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1 Ноября Ж 31 1906 года.
енІ ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

а*І ____________________________________________

т. 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Высочайшія награды.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Сино 

дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Си 
нода, Всемилостивѣйше соизволилъ, 22-го минувшаго сентября 
на сопричисленіе, по случаю исполнившагося 50-лѣтія службы 
къ ордену св. Владиміра 4 степени: протоіереевъ церквей 
м. Торговицы, Дубенскаго уѣзда, Петра Червинскаго, с. Приви- 
това, Новоградволынскаго уѣзда, Іоанна Немоловскаго.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.
Опредѣленіями Святѣйшаго Сѵнода: 1) отъ 20 сентября— 

4 октября за А'а 5359, преподаватель Житомірскаго духовнаго 
училища іеромонахъ Аполлинарій (Кошевой) перемѣщенъ на дол
жность преподавателя гомилетики съ соединенными предметами 
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въ Кіевскую духовную семинарію: 2) отъ 27 сентября 1906 г. 
за № 5438, преподаватель Житомірской церковно-учительской 
школы священникъ Константинъ Лебедевъ перемѣщенъ на дол
жность преподавателя обличительнаго богословія, исторіи и обли
ченія старообрядчества и сектанства въ Волынскую духовную 
семинарію.

Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, отъ 5 ок
тября 1906 года за У§ 26, перемѣщается: преподаватель Пен
зенской духовной семинаріи Козицкій на должность учителя рус
скаго языка въ старшіе классы Кременецкаго духовнаго учили
ща (съ 18-го сентября 1906 г.).

Опредѣляется: Кандидатъ Кіевской духовной академіи 
—Ковальницкій на должность учителя латинскаго языка въ Кле- 
ванское духовное училище (съ 18 сентября 1906 года).

Назначеніе. На должность преподавателя греческаго 
языка въ Житомірскомь мужскомъ духовномъ училищѣ назначенъ 
кандидатъ богословія Олесницкій,

XI.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВЪСТІЯ.
Награжденія скуфіей, похвальными листами, набедренниками, 
преподанія Божія благословенія и объявленіе благодарности 

Епархіальнаго Начальства.

Резолюціею Преосвященнѣйшаго Амвросія, отъ 2 октября 
за № 7956, священникъ м. Гоіцп, Острожскаго уѣзда, Евгеній 
Кривицкій, за примѣрное исполненіе пастырскихъ обязанностей, 
награжденъ скуфіею.

Резолюціею Преосвященнаго Амвросія, отъ 3 октября за 
X» 7998, управляющій Привитовскимъ имѣніемъ наслѣдниковъ 
Ѳ. А. Терещенко Петръ Дунаевъ, за пожертвованія въ пользу 
церкви с. Каменя, Н.-Волынскаго уѣзда, награждается похваль
нымъ листомъ.

Резолюціею Высокопреосвященнѣйшаго Антонія, отъ 3 ок
тября за № 8115, священникъ с. Красноселки, Староконстанти- 
новскаго уѣзда, Константинъ Жадановскій, за примѣрное испол
неніе пастырскихъ обязанностей,— награжденъ набедренникомъ, 
а заштатному священнику того-же села Евгенію Сѣдлецкому
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и прихожанамъ, за пожертвованія въ пользу мѣстной церкв, а 
также подрядчику, жителю м. Мирополя, Новоградволынснго 
уѣзда, Димитрію Новицкому, за совѣстное исполненіе живоис- 
ныхъ работъ по церкви въ с. Красноселкѣ,—преподано Бкіе 
благословеніе.

Резолюціею Преосвященнаго Амвросія, отъ 4 октября за 
№ 8050, церковный староста м. Соколова, Новоградволыіісіго 
уѣзда, Діомидъ Герасимчукъ, за десятилѣтнюю безпорочную го 
службу при церкви награждается похвальнымъ листомъ.

Резолюціею Преосвященнаго Амвросія, отъ 9 октябрята 
№ 8239 управляющему имѣніемъ графа Воронцова-Даіпюа 
Михаилу Кочергину, женѣ его Надеждѣ Антоновнѣ, сестричшу 
братству с. Обгова, Дубенскаго уѣзда, и волостному сходу Ср 
бической волости, за сдѣланныя ими пожертвованія въ Обв- 
скую церковь, преподается Божіе благословеніе.

Резолюціею Преосвященнѣйшаго Амвросія, отъ 10 октяя 
за № 8313, священники Дубенскаго уѣзда: с. Бущи Алсксанд» 
Яржемскій и с. Збытина Іоаннъ Пашинскій за примѣрное исп- 
неніе пастырскихъ обязанностей, награждены набедренникомъ

Резолюціею Преосвященнаго Амвросія, отъ 14 октября а 
№ 8599, крестьянину м. Котельпи, Житомірскаго уѣзда, Іоану 
Станишевскому, за пожертвованіе имъ 140 руб. на покупку ь 
свою церковь иконы съ кіотомъ, преподается Божіе благословев.

Резолюціею Преосвященнѣйшаго Амвросія, отъ 16 октяся 
за А§ 8655, священники Ковельскаго уѣзда: с. Видерти Ми.й 
Комиссаржевскій. за примѣрное исполненіе пастырскихъ обяза- 
ностей, награжденъ скуфіею, а с. Лычинъ—Александръ Глао- 
новскій, за такія же заслуги награжденъ набедренникомъ.

Резолюціею Преосвященнаго Амвросія, отъ 16 октября а 
№ 8675, прихожанамъ с. Мощавицы, Острожскаго уѣзда, бра- 
чикамъ и сестричкамъ того же села, за пожертвованіе им 
585 руб. на ремонтъ своей церкви и покупку двухъ ризъ, пр- 
подается Божіе благословеніе.

Резолюціею Преосвященнаго Амвросія, отъ 18 октября а 
№ 8743, прихожанамъ с. Псыщъ Житомірскаго уѣзда, за з- 
боту о благолѣпіи храма Божія и за сдѣланныя ими пожертв- 
ванія въ пользу своей церкви преподается Божіе благословені, 
а священнику того же села Николаю Вычковскому за распол- 
женіе своихъ прихожанъ къ пожертвованіямъ, объявляется бл- 
годарпость Епархіальнаго Начальства.

•к-
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О выдачѣ книгъ для сбора пожертвованій.

Волынскою Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи 
Преосвященнаго Амвросія, Епископа Кременецкаго, отъ 5 октября 
за Ла 8157, на имя крестьянъ с. Забужья, Владимірволынскаго 
уѣзда, Авксентія Ковальчука и дер. Стуленскихъ-Смоляръ того 
же уѣзда, Сѵмеона Хомика, выдана книга за У® 20417, для 
сбора, въ предѣлахъ Волынской епархіи, въ теченіи одного года, 
доброхотныхъ пожертвованій на постройку церкви въ вышеназ
ванномъ селѣ.

Тою же Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи 
Преосвященнаго Амвросія, Епископа Кременецкаго отъ 10 октября 
за У® 8318, на имя крестьянина с. Ворокъ, Ковельскаго уѣзда, 
Андрея Иванюка, выдана книга за У§ 20564 для сбора, въ пре
дѣлахъ Волынской епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ 
пожертвованій на ремонтъ церкви въ вышеназванномъ селѣ.

Тою же Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи 
Его Преосвященства отъ 13 октября за У® 8430, на имя кресть
янъ д Зеленой, Дублинскаго прихода, Заславскаго уѣзда, Онуф
рія Атаманюка, Емельяна Фещука, Никифора Пнвнюка и Ки
рилла Матвѣйчука выдана книга за У® 20713 для сбора въ 
предѣлахъ Волынской епархіи, въ теченіи одного года, доброхот
ныхъ пожертвованій на постройку храма въ той деревнѣ.

Тою же Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи 
Преосвященнаго Амвросія, Епископа Кременецкаго отъ 14 октября 
за У® 8604, на имя крестьянъ села Корытнаго, Шекеринецкаго 
прихода, Острожскаго уѣзда, Никиты Кучерука и Марка Дацюка 
выдана книга за У» 20852, для сбора въ предѣлахъ Волынской 
епархіи, въ теченіе одного года, доброхотныхъ пожертвованій на 
достройку церкви въ вышеназванномъ селѣ.

Тою же Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи 
Преосвященнаго Михея, Епископа Владимірволынскаго, отъ 15-го 
октября за Уа 888, на имя крестьянъ с. Борисковичъ, Владимір
волынскаго уѣзда, Ивана Нигрѣйко и Онуфрія Якубчука выдана 
книга за У§ 21075 для сбора въ предѣлахъ Волынской епархіи 
въ теченіи одного года доброхотныхъ пожертвованій на постройку 
храма въ томъ селѣ.

Тою же Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи 
Преосвященнаго Амвросія, Епископа Кременецкаго, отъ 20 ок
тября за У® 8812, на имя крестьянина дер. Малыхъ-Минекъ, 
Голубивичскаго прихода, Овручскаго уѣзда, Филимона Захаріева 
Иваненко выдана книга за У§ 20676, для сбора, въ предѣлахъ 



Волынской епархіи въ теченіи одного года, доброхотныхъ нокер- 
твованій на постройку церкви въ вышеназванной деревнѣ.

Ха 5251. 25 августа 1906 г. Утверждается. 4. А.
Журналъ засѣданій

Волынскаго Епархіальнаго Съѣзда сессіи 1906 года 
Въ засѣданіи 21 августа присутствовало 25 депутатовъ 

№ 10.
СЛУШАЛИ:

Ст. 1. Докладъ Правленія эме
ритальной кассы Волынскаго ду
ховенства отъ 17 сего августа 
за .V 392, съ просьбою дать разъ
ясненіе но слѣдующимъ вопросамъ: 
1) послѣ сколькихъ взносовъ слѣ
дуетъ выдавать пенсію за полное 
пятилѣтіе, 2) не будетъ ли приз
нано возможнымъ выдавать пен
сію заштатнымъ со дня ихъ вы
хода заштатъ, а не по истеченіи 
полнаго полугодія; 3) не слѣдуетъ- 
ли обязать каждаго вновь посту
пающаго священно и церковно
служителя въ первое же полуго
діе службы дѣлать взносъ за цѣ
лое полугодіе и при томъ по раз
счету текущаго пятилѣтія (по 21 р. 
въ годъ), а не начинать взносовъ 
съ 18 рублей; 4) въ какомъ раз
мѣрѣ выдавать пособіе изъ 25 коп. 
и 5 коп. взносовъ въ тѣхъ слу
чаяхъ, если эмеригъ получаетъ 
взносы обратно или семья не имѣ
етъ права на пенсію; 5 не приз- 
нано-ли будетъ въ отмѣну § 19 
Устава кассы постановить, чтобы 
выдача пенсіи вдовамъ и сиротамъ 
производилась со дня смерти эме- 
рита, примѣнительно къ общеим- 
перскому уставу о пенсіяхъ; 6) не 
найдетъ-ли возможнымъ установить 
опредѣленный процентный сборъ 
съ доходовъ церквей на усиленіе 
средствъ эмеритальной кассы; 7)

ПОСТАНОВИЛИ:
Ст. 1. а ) въ виду истеченія 

двухъ пятилѣтій со дня введенія 
въ дѣйствіе устава эмериталыой 
кассы , предложить духовенсву 
епархіи, чрезъ пропечатаніе въ 
Епарх. Вѣдомостяхъ, высказать на 
благочинническихъ собраніяхъ сюи 
мнѣнія и отзывы по изложенный, 
въ докладѣ правленія кассы и :ъ 
справкѣ 3 іі предположеніяхъ оъ 
измѣненіи и дополненіи устаа 
кассы, каковыя мнѣнія и отзыы 
должны быть представлены въ оо- 
быхъ актахъ будущему Епар. 
Съѣзду, при чемъ духовенство м- 
жетъ высказать свои мнѣнія но 
другихъ параграфахъ устава касы 
для каковой цѣли просить пра- 
леніе кассы отпечатать и раз- 
слать всѣмъ благочиннымъ о 
1 экз. Устава кассы. При этохь 
духовенство Епархіи при пер- 
смотрѣ устава должно имѣть в> 
виду, чтобы пенсіи выдавали^ 
только изъ процентовъ и других. 
поступленій, но не изъ текущих 
взносовъ, составляющихъ непрь 
косновенный капиталъ.

