныхъ собраній и вниманіе бабушки къ по- 
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і ему поводъ еще болѣе тебя разсердить, 
воспитательной дѣятельности видитъ въ I обвиняютъ въ неправдѣ,

■слушанію и покорности своего внука, будущаго вели
каго свѣтильника Христовой церкви!

Великій отецъ церкви и вселенскій учитель, свя
тый Іоаннъ Злйтоубтъ, удостоившійся въ видѣніи 
явленія св. апостоловъ Іоанна и Петра, очень много и 
во многихъ мѣстахъ своихъ произведеній касается 
вопроса о воспитаніи и образованіи дѣтей и главный 
образецъ 
примѣрѣ Іисуса Христа, Каждой матери христіанкѣ 
онъ даетъ такое наставленіе: „когда родилось на 
свѣтъ дитя, слѣдуй примѣру Анны: она тотчасъ при
несла своего сына (Самуила) въ храмъ. Старайся не о 
Томъ, чтобы образовать изъ твоего сына искуснаго 
оратора, но воспитывай его въ духѣ христіанской 
мудрости, не языкъ его упражняй, а очищай душу. 
Безумно полагать, будто обученіе религіи еще не 
нужно для дѣтей: этотъ возрастъ особенно нужда
ется въ немъ, такъ какъ онъ легко воспринимаетъ 
все, что слышитъ, и на юной душѣ все отпечатлѣва
ется, какъ печать на воскѣ. Жизнь ребенка, — гово
ритъ этотъ просвѣщеннѣйшій отецъ церкви,—уже съ 
перваго момента начинаетъ наклоняться или къ до
бру, или ко злу. Если же на самомъ порогѣ жизни 
станемъ охранять дитя отъ дурного и направлять на 
лучшій путь, добро сдѣлается его внутренвімъ каче
ствомъ и станетъ какъ бы его природою, такъ что 
онъ самъ добровольно не перейдетъ ко злу. Все злое 
возникаетъ въ дѣтяхъ вслѣдствіе нашего нерадѣнія, 
когда мы съ самого начала не возбуждаемъ въ нихъ 
страха Божія". Въ бесѣдахъ о воспитаніи дѣтей Іо
аннъ Златоустъ прежде всего имѣетъ въ виду попе
ченіе объ образованія сердца дѣтей, т. е. имѣетъ 
въ виду воспитаніе нравственное, которое должно 
быть направлено къ тому, чтобы пріучить дѣтей 
быть благочестивыми, владыками своихъ страстей, 
богатыми въ добродѣтеляхъ". Но въ чемъ же должно 
состоять это благочестивое воспитаніе? „Воспиты
вайте ихъ въ наказаніи и ученіи Господни", гово
ритъ св. апостолъ Павелъ, т. е. подавайте имъ при. 
мѣръ благочестія и съ ранняго возраста упражняйте 
дѣтей въ чтеніи Св. Писанія, откуда они и узнаютъ 
о великомъ наставленіи: Чти отца твоего и матерь 
твою. Необходимо также дѣтей учить псалмамъ, въ 
которыхъ говорится о нравственности, о чистотѣ ду
шевной. Указываетъ святый Златоустъ и на добрые 
примѣры благочестиваго воспитанія, открытые въ Св. 
Писаніи, — такъ, онъ говоритъ о матери Самуила 
праведной Аннѣ, объ Авраамѣ и другихъ. „Вотъ 
этимъ-то святымъ родителямъ, по взгляду Златоуста, 
и должны подражать отцы и матери, воспитывая 
свгихъ дѣтей.

Святый Амвросій, Архіепископъ Медіоланскій, по
лучившій въ дѣтствѣ доброе христіанское воспитаніе 
отъ своей матери, былъ прекрасно образованъ. Вь 
своемъ собственномъ загородномъ домѣ св. Амвросій 
имѣлъ двѣ школы— одну для мальчиковъ, а другую 

для дѣвочекъ и полагалъ главную задачу воспитанія 
между прочимъ въ томъ, чтобы пріучить ребенка къ 
благоразумному молчанію. „Если тебя бранятъ, гово
рилъ онъ, не отвѣчай, не надѣйся защитить себя рѣ
чью, потому что твой противникъ, будучи разсер
женъ, не обратитъ вниманія на твои слова п ты дашь 

Если тебь 
развѣ ты можешь убѣдить 

въ противномъ? Молчи, предоставь времени и жизни 
показать твою невинность". Въ церковвыхъ пѣснопѣ
ніяхъ этотъ святый отецъ западной церкви видѣлъ 
весьма важное воспитательное значеніе, а потому онъ 
много способствовалъ распространенію христіанскихъ 
пѣснопѣній какъ въ церквахъ, такъ и дома.