б) Для размотрѣнія отзывов 
всѣхъ округовъ и выработки измѣ 
неннаго и дополненнаго устав 
эмеритальной кассы для представ 
ленія таковаго будущему Епарх 
Съѣзду образовать коммиссію ві 
составѣ священниковъ: Маціовска 
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желательно было-бы вновь возбу
дить ходатайство предъ Г. Мини
стромъ Финансовъ о возвратѣ 5% 
сбора съ доходовъ капитала эме
ритальной кассы, такъ какъ по за
кону капиталы, предназначенныя 
на благотворительныя цѣли, сво 
бодны отъ 5% сбора, что соста
витъ для кассы ежегодно сбереже
нія въ 800 рублей.

Спг 1. Согласно § 9 устава 
эмеритальной кассы чрезъ каждые 
5 .лѣтъ, со времени утвержденія 
устава кассы, Епархіальнымъ 
Съѣздомъ духовенства производится 
пересмотръ устава въ связи съ 
разсмотрѣніемъ дѣятельности кас
сы за истекшее пятилѣтіе, при 
чемъ въ уставѣ могутъ быть дѣ
лаемы измѣненія, дополненія и 
разъясненія онаго, какія потребо- 
валисьбы по указанію опыта; а 
согласно § 39 устава вопросы объ 
измѣненіяхъ и дополненіяхъ сего 
устава предлагаются на разсмот
рѣніе Съѣзда не иначе, какъ по 
предварительномъ оповѣщеніи ду
ховенства чрезъ пропечатаніе въ 
въ Епарх. Вѣдомостяхъ и получе
ніи отзывовъ отъ каждаго благо
чинническаго округа. Самое же 
измѣненіе или дополненіе сего 
устава разрѣшается:болыиинствомъ 
двухъ третей наличныхъ депута
товъ и затѣмъ оно входитъ въ 
обязательную силу только но утвер
жденіи Св. Сѵнодомъ.

Спр. 2. Кромѣ представленныхъ 
на разрѣшеніе Епарх. Съѣзда въ 
докладѣ правленія кассы вопро
совъ, нѣкоторые депутаты нашли 
необходимымъ предложить на об
сужденіе благочинническихъ окру
говъ еще слѣдующіе вопросы: не 
признаетъ-ли добрымъ дѣломъ ду
ховенство епархіи уравнять въ 
пенсіяхъ всѣхъ участниковъ кассы, 
независимо отъ лѣтъ ихъ службы 
и количества ихъ взносовъ, для 
каковой цѣли вновь поступающіе 

го училищнаго округа Памфила 
Буйницкаго, Клеванскаго—Димит
рія ІІисаржевскаго, Кременецкаго 
—Леонтія Гутовскаго и Житомір
скаго—Даніила Соражкевича, съ 
участіемъ членовъ правленія кас
сы, каковая коммиссія должна со
браться за три дня до засѣданій 
будущаго Епарх. Съѣзда, съ воз
награжденіемъ вышеуказаннымъ 
4 членамъ коммиссіи по три руб. 
изъ прогонныхъ денегъ депута
товъ Епарх. Съѣзда сессіи 1907 г., 
что составитъ отъ 25 депутатовъ 
75 рублей.

в) По справкѣ 4-й объявить 
просителямъ, что до измѣненія 
устава кассы пенсіи имъ будутъ 
выдаваться, согласно прежнему 
уставу кассы и постановленіямъ 
Епархіальныхъ Съѣздовъ.

г) Поручить Правленію кассы 
возбудить ходатайство предъ Ми
нистромъ финансовъ объ освобож
деніи доходовъ съ капитала кассы 
отъ 5% сбора въ пользу казны, 
такъ какъ по закону капиталы, 
предназначенные на благотвори
тельныя цѣли, свободны отъ 5°/о 
сбора.
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участники кассы могли-бы, напр., 
внести одновременно взносы съ 
процентами на нихъ за нѣсколько 
недостающихъ лѣтъ; уравненіе въ 
пенсіяхъ всѣхъ эмерптовь было-бы 
справедливымъ потому, что взносы 
вопреки уставу кассы, многіе бла
гочинные взыскиваютъ равные со 
всѣхъ участниковъ кассы; 2) не 
найдетъ ли выгоднымъ для себя 
духовенство е п а р х і п повысить 
взносы на осиротѣлыя семейства 
съ 25 коп. и 5 коп. до 50 и 10 к., 
каковый взносъ дастъ право си
ротамъ на единовременное пособіе 
въ 600 р. и 120 р., что будутъ 
равносильно взаимному страхова
нію; 3) не находить-ли духовенство 
епархіи слишкомъ необезпечиваю- 
щнмъ жалованьемъ сумму въ 100— 
150 р., каковое жалованье лиша
етъ сиротъ женскаго пола права 
на пенсію изъ эмеритальной кассы; 
4) не найдетъ-ли нужнымъ духо
венство епархіи измѣнить размѣ
ры пенсій, указанные въ § 24 
устава кассы; 5) слѣдуетъ-ли вы
давать пенсію сиротамъ свѣтскихъ 
эмерптовъ, внесшимъ взносы мень
ше, чѣмъ за полное пятилѣтіе.

Сир. 4. При докладѣ Правленія 
кассы приложены: 1) прошеніе 
заиітатного священника с. Пущи, 
Петра Оссовскаго о выдачѣ ему 
пенсіи со дня выхода заштатъ и 
2) прошеніе священнической вдо
вы Надежды Морачевичъ о выда
чѣ ей пенсіи за три пятилѣтія.

Ст. II. Докладъ Правленія эме
ритальной кассы отъ 3 сего авгу
ста за Л» 390 о томъ, что 1) въ 
1905 году всѣхъ пенсіонеровъ и 
пенсіонерокъ кассы состояло 533 
человѣка, въ текущемъ 1906 году 
вновь иоступило 106 человѣкъ, 
итого было всѣхъ 639 человѣкъ; 
съ 1 іюля 1905 года до настоя
щаго времени изъ указаннаго чи
сла эмеритовъ выбыло 33 человѣ
ка: 2) всѣмъ пенсіонерамъ и пен-

Ст. II. а) Докладъ Правленіі 
эмеритальной кассы съ подробный! 
свѣдѣніями о суммахъ, состоящихъ 
въ вѣдѣніи кассы, принять къ свѣ
дѣнію.

6) Вѣдомости подъ пунктамі 
въ снр. 1-й г, д и е напечатай 
въ Епарх. вѣдомостяхъ къ свѣдѣ 
нію духовенства.

Почтительнѣйше просить Еіч 
Высокопреосвященство, Высокопре 
освященнѣйшаго Антонія, Архіе-
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сіонеркамъ выдано пенсій за 2 по
ловину 1905 года п 1 половину 
1 906 г. 21229 р. 19 к.; 3) къ 1 
августа сего года эмеритальныхъ 
суммъ состояло наличными 4143 р. 
8 коп. и процентными бумагами 
402650 р., пожарныхъ—наличны
ми 7778 р. 3 коп. и прогонныхъ 
наличными 1292 р. 73 к., изъ ко
ихъ подлежитъ перечисленію въ 
эмеритальныя суммы 933 р. 40 к., 
4) кромѣ означенныхъ суммъ чи
слится долга за Епархіальнымъ 
свѣчнымъ заводомъ изъ эмериталь
ныхъ суммъ 33500 р. и за св. Іов- 
левской церковью г. Житоміра изъ 
пожарныхъ суммъ 1500 рублей.

Спр. 1. Къ докладу правленія 
кассы приложены: а) списокъ всѣхъ 
пенсіонеровъ и пенсіонерокъ кас
сы, б) семь актовъ внезапнаго ре
визора эмеритальныхъ суммъ Про
тоіерея Клеоника Шостацкаго, изъ 
коихъ видно, что при каждой ре
визіи на лицо оказалась та именно 
сумма, какая значилась по прихо- 
дорасходнымъ книгамъ; в) вѣдо
мость прогонныхъ денегъ для де
путатовъ съѣзда, представленныхъ 
въ 1905 и 1906 годахъ; г) вѣдо
мость о томъ, на какіе пожарные 
случаи оказано пособіе п въ ка
комъ количествѣ за 1904 и 1905 
годы; д) вѣдомость о томъ, на ка
кіе пожарные случаи и въ какомъ 
количествѣ оказано пособіе за 
1906 годъ и е) вѣдомость недо
сланныхъ денегъ на пожарные слу
чаи, каковыхъ числится за разны
ми округами свыше 7000 рублей.

(Слѣдуюті

ппскопа Волынскаго в Житомір
скаго, сдѣлать Архипастырское 
распоряженіе о представленіи бла
гочинными епархіи всѣхъ недои
мокъ по пожарнымъ случаямъ въ 
теченіе второго полугодія сего 
1906 года согласно долговой вѣдо
мости Правленія кассы.

подписи).

На какіе пожарные случаи оказано пособіе и въ какомъ коли
чествѣ за 1906 годъ.

На причтовыя постройки въ с. Корчовкѣ В.-В. у.
Корптницѣ В.-В. у.
Поромовѣ Вл.-В. у.
Сельцѣ 1’овен. у.

400 р. — к.
483 р. — к.
850 р. — к.
358 р. 60 к.
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Злазно Ровенск. у. 800 р. — к.
Нов.-Вишневцѣ Крем. 150 р. — к.

Бѣльсковоли Луц. у. 200 р. — к.
Быковцахъ Крем. у. 250 р. — к.
Недашкахъ Овр. у. 425 р. — к.
Базаліи Старо кои. у. 350 р. — к. 

м. Турійскъ Ков. уѣзда 400 р. — к. 
с. Медвѣдовкѣ Засл. у. 500 р. — к.

допол. с. Нонебылѣ Ровен. у. 60 р. — к.
м. Чудновъ Житом. у. 400 р. — к.
с. Жуковѣ Заславск. у. 450 р. — к.

На церковь с. Штуня Вл.-Вол. къ выд. раньш. 1140 р. 860 р. — к.
На прпчтов. постр. въ м. Мирополѣ Новоград. у. 90 р. — к.

с. Харьковцахъ Нов. у. 450 р. — к.
с. Теремно Луц. уѣзда 501 р. 25 к. 

На погорѣв. церковь м. Троянова Житомірскаго у. 401 р. — к.
На причт. постр. с. ІОзефовки Новоградвол. у. 450 р. — к.

На основаніи резолюціи Преосвященнаго Амвросія 
въ возмѣщеніе долга эмеритальной кассы, числящагося 
ва Іовлевской церковью гор. Житоміра въ количествѣ 
1500 руб. перечислено изъ пожарныхъ суммъ . . . 1500 р. — к.

Итого . 10328 р. 85 к.
Священникъ Іоаннъ Глаголева.

Дѣлопроизводитель свящ. И. Николаева.

Вѣдомость недосланныхъ денегъ на пожарные случаи.
На сколько случаевъ не пред.Уѣзды и округа. ІІричт. достроекъ. церквей

Жгітомірскій уѣзда.
3-й округъ 5 1
4-й округъ Недослано 100 руб

Кременецкій уѣзда.
1-й округъ 9 3
2-й округъ 11 2
4-й округъ 2 —

Новоградволынскіи уѣзда.
иг.оа .ГНОИВЙ «141 11 >1О<- ■ Городскій окр. 6 2

1-й округъ 2 3
4-й округъ 17 3

Заславскій уѣзда.
1-й округъ 1 ■ —

71 — .<1 005 4-й округъ —
Острожскій уѣзда.

і1 < ;і:і Городской окр. 27 3
С * \ . • «ГНОЯ 2-й округъ 13 2

Л — 4-й округъ 15 2
5-й округъ 1 —
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Владимірз-Волынскій уѣздз.
Городской окр. 

округъ 
окрутъ 
округъ

Дубенскій уѣздз.

1- й
2- й
3- й

8
7

10
2

3
2
3

1- й
2- й
4-й

Староконстантгіновскій

19
11

2
3
2

Ровенскій уѣздз.

округъ 
округъ 
округъ 
уѣздз.

Городской окр.
1- й округъ
2- й округъ 
4-й округъ

16
20
10
19

3
3
3
3

Луцкій уѣздз.

Городской окр. 
округъ 
округъ

2- й
3- й

3
15

1
3

Ковельскій уѣздз.

1-й
3-й

округъ 
округъ

1
1

округъ 
округъ
округъ 
округъ 

округъ

7
10

9
3

недослано

3
3
2

68 .руб.

п 4, ЕреЖитом. 1, 2 
и 4, Заслав. городской,

1- й
2- й
3- й
4- й

Ковельскій Городской
Кромѣ того:

На Обговъ не дослали слѣдующіе округа:
менец. 1, 4 и 5, Новоградвол. городской, 2
1, 2 и 3, Острожск городской, 3, 4 и 5, Владим.-Вол. городской, 2 и 
л ...... .. о і 2, и 4, Ровен-4, Дубенск. городской и 2, Староконст. городской, 1, 
скій 2, Луцкій 2, Ковельскій 3-й, Овручскій 4-й.

Священникъ Іоаннъ Глаголевъ. 
Дѣлопроизводитель священникъ Илія Николаевъ.

На какіе пожарные случаи 
чествѣ за
За 1904=

На причт. постр. въ с.

оказано пособіе и въ 
1904 и 1905 годъ.
годъ.
Хорлунахъ

с. Вильскѣ
>
>

Клевани

>

ваномъ коли-

Лещинѣ 
Сколобовѣ 
и Сморжевѣ 
Понебылѣ 

В о в.-Дворѣ

300
200
200
200
775
350
250

Р- — 
Р- — 
Р- — 
Р- — 
Р- - 
Р- —
Р- —

к. 
к. 
к. 
к. 
к.
к. 
к.
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Священникъ Іоаннъ Глаголевъ.
Дѣлопроизводитель священникъ И. Николаевъ.

За 1905 годъ.
> Бѣлецкѣ 550 р. — к.
> Хотовицѣ 400 р. — к.
> Рожично 800 р. — к.
> Судплковѣ 300 р. — к.

На церковь села Обгова 1519 р. — к.
На причт. постр. въ с. Воротневѣ 737 р. 50 к.

> Подонномъ 400 р. — к.
> Олыкѣ 500 р. — к.

На церковь села ІПтунн 1140 р. — к.
На причт. постр. въ с. Корцѣ 1000 р. — к.

> Солотвинѣ 112 р. 30 к.
> Коськовѣ 300 р. — к.
> Батьковѣ 450 р. — к.
> Турійскѣ 632 1). 59 к.
> Бранахъ 200 р. — к.

допо.л. > Судилковѣ 300 р. — і.
> Мирополѣ 300 р. — Е.
> Тростянцѣ 50 р. —
> Радчинѣ 450 р. — и
> Пошлинахъ 450 р. - і.
> Чудновѣ 250 р. -

доп. на ІІІтунь 150 р. —
Но постанова. Съѣзда благоч. Пекарскому. 650 р. — і.

с. Яновкѣ 393 р. 50 і.
> Песковѣ 400 р. - і.
> Старо-Загоровѣ . 400 р. — I.
> Красиловѣ 450 р. — і.
> Поддубцѣ 400 р. — і.
> ІПубковѣ 450 р. - і.
> Моквинѣ 450 р. — Е.

Итого 16859 р. 89 е.

Вѣдомость прогонныхъ денегъ для депутатовъ Съѣзда, представ- 
ленныхъ въ 1905 и 1906 годахъ.

Житомірскій уѣздз.
Городской округъ
1- й округъ
2- й округъ
3- й округъ
4- й округъ
э-и округъ 

Кременеѵ/кій уѣздз.
Городской округъ
1-й округъ

8
36

о;
55
34
30

21
14

р. -
р. 30 
р- -
р. 20
р. 58 
Р- —

р. 42
р. 40

Е 
К 
К
К 
Е 
Е

к. 
К.



2- й округъ
3- й округъ
4- й округъ 

Повоірадволынскій уѣзди.
Городской округъ
1- й округъ
2- й округъ
3- й округъ
4- й округъ’

Заславскій уѣзди.
Городской округъ
1- й округъ
2- й округъ
3- й округъ
4- й округъ

Острожскій уѣзда.
Городской округъ

. 1-й округъ
2- й округъ
3- й округъ
4- й округъ
5- й округъ

. Должпка Остро», уѣзда 
Дубенскій уѣзда.

Городской округъ
1- й округъ
2- й округъ
3- й округъ
4- й округъ

Староконстантиновскій уѣзда.
Городской округъ
1- й округъ
2- й округъ
3- й округъ
4- й округъ

Ровенскій уѣзда.
Городской округъ
1- й округъ
2- й округъ
3- й округъ
4- й округъ

Луцкій уѣзда.
Городской округъ
1- й округъ
2- й округъ
3- й округъ
4- й округъ

19 р.
17 р.

60 к.
68 к.
40 к.29 Р-

— Р- — к.
21 Р- 75 к.
18 Р« 90 к.
23 Р- 18 к.
54 Р- 70 к.

— Р- — к.
18 Р- 90 к.
14 Р- 4 к.
31 Р- 72 к.
24 Р- 42 к

— Р- — к.
15 Р- — к.
22 Р- 95 к.
23 Р- 20 к.
— Р- — к.
12 Р- — к.

- — Р- 60 к.

24 Р- 65 к.
15 Р- 30 к.
36 Р- 25 к
16 Р- 15 к

• 18 Р- 4 к

11 Р- 68 к.
— Р- — к
14 Р- — к.
14 Р- 4 к.

• — Р- — к.

— Р> — к.
42 Р- 5 к.
19 Р- — к.
31 Р- 52 к.
19 Р- — к

29 Р- 70 к.
48 Р- — к.
15 Р- 30 к.
26 Р- 40 к.
25 Р- 50 к.
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Ііовельскій уѣздъ.
Городской округъ
1 й округъ
2- й округъ
3- й округъ
4- й округъ

— Р- 
14 р.
44 р.
36 р.
56 р.

— к.
25 к
30 к
30 к
40 к.

Обрученій уѣздъ.
Городской 1-й округъ 18 р. 90 к*
2-й округъ 33 р. 75 к1
3-й округъ 14 р. 40 к-
4-й округъ
Владим іръ-Волынскій уѣздъ.

43 р. 90 к-

Городской округъ — Р- — к.
1-й округъ 40 р. 50 к.
2-й округъ 52 р. 80 к.
3-й округъ 24 р. 30 к.
4-й округъ - Р- — к.

Всего 1334 р. 32 к.
Примѣчаніе: Ковельскій городской отъ 3-хъ церквей быв

шихъ въ 1-мъ округѣ.
Изъ суммы 1334 руб. 32 коп. отчислено взятыхъ заимообразно 

изъ эмеритальныхъ суммъ на прогоны депутатамъ въ 1905 году 933 р. 
40 коп.. Слѣдовательно къ настоящему дню прогонныхъ денегъ чи
слится четыреста руб. 92 коп. 400 руб. 92 коп.

Священникъ Іоаннъ Глаголевъ. 
Дѣлопроизвод. свящ. И. Николаевъ.

Списокъ лицъ, внесшихъ пожертвованія на возобновленіе сто-
рѣвшей отъ удара молніи Окорской Свято-Михайловской церкви

съ 1-го Января по 1-е Іюля 1906 г.

(Продолженіе списка, помѣщеннаго въ №№ 4, 9 и 10 Епарх.
Вѣдом. за 1906 г. стр. 43 и 179).

1) С. Смысловъ. Ташкентъ. .... 1 р. —
2) N. Работни Нижег. губ. .... 1 Р- —
3) Свящ. Хохловъ. Михайловки Курск. губ. 1 Р- —
4) Елена Петрова. Херсонъ. .... 5 р. —
5) Иванъ Малышевъ. Брестъ-Литовскъ. 1 р. —
6) Иванъ Белехинъ. Ярославль. 1 р. —
7) Контора издай. Сойкина. С.-Петербургъ. — 75 к.
8) Леонтій Левицкій. Ломжа. .... 1 р. —
9) Иванъ Ефимовъ. Варшава. .... 25 р. —
10) Творогова. Николаевъ. .... 1 р. 50 к.
11) Николай Успенскій. Хабаровскъ. . 1 р. —
12) Елена Петрова. Херсонъ. .... 5 р. —
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13) Михаилъ и Анна Каминскіе. Лубны Поле. губ. 3 р.
14) Николай Панкратовъ. Москва. . . 3 р.
15) Анна Саноцкая. Ружинъ. Кіевск. губ. . . 35 р.
16) N. Алексинъ. Тульск. губ. почтов. марками, —
17) Авраамій Куровъ. Якутскъ. . . .1р.
18) Редакція журн. «Русскій Паломникъ». . 2 р.
19) Георгій и Ольга Луговииовы. Клеванъ Вол. губ. 1 р.
20) Меркуловъ. Елисаветполь. . . .1р.
21) Василій Курсаловъ. Залари Иркутск. губ. . 7 р.
22) N. С.-Петербургъ.......................................... 5 р.
23) Капитанъ Черногорскій. Харбинъ. . .2 р.
24) N. Херсонъ................................................. 25 р.
25) Аггей Сергѣевъ. Симбирскъ. . . .5 р.
26) Свящ. Василій Коптевъ. Бѣлозерскъ ст. Тоб. г. 5 р.
27) Николай СущинскіЙ. Омскъ. . . .1р.
28) Ироида Курдюмова. Ольшанка. . . .1р.
29) Діаконъ А. Карповъ. Сл. Абатская Тобольск. г. 2 р.
30) Семенъ Вовкъ. Кременчугъ ІІолтавск. губ. . 3 р.
31) Иванъ Малышевъ. Брестъ-Литовскъ. . .2 р.
32) Тарановичъ. Жванчикъ Под. губ. . .1р.
33) Подпоручикъ Шевцовъ. Владиміро-Александровскъ

Приморской Области. . . . .7р.
34) Александръ N. Кузлуковани Уфимск. губ. . 3 р.
35) Надежда Алексѣенко. Екатеринославъ. . 5 р.
36) Павелъ Гороховъ. Уральскъ. . . .1р.
37) Евдокимъ Рубцовъ. Наровчаты Пензенск. губ. 1 р.
38) Павелъ и Анна Дурново. Воронежъ. . 3 р.
39) Владиміръ Мазинъ. Юрьевъ Лпф. губ. . 3 р.
40) Михаилъ Хруцкій. Винница, Под. губ. . .1р.
41) Сергѣй Иловайскій. Батумъ. . . .5 р.
42) В. Суханскій. Усть-Каменпый Истокъ Томск. г. 1 р.
43) Священ. о. Григорій Рыжковскій. Луцкъ Вол. г. 1 р.
44) Николай СущинскіЙ. Омскъ. . . ,1р.
45) Священ. о. Іосифъ Голдаевичъ. Чаруковъ. 2 р.
46) Димитрій Медвѣдевъ. Верхняя Тишанка Ворон. г. 5 р.
47) Яковъ Школинъ. Харьковъ. . . .5 р.
48) Троицкая. Плоцкъ....................................1р.
49) Кол. Сов. Денисовъ. Петергофъ. . .1р.
50) Машинистъ Меркуловъ. Елисаветполь. . 28 р.
51) Петръ Мельниковъ. Чепстоховъ. . .1р.
52) Софія Кириндась. Орѣховъ. . . ,1р.
53) Софія Афанасіева. Тянь-цзинь Китай. 100 р.

20 к.

30 к.
50 к.

50 к.
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50 .