Получившій классическое образованіе, знаменитый 
ораторъ, блаженный Іеронимъ въ письмѣ своемъ къ 
малолѣтней Покатулѣ. дочери своего друга, пишетъ: 
„пусть это письмо наше Покатула получитъ съ тѣмъ, 
чтобы прочитать его впослѣдствіи, а до того времени 
пусть учится азбукѣ, складываетъ слоги, знакомится 
съ именами, совокупляетъ слова. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
пусть тоненькимъ пальчикомъ пробуетъ прясть, а 
послѣ труда пусть забавляется играми, ласкается къ 
роднымъ, пусть и псалмы поетъ изъ-за награды (разу
мѣются дѣтскія сласти), чтобы полюбить учиться то
му, чему заставляютъ ее учиться, чтобы занятіе не 
было работою, а удовольствіемъ, дѣломъ не прину
жденія, а желанія. Когда же молоденькой дѣвочкѣ 
пойдетъ седьмой годъ, пусть учитъ на память псал
тырь и до зрѣлаго воьраста книги Соломона, Еванге
ліе, Апостоловъ, Пророковъ: пусть дѣлаетъ ихъ со
кровищемъ своего сердца. Спутницею ея пусть бу
детъ учительница, а стражемъ воспитательница, но, 
по апостолу, не лѣнивая и болтливая(1 Тим. 5, 13), а 

I трезвая строгая, трудолюбивая и пусть говоритъ 
) только то, что душу дѣвическую располагаетъ къ до- 
I бродѣтели".

Блаженный Августинъ, Епископъ Иппонскій, пер
выя наставленія въ христіанской вѣрѣ получилъ отъ 

і своей благочестивой матери Моники, которая усилен- 
і но старалась дать своему сыну христіанское воспита
ніе и со всею материнскою любовію заботилась объ 
образованіи его сердца. Въ одномъ изъ своихъ со
чиненій этотъ просвѣщенный Архипастырь даетъ слѣ- 

! дующіе совѣты юношѣ: „Должно соблюдать строгую 
( осторожность въ выборѣ людей, съ которыми мы же
лаемъ обращаться; всего же лучше имѣть обращеніе

■ со старцами испытанной добродѣтели. Обращеніе со 
сверстниками, конечно, пріятнѣе, но со старшими 
безопаснѣе. Подъ руководствомъ ихъ нравы юношей 
дѣлаются кроткими и укрѣпляются въ добродѣтели." 
А дѣтямъ блаженный Августинъ такъ говоритъ: 
„Храните, дѣти мои, дружество съ ближними, ибо 
нѣтъ ничего на свѣтѣ прекраснѣе дружбы: она

| утѣшеніе жизни—когда имѣетъ кому открыть свое
■ сердце, сообщить тайное и повѣрить сокровенное; ко-
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гда имѣешь вѣрнаго собрата, который сочувствуетъ 
твоему счастію, сострадаетъ несчастію, подаетъ со
вѣтъ въ опасности. Перенесите за друга, если ну
жно, и горе; дружба снискивается не деньгами, но 
любовію, не цѣною, но доброжелательствомъ. Бога
тые часто бываютъ безъ друзей, тогда какъ бѣдняки 
не имѣютъ въ нихъ недостатка, ибо гдѣ хитрая 
лесть, тамъ нѣтъ истинной дружбы1 ‘.

Вотъ тѣ сладкія, цѣлебныя капли, которыя мы, 
подобно трудолюбивой пчелѣ, взяли изъ душистыхъ 
цвѣтовъ древне-отеческой священной педагогики. И 
дай, Господи, чтобы изъ этихъ малыхъ капель обра
зовались въ сердцахъ нашихъ тѣ питательные и прі
ятные на вкусъ соты, какіе необходимы намъ для 
поддержанія энергіи при трудѣ на церковно-школьной 
нивѣ.