54) Василій Меркуловъ. Елисаветполь. . .6 р.
55) Солуяновъ. С.-Петербугъ. . . . .1р.
56) Священ. о. К. Сѣлецкій. Маціовъ. . .5 р.
57) Штабсъ-Капитанъ Ѳаддѣевъ. Весьегонскъ Твер. г. —
58) Иванъ Максимовичъ Блохинъ. Ярославль.
59) Солуяновъ. С.-Петербургъ.
60) Капитолина Амброшевичъ. Одесса.
61) М. Бѣлокопытова. Севастополь.
62) К. С. Ковня. Ошмялы Вилен. губ.
63) Священникъ о. Алексѣй Сахаровъ. Чусовскіе 

Заводы Пермской губерніи.
64) Ф. Сухоруковъ Кантемировка, Ворон. губ.
65) N. Темниковъ. ......
66) Димитрій Науменко. Соликамскъ, Перм. губ.
67) N. Омскъ..............................................
68) Петръ Долгополовъ. Луганскъ Екатерин. губ.
69) Николай Серупювъ. Красноводскъ Закасп. обл.
70) N. Варшава. .....
71) Пожертвовано по сборной книгѣ .

Итого . .
Всѣ эти деньги—четыреста восемьдесятъ

семь копѣекъ сданы въ Торчинскую почтово телегр. сберегателі-

1
2
1
3
1

Р-
Р-
Р-
Р- 
Р

Р-
Р-
Р-
Р-
Р.
Р-
Р-
Р.
Р-
Р-

1
3
1
1
2
1
5
5

116
483 

три рубля

63 і.
8 і. 

и в<-

20 .

ную кассу.
Кромѣ того Редакторъ изданія -Вождь» и «Путеводная Звѣзда» 

изъ Іерусалима пожертвовалъ двѣ иконы: Знаменской Божіе! 
Матери и Св. Архистратига Божія Михаила, освященныя на Грс- 
бѣ Господнемъ, цѣною въ 250 рублей.

Священникъ Романъ Тиминскій.
Псаломщикъ Іаковъ Пинтовъ.

Церковный Староста Иванъ Генсіоровскій (неграмотенъ).

О смерти священниковъ.

Благочинный 5 округа Острожскаго уѣзда, священникъ 
Алексѣй Александровичъ, отъ 15 октября І906 года за 

440, сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 4 октября 
сего года умеръ отъ острого катара желудка заштатный 
священникъ Владиміръ Боярскій, проживавшій въ с. Су- 
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шовцахъ. Семейство его состояло изъ двухъ замужнихъ до
черей п трехъ сыновей, окончившихъ курсъ Волынской ду
ховной семинаріи, изъ которыхъ два служатъ учителями, 
а одинъ поступилъ въ Университетъ. Имущества послѣ 
покойнаго не осталось никакого. Эмеритальный 25 коп. 
взносъ на смертные случаи священниковъ покойный Бояр
скій вносилъ аккуратно.

Благочинный 2 округа, Овручскаго уѣзда, священникъ 
Николай Захаріевичъ, отъ 18 октября 1906 г. за № 327, 
сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 13 октября сего 
года умеръ отъ сахарной болѣзни, осложнившейся воспаленіемъ 
легкихъ на 28 году жизни священникъ с. ЙІогильно, Овруч
скаго уѣзда, Михаилъ Іосифовъ Венсицкій. Послѣ него оста
лись: его жена Антонина Николаевна 25 лѣтъ и трое дѣ 
тей: Анатолій 6 лѣтъ, Арсеній 3 лѣтъ и Раиса 5 мѣсяцевъ.

Имущества послѣ смерти покойнаго никакого не оста
лось, кромѣ долговъ.

25 коп. сборъ на осиротѣлыя семейства, покойный 
вносилъ аккуратно.

Дозволено цензурою. Почаевъ, 21 Октября 1906 года.

Редакторъ Архимандритъ Виталій.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
1 Ноября > 31 1906 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ. ®~
Преосвященный Виталій (Гречулевичъ)

въ своихъ проповѣдяхъ и журнальныхъ очеркахъ.
(библіографическій очерка).

Личность всякаго дѣятеля общественнаго тѣмъ выше но 
вліянію своему на современниковъ и потомство, чѣмъ цѣльнѣе 
и ярче она выражена въ письменности. Если свойства личнаго 
характера человѣка производятъ на насъ благое впечатлѣніе, 
вслѣдствіе знакомства съ ними, то тѣмъ глубже ихъ на насъ 
дѣйствіе, когда мы узнаемъ, что и въ своихъ писанныхъ тру
дахъ человѣкъ, о которомъ рѣчь, такъ.же чистъ, высокъ и до
стоинъ почтенія.

Къ такому заключенію невольно приходитъ наблюдатель 
жизни и дѣятельности преосв. Виталія (въ мірѣ Василія Гречу- 
левича), епископа Могилевскаго и Мстиславскаго, бывшаго на 
Волыни епископомъ Острожскимъ.

Какъ извѣстно, еп. Виталій былъ въ міру законоучителемъ 
Императорскаго Воспитательнаго Общества благородныхъ дѣвицъ; 
тогда же онъ состоялъ редакторомъ-издателемъ богословскаго 
ежемѣсячника «Странникъ». На страницахъ послѣдняго (рѣдко 
на первыхъ мѣстахъ) и помѣщались проповѣди и духовно-бого
словскія статьи свящ. (потомъ протоіерея) Василія Гречулевича.
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Настоящій очеркъ и имѣетъ въ виду посильно воспроизве
сти предъ читателями духовный обликъ покойнаго Владыки, его 
міровоззрѣніе, какъ и насколько раскрыто послѣднее въ указан
номъ журналѣ.

Основной тонъ трудовъ, статей, замѣтокъ и проповѣдей 
преосвящ. Виталія—это церковность. Съ требованіемъ церковно
сти онъ впервые и выступаетъ предъ нами въ сужденіяхъ отно
сительно характера священныхъ изображеній изъ новозавѣтной 
исторіи. Владыка Виталій требовалъ, чтобы живопись и иконо
писаніе, удерживая согласіе съ изображаемой дѣйствительностію 
по внѣшнимъ чертамъ, были въ то же время выраженіемъ цер
ковнаго пониманія и представленія событія. Такъ, событіе св. 
Богоявленія или Крещенія Господа нашего Іисуса Христа отъ 
Предтечи Іоанна на рѣкѣ Іорданѣ, по просьбѣ Владыки, пере
дано академикомъ Ѳ. Г. Солнцевымь такимъ образомъ, что 
предъ нами на иконѣ именно тотъ моментъ, когда Господь, уже 
выходя изъ воды, молится, а рѣка Іорданъ, совершивъ свое слу
женіе Избавителю, т.-е., обложивъ его струями, возвращается 
назадъ и снова открываетъ Ему свое дно (—раздѣляется, какъ 
при Іисусѣ Навинѣ), т.-е., приходитъ въ то трепетное состояніе, 
какое соотвѣтствовало величію крещаемаго Творца и въ которомъ 
рѣка находилась при вступленіи Іисуса Христа въ воду. Такое 
изображеніе помѣщено въ Странникѣ за 1862 г. въ январской 
книжкѣ со ссылкою на тропарь передъ водоосвященіемъ въ день 
Богоявленія.

Выражаясь реченіями, взятыми изъ Свящ. Писанія—псал
мовъ, Св. Евангелія и посланій апостольскихъ, облекая свои 
мысли и чувствованія въ слова священныхъ пѣснопѣній цер
ковныхъ, Владыка увлекалъ души слушателей и читателей сво
ихъ къ единому средоточію вѣры и Церкви—ко Господу нашему 
Іисусу Христу, Сыну Божію единородному, ради насъ сошедшему 
съ небесъ и воплотившемуся отъ Духа Святаго и Маріи Дѣвы, 
страдавшему за насъ, распятому за насъ и погребенному. Та
кова основная мысль его умилительнѣйшихъ молитвенныхъ обра
щеній ко Господу Іисусу Христу при выносѣ св. плащаницы на 
слова благоразумнаго разбойника: «помяни мя, Господи, егда 
пріидеши во царствіи си» (Лук. 23, 42). ’)

Свое настроеніе Владыка почерпалъ изъ Слова Жизни. От
сюда, въ полное соотвѣтствіе исповѣданію Православной вѣры, 
онъ, вслѣдъ за выраженіемъ вѣры въ Сына Божія, воспламенялъ 
своихъ слушателей любовью и къ слову Божію. Самые задушев-

і) Странн. 1862. Апр. II. 192.
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ные призывы законоучителя-пастыря ко своимъ «Христу Богу 
возлюбленнымъ» воспитанницамъ училища составляютъ: иповѣ- 
даніе вѣры, стояніе въ молитвѣ, обращеніе къ Богу жвому. 
и крѣпкому, сохраненіе духа, души и тѣла въ цѣлости, безъ 
порока ко дню пришествія Господа нашего Іисуса Христа г.

Разными путями проповѣдникъ приближаетъ насъ кт Свя
тѣйшему. Его вдохновляетъ самое орудіе смерти Господа, сдѣлав
шееся источникомъ всяческихъ благословеній. Святымъ крестомъ, 
по благодати Распятаго на немъ Сына Божія, онъ преподалъ и 
радость увѣнчанія плодами трудовъ въ ученіи и внѣдряетъ 
глубже въ сознаніе слушательницъ завѣты крестоношенія, пред
лежащаго имъ въ семейномъ быту, и призываетъ къ постоян
ному исповѣданію устами и сердцемъ святѣйшаго имени Это 
благословеніе питомицъ на ихъ выходъ изъ училища неношено 
вдохновенія и церковной умиленности -).

Расширяющимся кругозоромъ увлекаетъ проповѣдникъ слу
шательницъ въ рѣчи, подготовительной къ учебному году. Онъ 
обращаетъ мысль нашу къ высочайшему источнику знаніе, ко 
Творцу вселенной, къ Законоположителю всего, въ земной средѣ 
совершающагося. Провидѣнію въ судьбахъ народовъ и истишой 
жизни и благу всякой вѣрующей души; зоветъ къ великую силу 
имѣющей, взаимной молитвѣ другъ о дружкѣ; изрекаетъ біаго- 
словеніе на учащихъ и желающихъ учиться—благословеніе Бо
жіе, являющееся, по его вѣрующимъ словамъ, неложпою, вскры
вающей немощи, одеждою всякаго, безъ которой невозможна 
жизнь 3).

Разнообразя, соотвѣтственно и своему пониманію и развітію 
воспитываемыхъ, свое слово, законоучитель нашъ всегда дер
жался трехъ, неизмѣнныхъ у него положеній, подсказываемыхъ 
опытомъ жизни во Христѣ. Три мысли онъ проводитъ раздѣъно 
въ одномъ словѣ. Необходима твердая вѣра въ благость ІЬда- 
ющаго всякій даръ совершенъ; необходимо усердіе въ примѣняли 
въ своей жизни принятаго дара отъ Подающаго; необходимо, на
конецъ, молитвенное рвеніе души для снятія печати и досой- 
наго уразумѣнія и употребленія даннаго. Врученіе назидаеміхъ 
Господу Іисусу Христу, могущему умудрить и дать наслѣдіе со 
всѣми освященными, заключаетъ его слово *)•

1) Тамъ же. Аир. IV. 112.
2) Тамъ же. IV, 115.
3) Тамъ же. IV. 117.
4) Странн. 1863. Янв. IV, 7.

и
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Какую иную могъ преслѣдовать цѣль во всѣхъ обращеніяхъ 
своихъ къ питомицамъ Императорскаго Воспитательнаго Общества 
благородныхъ дѣвицъ, какъ не славу—славу въ вышнихъ Богу 
чрезъ жизнь по заповѣдямъ Господнимъ среди суетнаго міра,— 
славу, достигаемую чрезъ водвореніе мира въ души всѣхъ и 
каждаго, чрезъ примиреніе свое личное съ Богомъ Спасителемъ 
и своею совѣстью и чрезъ успокоеніе житейскихъ дрязгъ и уми
ротвореніе общественныхъ отношеній. Получаемое добрымъ пове
деніемъ «въ человѣцѣхъ благоволеніе» никогда не являлось въ 
его высокопросвѣщенномъ, христіанскомъ сознаніи, какъ главная 
забота рабовъ Господнихъ, а лишь какъ средство распростра
нить, мирнымъ путемъ взаимоблаготворенія, славу Божію. От
сюда—заключеніе слова: призывъ къ прославленію Господа не 
словомъ только и языкомъ, а дѣломъ и истиною ’).

«Не судихъ въ васъ вѣдѣти ино что,—могъ сказать сво
имъ слушателямъ разсматриваемый проповѣдникъ вслѣдъ за св. 
Ап. Павломъ,—токмо Іисуса Христа и Сего Распята». Мысль 
и чувство проповѣдника снова и снова обращаются къ воспоми
нанію спасительныхъ страданій Господа Іисуса. Неразуміе и 
ожесточеніе евреевъ, «убившихъ Господа славы», возбуждаетъ 
исповѣдываніе имъ своего собственнаго крайняго неразумія въ 
дѣлѣ спасенія и крайней нужды въ помощи свыше для сниска
нія милости. Разодранная завѣса ветхозавѣтнаго храма рождаетъ 
въ немъ твердую надежду на полученную возможность со дерзно
веніемъ приступать къ престолу благодати Божіей съ цѣлью по
лучить милость. Смерть Господня неразрывно связана съ Его 
воскресеніемъ и вторымъ во славѣ пришествіемъ. Поэтому воз
глашается, что соработаніе въ любви и добрыхъ дѣлахъ есть 
вѣнецъ христіанскаго подвига въ виду приближенія великаго и 
страшнаго дня. Усиливъ душу и горестными воспоминаніями, и 
плачевнымъ самосознаніемъ, и свѣтлымъ упованіемъ и ра
достнымъ взаимосочувствіемъ, проповѣдникъ Господа изгнать изъ 
грѣховныхъ сердецъ всякую тьму окамененія, дабы съ плачемъ 
люди могли повергнуться въ прахъ предъ Сотворшимъ ихъ и 
возопить: о Владыко, возстали, падшимъ подаяй воскресеніе * 2).

1) Тамъ же. IV, !».
2) Странн. 1863. Мартъ 179.

Вмѣстѣ со смиреніемъ, проповѣдникъ весь проникнуть со
знаніемъ высоты своего служенія—звать званныхъ на вѣчную 
трапезу Сына Божія, Царя царей. Не вынося никому суда, онъ 
обращается къ вѣрной свидѣтельницѣ истины, къ совѣсти каж
даго и просить каждаго разсудить свое поведеніе. Выходъ слу
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шателей изъ храма при самомъ началѣ проповѣдническая бла
говѣстія является по его мнѣнію прямымъ выраженіемъ пжела- 
нія откликнуться на призывъ небеснаго Домовладыки. ІІропвѣдь, 
выясняетъ проповѣдникъ, тогда является высшею и лучшю но-*  
востью, если слово спасенія, столько разъ слышанное, конется 
наконецъ сердца каждаго и возвеселитъ его. Она тогда олько 
всѣмъ доступна, если всѣ внимаютъ голосу проповѣдниа въ 
молчаніи. Она, наконецъ, въ общемъ ходѣ православнаго бого
служенія тѣмъ важна, что трудъ любви и терпѣнія вознграж- 
дается у слушателей появленіемъ за него въ Святыхъ Танахъ 
Самого Воскресшаго. Такъ зоветъ проповѣдникъ присутсвую- 
щихъ въ св. храмѣ Божіемъ къ достойному выслушиваніи бла
говѣстника слова Божія. Это—слово близкое къ сердцу нопо- 
вѣднпка и нужнѣйшее для душъ пасомыхъ

При трудности въ городскихъ, особенно столичныхъ, пихо
дахъ пастырю непосредственно лично воздѣйствовать на кацую 
порознь пасомую душу весьма великую цѣны представляете вы
сочайше одухотвореніе всего того немногаго, что дѣлаетъ ипро- 
износитъ рачительный о Церкви Божіей пастырь предъ лцемъ 
всей паствы въ храмѣ. Быть духовно въ соотвѣтствіи съ саси- 
тельными учрежденіями церковными служитъ залогомъ водо
творнаго воздѣйствія проповѣдника на слушателей. Еп. Витлій, 
въ бытность его батюшкою-благовѣстникомъ, вполнѣ отвѣалъ 
указанному исканію отъ пастыря.

Въ устахъ о. Василія Гречулевича церковное благословніе, 
этотъ видимый знакъ благодати Слова, оказывается неистщи- 
мымъ великимъ даромъ духа, источникомъ высшей радости, ред- 
метомъ исканія, размышленія и благодатнаго озаренія. Вт его 
вдохновенныхъ устахъ это благословеніе получаетъ трогательное 
значеніе вѣнца для благословляемыхъ, величественный зіакъ 
славословія Богу Творцу, Богу Промыслителю, Богу Спасилелю 
міра. Произнося свое слово въ высокоторжественный день рскде- 
нія Государя Наслѣдника Николая Александровича, проповѣдшкъ 
испрашиваетъ у Господа Бога благословенія для всѣхъ и въ осо
бенности новорожденному

Неистощимыя похвалы текутъ изъ его устъ этому б.аго- 
словенію. Оно такъ часто употребляется въ христіанскомъ още- 
ствѣ и каждый разъ возводитъ наши мысль и чувстві къ 
источнику всякаго благословенія—ко Господу нашему Іиусу 
Христу. Проповѣдникъ твердо вѣрить, что не будутъ забыты на

і) Страна. 1*63.  Сент. И, 93.
-) Тамъ же. II, 97.
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страшномъ судѣ Христовомъ ни тѣ благословенія, какими мы 
ограждаемъ меньшихъ братій своихъ, ни тѣ, какими они возда
ютъ намъ за оказанное имъ съ Божьею помощью во имя Хри
стово какое-либо добро. Благословляя Спасителя нашего за ниспо
сланное Имъ намъ превожделѣнное благословеніе и преблагосло
венную Владычицу нашу Богородицу, онъ въ мирѣ заключаетъ 
свою краткую, но умилительную рѣчь о благословеніи *)•

1) Тамъ же. II, 100.
2) Странн. 1864 Май. II, 30. Слово въ день столѣтняго юбилея 

Императ. Воспнтат. Общества благородныхъ дѣвицъ въ С.-Петербург
скомъ Александровскомъ училищѣ.

’) Тамъ же. II, 43.

Во всемъ въ мірѣ онъ находилъ руку Промысла, все обра
щалъ въ отраду духа и въ назиданіе. Чувства любви къ Родинѣ 
и ея верховнымъ вождямъ онъ питалъ чистою пищею благодар
ности и преданности. Любовно озирая вспять самъ исторію 
учрежденія, въ коемъ служилъ, онъ любовно же связывалъ но
выя поколѣнія съ предтекшими. Для этого онъ первыхъ знако
милъ съ условіями жизни и быта послѣднихъ. Родъ людской и 
его дѣянія вырастали въ его талантливомъ представленіи въ 
одну дружную семью, выполняющую волю о ней Отца Небеснаго. 
Безъ всякаго огорченія,—напротивъ, съ сорадованіемъ отдавалъ 
онъ должное новымъ по времени разсадникамъ просвѣщенія въ 
Россіи, но со всею силою лелѣялъ въ сердцѣ древнее закрытое 
женское заведеніе, въ коемъ служилъ,—этотъ старѣйшій пи
томникъ женскаго образованія. О его преуспѣяніи—его молитва 
и за него—непрестанное благодареніе Всевышнему * 2).

Не ослабѣвая нисколько изъ года въ годъ въ преподаніи 
питомицамъ своего училища благословенія, Еп. Виталій трезво, 
цо въ то же время и кротко вразумлялъ ихъ .сердечными благо
пожеланіями возрастать имъ силами ума, сердца и воли и бди
тельно оберегать самихъ себя отъ уклоненія въ словеса лукав
ствія. Въ его словахъ Всевышній являлся единственнымъ по
слѣднимъ источникомъ всѣхъ имѣющихся у человѣка благъ—бы
тія, возрожденія, просвѣщенія и руководства ко спасенію. Слава 
Бога и Отца и похвала «славы благодати Его» являлись въ его 
словахъ единственно должнымъ, священнымъ удѣломъ всѣхъ жи
вущихъ, дабы Христосъ богатно вселялся вѣрою въ ихъ сердца 
до полнаго уразумѣнія ими превосходящей разумѣніе любви Хри
стовой. Рѣчь заключается священнымъ преданіемъ слушатель
ницъ силѣ Господа Іисуса Христа 3).
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Съ какими навыками всего важнѣе быть въ жизни извѣ
щенной внѣшнимъ образованіемъ христіанской душѣ? На тотъ 
вопросъ Владыка Виталій отвѣчалъ, что высшею привнкою 
добродѣтельнаго человѣка является самодѣятельность его въ чте- , 
ніи Слова Божія и въ молитвѣ. Свящ. Писаніе есть нѣксорое 
скрытое въ глубинѣ земли сокровище. Молитва—то орудіе при 
посредствѣ котораго извлекается изъ Св. Писанія душеааси- 
тельная сила. Посему чтеніе Слова Божія есть трудъ; псему 
же къ чтенію его должно приготовить себя благоговѣніемъ Мо
литва эта не разъ уже исполнялась Господомъ; ее снова д<лжно 
принести во смиреніи. При чтеніи и богомысліи важно полгать 
на себя крестное знаменіе. Оно есть просьба ко Отцу во имя 
Христово. Оно есть признаніе своей нищеты духовной, коеі ни
когда не слѣдуетъ забывать исповѣдывающимъ Христа Распятаго. 
«Не высокая мудрствуйте, а смиренными водитеся» —вотъ муд

рая апостольская заповѣдь, слѣдуя которой проповѣдникъ гоеда- 
етъ назидаемыхъ Господу Богу и слову благодати Его т).

Говорить въ чувствѣ вѣчно-благодушной благодатной іадо- 
сти о Христѣ—удѣлъ не столь многихъ. Но и онъ былъ нанему 
благовѣстнику. Въ отношеніе своихъ духовнымъ дѣтей, питоіицъ 
Императорскаго воспитательнаго вертограда, онъ прозирает. въ 
ихъ духовныя кельи и находитъ тамъ и основанія и блапдат- 
ныя условія пребывать имъ въ радости духовной. Уже одно пре
даніе себя Господу Богу раждаетъ въ нихъ свѣтъ упованія, (вѣт- 
ло-радостныя сами, сколько онѣ дадутъ свѣта, восторга, неізся- 
кающей, напротивъ всевозрастающей радости, возвратясь іодъ 
родительскіе кровы, своимъ приснымъ людямъ! Въ нихъ все въ 
питомицахъ будетъ живить заботливый любящій духъ. Онъ уже 
видитъ напередъ, насколько велика будетъ радость о Хрстѣ 
этихъ ихъ всѣхъ родителей, и воспитателей, когда они сазу 
замѣтятъ и чистоту рѣчи питомицъ, и осторожность въ бдго- 
разуміи обращенія ихъ съ ними и окружающими, смысла въ 
словахъ, твердость въ вѣрѣ, возрастаніе въ духовномъ соер- 
шенствѣ. Онъ презираетъ еще далѣе: онъ видитъ ихъ, ра
достныхъ, очищенныхъ во искушеніяхъ жизни, непорочных. и 
нескверныхъ, представшими Господу Іисусу Христу въ день 5го 
явленія. И отъ души возносится его искреннее моленіе ко Го
споду о сохраненіи вертограда сего и всѣхъ, относящихся къ нму 
воспитывающихъ дѣтей — родителей и обучающихъ ихъ—начль- 
ствующихъ, Славу Богу, благодателю нашему, во вѣки вѣковъ ).