Черниговскій Епархіальный Наблюдатель, 
Протоіерей Ѳеодоръ Васютинскій.

Гор. Тересполь (Сѣдлецкой губерніи). 

Освященіе памятника.

30 марта въ селѣ Добрынѣ, при громадномъ стече
ніи народа, двумя священниками Добрыньскаго и Ко- 
рощинскаго приходовъ освященъ величественный ду
бовый крестъ, сооруженный на добровольныя пожер
твованія мѣстныхъ крестьянъ, въ память освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости и въ молитвен
ную память о дарованіи побѣдъ Государю Императору 
въ нынѣшней войнѣ на Дальнемъ Востокѣ.

Высота памятника 12 аршинъ, толщина внизу 
10X10 дюймовъ и къ верху суживается до 6*/аХб‘/а 
дюймовъ. Весь окрашенъ бѣлой масляной краской. 
На немъ большое металлическое золоченое распятіе и 
въ самомъ верху большой изящный металлическій 
крестъ. Сверху креста начинается надпись изъ Вы
сочайшаго манифеста: „Осѣни себя крестнымъ зна
меніемъ Православный народъ и призови Божіе бла
гословеніе на твой свободный трудъ,—залогъ твоего 
домашняго благополучія и блага общественнаго”. За
тѣмъ слѣдуетъ икона Св. Александра Невскаго въ зо
лоченой ризѣ, вдѣлана въ дубъ, а ниже иконы вдѣ
лана въ дубъ чугунная доска, на которой выпуклыми 
золочеными буквами написано: „Вѣчная память Царю- 
Освободителю, Императору Александру П отъ вѣрно- 
подлиннѣйшихъ Добрыньскихъ крестьянъ, 19 Февра
ля 1904 года" (день исполненія сорокалѣтія). Эта 
сторона креста обращена къ Тереспольской трактовой 
дорогѣ. На другой сторонѣ его, обращенной къ Ма- 
лево-Горской дорогѣ, вдѣлана въ дубъ икона Св. Ни
колая, Мирликійскаго Чудотворца, и выгравирована 
надпись: „Господи Боже нашъ, утверди силою Твоею 

Благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго, Великаго 
Государя нашего Императора Николая Алексяндрови- 
ча, благослови Его дѣла, умножи славу Его побѣдами 
надъ враги, утверди всесильною Твоею десницею цар
ство Его, брани умири и миръ утверди”.

Ниже иконы, какъ выраженіе народной надежды 
на милость Божію, написано: „Съ нами Богъ, разумѣй
те языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъ”. Всѣ 
надписи на крестѣ сдѣланы вырѣзанными въ дубѣ 
печатными буквами, окрашенными голубой краской. 
Торжество освященія началось совершеніемъ литургіи 
и затѣмъ молебнымъ пѣніемъ.

Въ 1 часъ дня вышелъ изъ Добрыньской церкви 
крестный ходъ въ предшествіи многихъ хоругвей и 
иконъ къ мѣсту освященія и водруженія памятника- 
креста. Здѣсь отецъ настоятель Добрыньскаго при
хода, сказалъ прочувствованное слово, въ которомъ 
яркими красками обрисовалъ тяжелое время панщины 
въ здѣшнемъ краѣ. Потомъ достойный проповѣдникъ 
указалъ, какъ Россія стала заботиться о крестьянахъ. 
Далѣе проповѣдникъ перенесся мыслью къ нынѣшне
му тяжелому времени. Затѣмъ послѣдовало многолѣ
тіе Государю Императору и всему Царствующему До
му и вѣчная память Царю-Освободителю, Императору 
Александру II. Въ заключеніе освященія Добрынь- 
скій хоръ прекрасно и нѣсколько разъ исполнилъ на
родный гимнъ и молитву: „Спаси, Господи, люди Твоя”г 
а присутствующіе въ это время прикладывались съ 
благоговѣніемъ къ памятнику-кресту. М. Н.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Колокольный Заводъ

1 ВЛОДКОВСКАГО.
въ Гор. Венгровѣ Сѣдлецкой Губ.
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