і) Странн. 1865. Іюнь IV, 103. 
Странн. 1865. Іюнь IV, 106.
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Что говоритъ такъ краснорѣчиво и неустанно устами про
повѣдника? Любовь къ Богу и къ ближнимъ. Она не умолкаетъ 
и у гроба съ тлѣнными останками почившаго сослужителя Св. 
Церкви въ свѣтлорадостный день праздника Пасхи. Очистимъ 
чувствія и узримъ Христа блистающася! приглашаетъ преосв. 
Виталій въ нагробной рѣчи. И въ виду смертныхъ останковъ 
есть основанія полныя воспѣть Виновника неизреченныхъ благъ. 
Вѣра и благодареніе Богу у почившаго были непостыдны, труды 
на благо св. Церкви нелѣностны, жизнь примѣрна. Смути- 
тельны думы о судьбѣ семьи почившаго. По духовная связь съ 
пастыремъ его духовныхъ дѣтей призываетъ послѣднихъ къ бла
готворенію семьѣ почившаго, какъ вещественнымъ приношеніемъ, 
такъ и молитвеннымъ предстательствомъ. Церковь къ сему-то и 
побуждаетъ, воспѣвая нагробныя служителю Господа х).

(Окончаніе слѣдуетъ).

Мысли по прочтеніи книги Ренана Эрнеста
„Жизнь Іисуса" 1 2).

1) Странн. 1866. Май. IV, 99. Рѣчь при отпѣваніи Законоучи
теля прот. Иліи Лебедева во 2-й день Св. Пасхи.

2) Вопросы современности, і 906 г. кн. 1-я 2-е изданіе Глаголева 
С.-Петербургъ, полный переводъ Поповой.

3) Я видѣлъ нѣсколько петербургскихъ и кіевскихъ, изданій.

Результаты такъ называемаго освободительнаго движеія нвъ 
области русскаго печатнаго дѣла сказались, съ одной стороны, 
въ ослабленіи строгости цензурныхъ правилъ, въ ослабленіи бди
тельности представителей оффиціальной цензуры, начавшей смо
трѣть на изданіе многихъ запрещенныхъ прежде въ Россіи сочи 
неній снисходительно, какъ бы не замѣчая, или замѣчая поздно, 
съ другой стороны, торжество западныхъ либеральныхъ идей въ 
сердцахъ почти всей русской интеллигенціи вселило въ планы 
издателей большую предпріимчивость и лихорадочную поспѣш
ность въ выпускѣ запрещенныхъ новинокъ. Этимъ настроеніемъ 
объясняется выпускъ въ печати извѣстнаго сочиненія Ренана 
«Жизнь Іисуса» сразу нѣсколькими издателями въ различныхъ 

городахъ Россіи 3) въ громадномъ количествѣ экземпляровъ. Ин
тересъ и вниманіе читающей публики къ вновь появившейся 
книгѣ заставили нѣкоторыхъ издателей повторить выпускъ вто
рымъ изданіемъ, понизивши цѣну въ виду широкаго успѣха. 
Подобно французской книжной торговлѣ сочиненіе «Жизнь Іисуса» 
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и въ русской пріобрѣло значеніе хорошей книжной рекламы и 
книжку эту теперь можно увидѣть во всѣхъ кіоскахъ желѣзныхъ 
дорогъ и пароходства, во всѣхъ книжныхъ витринахъ до писче
бумажныхъ магазиновъ маленькихъ уѣздныхъ городковъ. Въ ду
ховныхъ учебныхъ заведеніяхъ (семинаріяхъ) ]) ученики вообще 
покупающіе что либо печатное сочли для себя пріобрѣтеніе но
вой книги интереснымъ долгомъ. Не смотря на торжествуюцее 
положеніе міра политики и газетнаго духа, лекціи о Ренанѣ и 
его книгѣ (напр. въ Житомірѣ и Петербургѣ) собрали множесво 
слушателей.

Въ виду такого интереса къ сочиненію хочется выразіть 
тѣ мысли, которыя просятся на бумагу, и тѣ чувства, нагія 
рождаются у православнаго человѣка отъ этого зовущаго съ без
божнаго запада и манящаго къ себѣ родные по настроенію уяы 
и сердца клика.

Въ послѣдней книжкѣ новаго Кременецкаго ежемѣсячно 
журнала «Возрожденіе», въ психологическомъ этюдѣ редакторъ 
разсказываетъ о томъ гибельномъ вліяніи, какое имѣла прош
танная книга Ренана «Жизнь Іисуса» на его знакомыхъ Это, ю 
словамъ разсказчика, были родственники двоюродный братъ и 
сестра, люди образованные, трудящіеся. Они читали Ренана, и» 
числѣ другихъ «современныхъ развивающихъ» книгъ. Въ разлиі- 
ное время оба кончили самоубійствомъ. Повидимому, эту ужас
ную развязку, гибель молодыхъ жизней авторъ статьи приписі- 
ваеть вліянію книги. Этимъ, намъ кажется, слишкомъ много че
ти и силы приписывается совершенно бездоказательно однй 
книжкѣ. Между тѣмъ объекты для вліянія ренановской кнни 
люди серьезные вдумчивые. Ничего не утверждая и не отрица, 
я склоненъ думать, что самоубійство есть выраженіе полнаго о- 
чаянія и безнадежности и безсилія жить. Въ случаѣ правоті 
мнѣнія автора замѣтки изъ «Возрожденія» теперь надо ждать і 
учитывать десятки тысячъ самоубійствъ. Замѣтка можетъ имѣъ 
обратное дѣйствіе на читателей «Возрожденія», она можетъ ра- 
положить читателей смотрѣть на «Жизнь Іисуса», какъ на вѣ
ское, серьезное сочиненіе.

Ренанъ пользуется успѣхомъ, какъ повтореніе читателямъ 
ихъ собственнаго «я» съ привычками, идеалами, мечтами. По
клоняясь ренановскому Іисусу, читающіе поклоняются излишнеі, 
литературно изящной попыткѣ дать разрѣженное христіанств», 
свести его къ обычнымъ идоламъ расплывчатости, удобопріемл»- 
мости, а потому и легкости. Это тѣ неясныя, расплывчатыя чер

’) Петербургской, Волынск. и нѣк. др., какъ мнѣ извѣстно. 
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ты, общія фразы о высшихъ благородныхъ инстинктахъ чело
вѣчества, идеальныхъ стремленіяхъ, это тотъ всепожирающій 
молохъ красивыхъ, манящихъ, что-то обѣщающихъ словъ: гуман
ность, культура, прогрессъ, цивилизація, поклоняясь которому 
люди чтутъ себя по своему вкусу, ибо по своей необъятной ши
ротѣ эти понятія такъ близки человѣку и гибки, измѣнчивы, 
что подъ эти слова можно поставить все, что угодно. Когда че
ловѣкъ будто бы потерялъ вѣру отъ Ренана, то это надо пони
мать такъ, что человѣкъ и не имѣлъ вѣры, какъ живой напол
няющей его духовное нутро жизни, а просто въ неопредѣлен
ности идей Ренана нашелъ себѣ санкцію или одобреніе своимъ 
отрывочнымъ мыслямъ, смутнымъ позывамъ духа.

Для лучшаго уясненія успѣха книги Ренана, какъ и вооб
ще книгъ отрицательнаго характера, надо имѣть въ виду мо
ральнопсихологическое различіе между взглядами догмы в скеп- 
сика, утвержденія и отрицанія. Принятіе какой-нибудь истины, 
приписываніе ей предиката дѣйствительности, это не только ум
ственная операція, это уже актъ воли. Онъ требуетъ напряженія. 
Онъ говорить о пути, о сообразованіи жизни, онъ обязываетъ. 
Утвержденіе при томъ предполагаетъ вдумчивость и сближеніе 
истины со всей прежней наличностью умственнаго и нравствен
наго пережитого.

Скепсисъ это состояніе сомнѣнія прямо оправдывающее ни 
къ чему необязанность, косность ума, удовлетворяющагося вѣч
нымъ утѣшеніемъ; можетъ быть, такъ, а можетъ быть, не такъ, 
это положеніе эстета, созерцателя въ безразличіи любующагося 
жизнью въ той средѣ, къ которой его влечетъ... невѣдомая, не
ясная сила. Словно въ воздухѣ носится критическія, отрицатель
ныя идеи. И уму представляется легкая, заманчивая возможность 
выбирать то, что приходится по вкусу. Каждый беретъ изъ идей, 
что подходитъ къ его темпераменту. Каждый исключаетъ изъ не
го то, что стѣсняетъ привычки его ума, расположеніе духа, что 
не согласуется съ его личной точкой зрѣнія. Всякій произвольно 
беретъ изъ него то, что ему нравится и отрицаетъ все осталь
ное. И при томъ можно считать себя причастнымъ этому могу
чему міровоззрѣнію христіанства.

Не зависимо отъ частностей ренановской книги, отъ дета
лей его критика онъ просто интересенъ своимъ друзьямъ какъ 
знамя, подъ которымъ всегда можно стать критику, протестую
щему, кричащему о развитіи, о движеніи впередъ и шумомъ 
мнимой новизны старающемуся заглушить ясный и твердый го
лосъ традиціи, цѣльнаго міровоззрѣнія.
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Какъ то удивляешься, видя предъ собой полтораста странигь, 
хотя и мелкой печати іи циагіо, но представляющей изъ се*я,  
какъ напечатано на заголовкѣ: полный переводъ 0. Крыловй. 
Полный переводъ оказывается не полнымъ. Но независимо о?ъ 
небольшихъ впрочемъ выпусковъ, о которыхъ мы повторимъ уст
ное сообщеніе Высокопреосвященнаго петербургскаго лектора, вве 
равно сочиненіе и въ полномъ объемѣ возбуждаетъ размѣраіи 
сомнѣніе. Число страницъ изслѣдованія о Спасителѣ равняется 
числу страницъ церковныхъ четырехъ Евангелій. Какъ же ою 
можетъ быть литературно-историческимъ добросовѣстнымъ в<с- 
произведеніемъ жизни Господа. А другіе источники? А прецеден
ты? А комментаріи? Первое впечатлѣніе уже прямо и ясно го
воритъ объ урѣзанностн, о недобросовѣстности, о произволѣ іъ 
выборѣ историческаго матерьяла.

«Читая русскій переводъ «Жизни Іисуса» Ренана, гово
рилъ Высокопреосвященный 2), я былъ изумленъ, не найдя нѣ
которыхъ выраженій и даже страницъ, читанныхъ мною раніе 
во французскомъ подлинникѣ. Но съ такимъ же удивленіемъ я 
увидѣлъ нѣчто новое, кое-что прибавлено изъ отсутствующа о 
въ подлинникѣ».

Во-первыхъ въ русскомъ переводѣ нѣтъ перечисленія ш- 
точниковъ и пособій, коими пользовался Ренанъ. Этотъ перечеш 
есть во французскомъ подлинникѣ. Отсутствіе его въ русскомъ 
объясняется хитростью переводчика и его довѣріемъ къ простотЬ 
русскихъ читателей. Надежды на простоту читателей основатель 
ны, такъ какъ имѣли въ виду безхитростную боязнь простого 
русскаго читателя довѣрчиво отнестись къ рекламной новинкѣ 
утверждающей свои выводы смѣло, рѣшительно, развязно.

Если-бы былъ перечень источниковъ, тогда бы русскій чи
татель воочію могъ бы убѣдиться, что кромѣ четырехъ Еваь 
гелій, хранимыхъ церковью, никакихъ иныхъ источниковъ нѣтъ 
и быть не можетъ. Есть маленькое указаніе въ «Іудейскихъ 
Древностяхъ», сочиненіе современнаго Спасителю еврейскаго не 
торика Іосифа Флавія. И больше ничего. Но разъ прямо книп 
что пибудь заявляетъ, русскій человѣкъ по простодушію полага
етъ, что зря, вѣроятно, не говоритъ, а имѣетъ свои на это резоны 

Правда Ренанъ ѣздилъ въ Палестину, но быть на мѣсті 
дѣйствія почти черезъ 2000 лѣтъ послѣ описываемыхъ событіі 
это значитъ быть чудотворцемъ, если въ голой молчаливой при 
родѣ найти разгадку величайшихъ міровыхъ событій.

’) Архіепископъ Волынскій Антоній. Залъ Общества I’—И— ого 
Просвѣщенія, 7—9 Мая. Двѣ лекціи.
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Во-вторыхъ выпущены всѣ рѣзкости и неприличныя мѣста о 
Спасителѣ. Эти пропуски переводчика были также маневромъ 
предосторожности. Они объясняются боязнью переводчика оскор
бить религіозное чувство русскаго человѣка, гораздо менѣе раз
вращеннаго вь мысли, чѣмъ французъ. Переводчикъ считался съ 
настроеніемъ русскихъ, что въ массѣ еще глубоко живетъ вѣра 
въ святость и божество Господа Іисуса.

Въ-третьихъ выпущены нрѣчи Господа Іисуса о судѣ, ко
торый ожидаетъ людей праведыхъ и грѣшныхъ. Во француз
скомъ подлинникѣ возможно было пустить въ ходъ самыя про
тиворѣчивыя, искусственныя объясненія во лжи. которая все же 
весьма высока или что нибудь крайне невѣроятное въ этомъ ро
дѣ: французы повѣрили бы, но переводчикъ о русскихъ былъ 
болѣе высокаго мнѣнія.

Кое-что внесено лишняго, но отношенію къ подлиннику 
представляетъ вымыселъ переводчика. Это сгущеніе красокъ тамъ, 
гдѣ Ренанъ силится представить Христа реформаторомъ мір
скимъ, тамъ переводчикъ усиленно хочетъ изобразить Христа ре
волюціонеромъ, возстававшимъ противъ буржуазіи, противъ пра
вящихъ руководящихъ сферъ. Мы дальше приведемъ цитаты.

Ренанъ отвергаетъ все чудесное въ Евангеліи. Начиная отъ 
рожденія, событія мудрости Христа Отрока въ храмѣ до славнаго 
Воскресенія и Вознесенія на небо. Собственно конецъ у него 
смерть Господа. Но собственно своей цѣли устранить таинствен
ное, сверхъ-естествснное, чудесное изъ исторіи Господа Ренанъ 
не достигаетъ. Въ томъ, что онъ оставилъ, признавъ историчес
кимъ, остается еще больше тайнъ, требующихъ себѣ разъясненія.

Успѣхъ Евангелія, Его могущественное дѣйствіе на сердца, 
широта и быстрота распространенія Евангелія, словомъ сущест
во христіанства: его величіе и сила—это для Ренана загадка.

Для насъ это дѣло божественной святости и могущества. 
Крестъ и воскресеніе для насъ сила Божья.

Ренанъ тщетно силится объяснить силу христіанства изъ 
утвержденія какой то необъяснимой силы вліянія, какую будто 
бы всегда имѣетъ оппозиція, Аналогія Сократа. Аналогія далекая 
отъ Христа столь, сколь и оть ежесекунднаго явленія оппозиціи.

Но отвергая въ исторіи Христа побѣждающую силу Бога, 
Ренанъ отвергаетъ и человѣческій разумъ; въ этой исторіи онъ 
видитъ игру случая, слѣпой исходъ не предусмотрѣнной игры 
обстоятельствъ.

«Хотя наши принципы позитивной науки не мирятся съ 
мечтами, проповѣдуемыми Іисусомъ, хотя мы знаемъ исторію 
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земли (какая надменность!), знаемъ что перевороты въ родѣ 
тѣхъ, которые ожидались Іисусомъ, могутъ происходить лишь 
отъ геологическихъ или астрономическихъ причинъ, (а причины?) ' 
и не имѣютъ никакой связи съ моральными благами, но, чтобы 
быть справедливымъ относительно великихъ реформаторовъ, не 
надо останавливаться на предразсудкахъ, которые они могли 
раздѣлять. Колумбъ открыли Америку, исходя изъ идей очень 
ошибочныхъ»... будемъ же восхищаться моралью Евангелія, вы
черкнемъ изъ нашего религіознаго обученія химеру, составляю
щую ея основу, но не будемъ заблуждаться, что однѣми лишь 
простыми идеями о счастьи и объ индивидуальномъ совершен
ствованіи можно двигать міромъ». (стр. 43).

Что сказать объ этомъ? Изъ одного источника не можетъ 
течь и горькое и сладкое. Собираютъ-ли сь терновника вино
градъ и съ репейника смоквы? Какъ изъ случайнаго источника 
высокой разумной жизненности дѣло? Какъ противорѣчивы огонь 
и вода, такъ же ложь и правда, страхъ и дерзновеніе, святость 
и грѣхъ. Что можно вычеркивать изъ Евангелія, когда тамъ все 
такъ тѣсно связано, что одно событіе предполагаетъ другое, 
ученіе Христа и Его жизнь связаны неотдѣлимо. И нельзя 
оторвать одного отъ другого какъ дерева отъ корня, солнечный 
лучъ отъ солнца. Одно дѣло съ ошибочными мірскими познанія 
ми случайно натолкнуться на Америку, другое дѣло утверждать 
соприсутствіе лжи и Высшей искренности, гордыни и смиренія 
въ одной чистѣйшей душѣ.

Виѳлеемъ или Назаретъ родина Господа? При рѣшеніи этого 
вопроса, поставленнаго надменвымъ и капризнымъ желаніемъ 
Ренана «вычеркивать» все что не мирится съ его понятіемъ 
юбъ обыкновенныхъ законахъ движенія органическихъ продук

товъ или чувствомъ организма, и вотъ, вопреки ясному свидѣ
тельству Евангелія, что Христосъ родился въ Виѳлеемѣ, Ренанъ 
желаетъ сказать что нпбудь иное. Ему не нравится совпаденіе 
мѣста рожденія Христа съ пророчествомъ Михея, на что и есть 
ссылка въ Евангеліи. Ренанъ не обращаетъ вниманія на то, 
что Виѳлеемъ указываетъ св. Матѳей и св. Лука, два еванге
листа. Отдѣленный 18 столѣтіями Ренанъ забываетъ необходи
мость объяснить указаніе св. Луки перепись, послужившую по
водомъ для Богоматери переселиться въ Виѳлеемъ, Ренанъ игно
рируетъ и повѣствованіе св. Матѳея о бѣгствѣ св. семейства въ 
Египетъ отъ лютости Ирода. Ему нѣтъ дѣла, что это авторы, 
комментировавшіеся и цитированные въ теченіе почти двухъ 
тысячелѣтій, для него свидѣтельства двухъ современниковъ нѣ-
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что блѣдное въ сравненіе съ собственнымъ чувствомъ организма. 
Привыкши съ ранняго дѣтства знать, что Христосъ родился въ 

* Виѳлеемѣ, естественно, когда читаешь у Ренана, что родина 
Спасителя Назаретъ, опускаешь глаза, ищешь цитаты, можетъ 
найдена плита.гдѣ есть ссылка на этотъ новый фактъ, пли 
отысканъ пергаментъ, но не найдя ничего кромѣ голословнаго 
утвержденія, удивляешься нахальству автора.

Распятый и погребенный Господь, но не воскресшій (о во
скресеніи ни слова) въ заключеніи восхваляется, какъ бы вос
кресшій, какъ личность понынѣ правящая судьбами міра, какъ 
существо божеское, заставившій родъ человѣческій сдѣлать ве
личайшіе шаги на пути къ божественному 1). Да будетъ тебѣ 
вѣчная слава, благородный наставникъ! Твое дѣло окончено, и 
твоя божественность установлена. Отнынѣ недосягаемый для на
паденій бреннаго міра, нашедшій божественный покой, ты взи
раешь на безконечныя послѣдствія твоего дѣла. Цѣною нѣсколь
кихъ часовъ страданія, не коснувшихся даже твоей великой ду
ши, ты купилъ полное безсмертіе. Въ теченіе тысячелѣтій міръ 
будетъ обновляемъ твоимъ именемъ... Между тобою и Богомъ не 
будетъ различія... Вполнѣ побѣдивъ смерть, владѣй своимъ цар
ствомъ... 2)

Ренанъ употребляетъ хитрый литературный пріемъ. Въ ус
тахъ отрицателя, не вѣрящаго въ Бога, какъ личность и въ то
же время молящагося Ему, какъ Духу, игра словами Богъ, бо
жественный, какъ идеальный прекрасный, безсмертный—это все 
позолота для пилюли отрицанія, это недостойная игра словами. 
Эго слова—листья роскошныя листья смоковницы, прикрывающія 
ея безплодіе, пустоту внутренняго содержанія.

Для насъ историческое безсмертіе и значеніе Господа понят
ны, какъ выраженіе Его безсмертія и воскресенія. Но какъ же 
авторъ объяснитъ психологію учениковъ Христовыхъ, разбѣжав
шихся при зрѣлищѣ страстей Христовыхъ. Если могила была 
концомъ ученія Господа, то неужели робкіе и немощные умомъ 
Апостолы, немощные въ присутствіи Своего Господина и Учите
ля стали вдругъ смѣлы и дерзновенны послѣ того, какъ, види
мо, въ глазахъ позитивиста наблюдателя все зданіе ученія Гос
пода рухнуло и Учителя не стало? Если не было воскресенія 
Господа, остается большее чудо воскресенія духа Апостоловъ.

И это отрицаніе Воскресенія вопреки всей исторіи, быту, 
вопреки культурѣ съ ея Воскреснымъ днемъ. Употребляя какъ 
бы для забрасыванія цвѣтами краснорѣчія іі лирики слѣды раз- 

’) Стр. 145. 2) Стр. 139.
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рушенія слова божественный, небо, царствіе Божье, царь, оъ 
прямо утверждаетъ: «Іисусъ ии на одну минуту не допускавъ 
святотатственной идеи, что Онъ Богъ».
| <ІЭто прямая ложь. «Господь Мой и Богъ Мой» (Іо. 20. 2) 
восклицаетъ Ѳома по воскресеніи Спасителя. Господь доііуск- 
етъ Свое Божество. Онъ много разъ раздѣлявшій ошибочны 
мнѣнія Своихъ учениковъ (напр., желаніе Іакова и Іоанна пе- 
выхъ мѣстъ, просьбу учениковъ небеснаго огня на городъ сам- 
рян ь и т. д.), Онъ принимаетъ исповѣданіе Ѳомы.

По, конечно, отвергая воскресеніе Христа, Ренанъ не можеъ 
вѣрить событію послѣ воскресенія.

Евхаристія со всею ясностію и рѣшительностію установл- 
нія (у трехъ Евангелистовъ) она понимается Ренаномъ, каю 
метафора, при чемъ самъ Ренанъ сознается, что метафора гр- 
ба, чѣмъ себя же опровергаетъ.

Кто думаетъ, что, стараясь спять съ Господа вѣнецъ б< 
жественнаго достоинства, Ренанъ хорошо понялъ Христа как 
человѣка, превознеся его, какъ идеальнѣйшаго основателя совер 
піенной религіи, тотъ ошибается. Правда, отвергнувши всѣ осн< 
вы вѣры, всѣ понятія вѣры: грѣхъ, искупленіе, безсмертіе, суда 
вѣчность, Ренанъ съ жалкими, буржуазными укороченными еш 
въ мѣщанскомъ смыслѣ, когда все таки хочетъ подчеркнуть ні 
сравнимое достоинство Христова ученія терпитъ жестокую аваріи 

«Высокое понятіе о Божествѣ, не заимствованное имъ пз; 
іудаизма, но во всемъ своемъ объемѣ бывшее созданіемъ ег> 
великой души, вотъ причина его силы» 1).

Это идея о Богѣ Отцѣ, голосъ котораго слышенъ въ спо 
войной совѣсти и чистомъ сердцѣ... Богъ не внѣ его... Прежд 
всего идея сыновства людей Богу, это идея Ветхаго Завѣта, вос 
произведенная глубже и шире Спасителемъ.

«Не бойся, говоритъ Богъ устами пророка Исаіи къ еврей 
скому народу, ибо Я съ тобою; отъ востока приведу племя твоі 
и отъ запада соберу тебя. Сѣверу скажу: отдай; и югу: не удер 
живай; веди сыновей Моихъ издалека и дочерей Моихъ отъ кон 
цовь земли». (Не 43, 5, 6).

«Когда Израиль былъ юнъ, Я любилъ его и изъ Египта 
вызвалъ сына Моего». (Осія 11, 1).

Между тѣмъ въ идеѣ сыновства людей Богу и поклоненіи 
Отцу въ духѣ и истинѣ Ренанъ полагаетъ всю самобытность 
христіанства.

!) Стр. 26.
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«Наступаетъ время, когда не на этой горѣ и не въ Іеру
салимѣ будутъ покланяться Богу, но когда истинные поклонники 
будутъ покланятся Отцу въ духѣ и истинѣ». «Въ тотъ день, 
говоритъ Ренанъ, когда Іисусъ произнесъ эти слова, онъ дѣй
ствительно былъ сыномъ Божіимъ. Въ первый разъ было про
изнесено слово, на которомъ зиждется зданіе вѣчной религіи.

О сердечномъ внутреннемъ поклоненіи такъ часто говорили 
пророки, что въ цитатахъ нѣтъ нужды.

Христосъ, какъ человѣкъ, не похожъ самъ на себя на всемъ 
протяженіи ренановскаго разсказа.

Одно лицо это молодой деревенскій житель, не имѣющій 
никакого понятія объ исторіи и политикѣ и смотрящій на міръ 
сквозь призму своей наивности. Онъ имѣлъ пріятность и мяг
кость манеръ. Шутилъ. Былъ остроуменъ. Онъ былъ чуждъ эле
ментовъ культуры. Природа была его воспитательницей и вдо
хновительницей. Онъ любилъ жизнерадостность. Любилъ посѣ
щать браки. Является на пиршествахъ. «Вся исторія нарождаю
щагося христіанства была лишь прелестной пасторалью»... «Мес
сія на брачныхъ торжествахъ, куртизанка и добрый Закхей, 
званные на его пиршества—вотъ основатели Царства небеснаго, 
являющіеся предъ нами какъ бы въ видѣ свиты дружекъ; вотъ 
на что Галилея осмѣлилась, вотъ что она заставила принять». 
«Три пли четыре преданныя галилеянки всегда сопровождали 
молодого учителя и оспаривали между собой счастье слушать 
его и прислуживать ему по очереди» !). Первая проповѣдь это 
«афоризмы»: (Нагорная проповѣдь). При чемъ, говоритъ Ренанъ, 

Христосъ вдавался въ крайности.
Общій тонъ и характеръ проповѣди Іисуса, по Ренану, эта 

жизнерадостная пріятность, проповѣдь чувства, снисходительная 
мягкость.

Съ одной стороны желая скрыть скачки и неестественно
сти въ ходѣ своего повѣствованія, съ другой объяснить проис
хожденіе возвышеннаго и нѣжнаго ученія, Ренанъ слишкомъ 
усердно описываетъ красоты природы. Галилея подъ кнстыо Ре
нана представлена не такою, какою она является теперь, а та
кой, какою она должна была быть тогда, во всемъ блескѣ сво
ей зелени и свѣжести, истинной страной Пѣсни Пѣсней.

На вершинѣ горы Назаретской, куда пи одинъ современный 
человѣкъ не можетъ взойти безъ нѣкотораго чувства безпокой
ства за свою судьбу, поэтъ останавливаетъ насъ для созерцанія 
чудесной деревни, изобилующей видами и плодами густыхъ лимон- 

і) Стр. 54.
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ныхъ и апельсинныхъ лѣсовъ—этого очаровательнаго окруа. 
Воздухъ тамъ свѣжъ, легокъ п чистъ; вся природа радуетя; 
сами животныя участвуютъ въ этомъ праздникѣ природы. И всъ 
серьезный историкъ еще весь восхищенный своими воспомпа- 
ніями, описываетъ намъ «стройныхъ и рѣзкихъ горлицъ, гоу- 
быхъ дроздовъ,—такихъ легкихъ, что они сидятъ на травѣ, е 
сгибая ея... жаворонковъ... черепахъ .. аистовъ. Конечно, онъ э- 
жетъ у серьезнаго человѣка вызвать улыбку. Природа Галили 
несомнѣнно была оченъ красива. Но міръ, по ученію слова Ь- 
жья, существуетъ 5508 до Р. X. Почему же за все это врея 
природа не выставляла н не вдохновляла творцовъ нѣжной ?- 
лпгіп. Да и въ Италіи, въ Крыму, въ южной Франціи, на ос- 
ровахъ Адріатическаго моря природа имѣетъ свои красоты.

Ренанъ говоря много о мягкости Евангелія, о любви Іиі- 
са въ первый періодъ къ оригинальности и къ прощенію всѣь 
жертвъ общественнаго мнѣнія, забываетъ, что говоритъ св. Марь 
о первыхъ шагахъ проповѣднической дѣятельности Спасител. 
(Глава 1, 14, 15). ІІослѣ-же того, какъ преданъ былъ Іоанв, 
пришелъ Іисусъ въ Галилею, проповѣдуя Евангеліе Царстш 
Божія и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царс- 
віе Божіе: покайтесь и вѣруйте въ Евангеліе. Покаяніе, пер- 
мѣна внутренняго настроенія грѣховнаго на стремленіе къ св- 
тости, борьба съ грѣховными страстями—вотъ нѣчто не гарм- 
нирующее съ Ренановскимп картинами пасторали.

Встрѣчая вражду, противодѣйствіе въ людской тупости і 
злобѣ, Іисусъ, по Ренану начинаетъ относиться все болѣе и б- 
лѣе страстно къ своимъ противникамъ. Его идеи становятся г- 
рячѣе, страстнѣе, возбужденнѣе, расположеніе становится тяж- 
лѣе. Онъ дѣлается неяснымъ, апокалиптичнымъ; его понятіе > 
Сынѣ Божіемъ становится смутнымъ и преувеличеннымъ. Оь 
проходитъ въ столкновеніе и возмущается при сношеніи съ м- 
ромъ: недовольство каждымъ сопротивленіемъ приводитъ его к> 
необъяснимымъ и, повидимому, даже нелѣпымъ дѣйствіямъ. Ео 
борьба съ дѣйствительностію становится невыносимой. Онъ ра:- 
ражается бранью противъ своихъ враговъ. Въ немъ не остаетсі 
уже болѣе ничего изъ небесной ясности первыхъ идей. Ренан. 
называетъ Іисуса мрачнымъ гигантомъ. И эта перемѣна пропзі 
шла въ какихъ нибудь два года. Но вспомнимъ прощальную б( 
сѣду Христа: 14, 15, 16 главы Евангелія Іоанна, когда Іисусі 
возлюбивъ Своихъ сущихъ въ мірѣ, до коица возлюбилъ ихт 
Іо. 13. Какая ясность, какая божественная прозорливость, сколы»

100 
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бодрости и утѣшенія, какой родникъ надежды и свѣта въ этихъ 
словахъ!

Но Ренанъ, не задумываясь, опускаетъ эти главы. Въ объя
сненіи чудесъ то обманъ со стороны учениковъ при большемъ 
или меньшемъ участіи Господа, то результаты его ласки, то ги
пнотизмъ... или вѣрнѣе неопредѣленность въ объясненіи.

Мы не входимъ въ подробный разборъ сочиненія Ренана. 
Это сдѣлала книга аббата Геттэ. Задача эта трудная и непріят
ная въ виду скользкости философскихъ и литературныхъ пріе
мовъ автора, когда термины Богъ, безсмертіе, поклоненіе Богу, 
религія, святость, истина—все это недосказано, все это въ ту
манѣ, изящной фразы и при свѣтѣ надменнаго догматическаго 
настроенія, словно инквизиторское: (ііхі. Но мѣстамъ Ренанъ бо
ится, что ученье Господа слишкомъ высоко.

Изъ различныхъ тенденцій односторонняго представленія 
Евангелія, какъ ученія для бѣдныхъ и вражды къ богатымъ— 
забытое Ренаномъ предостереженіе отъ увлеченія—причта о та
лантахъ.

Авторъ этихъ строкъ проситъ вѣрить въ непосредственность 
чувства недоумѣнія и негодованія, вылившагося въ эти строки. 
Вѣримъ, что знающій Церковное Четвероевангеліе не нуждается 
въ апологетикахъ, чтобы сказать учителямъ отрицанія такъ, какъ 
женѣ самарянкѣ ея землячки. (Іо. 4, 42).

II Г.

Столѣтній юбилей 43 пѣх. Охотскаго полка.

16 августа сего 1906 года 43 п. Охотскій полкъ торжествен
но праздновалъ свой столѣтній юбилей. Сформированный изъ 4 
ротъ Селенгинскаго полка и молодыхъ солдатъ 16 августа 1806 
года, по повелѣнію Императора Александра Перваго, названъ 
Охотскимъ Мушкатерскимъ полкомъ. Мушкатерскимъ названъ по 
тому, что солдаты были вооружены ружьями, которыя назывались 
мушкетами. Полкъ за свою вѣковую жизнь сослужилъ не малую 
службу Царю и Отечеству, дѣятельно участвуя во всѣхъ веден
ныхъ съ того времени Россіей войнахъ—пролили не мало крови 
и своими подвигами мужества чиновъ полка—составилъ себѣ 
славное имя, въ исторіи русской арміи. Въ отечественную войну 
1812—1814 года получилъ Георгіевское знамя 1 и 2 баталіону 
«въ вознагражденіе отличнаго мужества и храбрости, оказанныхъ 

въ 1812, 1813 и 1814 г.». За Турецкую войну 1828 и 1829г. 
полку высочайше пожалованы знаки на кивера: «за отличіе». Но 
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боевая слава Охотскаго полка особенно упрочилась въ Крымскую 
кампанію. Святыя числа для полка 23 октября 1853 года і ро
ковое 27 августа 1855 года составляютъ гордость Охотца. Подъ , 
Ольтеницей убито и ранено 24 офицера, нижнихъ чновъ 
1332 человѣка. Полкъ два раза подъ Севастополемъ мѣняльсвой 
составъ и, теряя въ одномъ сраженіи тысячи своихъ храбреовъ, 
знамя свое сохранилъ. Нельзя перечислить всѣхъ подвиговъ му
жества и беззавѣтной храбрости, явленной подъ Севастополь, 
Икерманомъ, на Сахарной головкѣ чинами Охотскаго полка. Кадый 
охотецъ подъ Севастополемъ былъ герой, имя каждаго давно 
быть записаннымъ на славныхъ страницахъ нашей русской зен- 
ной исторіи. Цѣня высоко заслуги чиновъ 11-й и. дивизіи одъ 
Севастополемъ. Государь Императоръ Александръ II пріѣхал на 
Мекензіевы высоты, чтобы лично поблагодарить за молодекую 
службу оставшихся въ живыхъ чиновъ II й и. дивизіи. «Я рас
тливъ» , сказалъ Государь, «что могу лично благодарить нсъ, 
ребята, за геройскую службу; давно желалъ Я этого!»

Высочайшимъ приказомъ 30 августа 1856 года пожалонны 
Государемъ Императоромъ 1, 2 и 3 баталіонамъ Георгіегкія 
знамена съ надписью «за Севастополь въ 1854 —1855 годаъ», 
сь сохраненіемъ 1-му и 2-му баталіонамъ прежней надписи; за 
отечественную войну.

Въ Русско Турецкую войну 1877—1878 г. полкъ учатія 
въ боевыхъ дѣлахъ не принималъ: онъ все время несъ тяжеую 
сторожевую службу, требующую постояннаго настойчиваго исол- 
венія предписываемыхъ уставомъ обязанностей. Эта служба пака 
была по достоинству оцѣнена: Государемъ Императоромъ и глано- 
командующимъ арміей—сто пять нижнихъ чиновъ за храброть, 
въ разныхъ стычкахъ съ непріятелемъ, награждены знаками от
личія Военнаго ордена, а за оказанные подвиги мужества и хрб- 
ростп 1,2 и 3 баталіонами охотскаго полка въ Турецкую вону 
1877—78 годовъ въ знакъ особаго Монаршаго благоволеія, 
Государь Императоръ пожаловалъ Георгіевскія серебряныя труы 
съ надписью «за отличіе въ Турецкую войну 1877—78 годов». 
Въ послѣднюю Русско-Японскую войну полкъ въ полномъ состзѣ 
участія не принималъ; но выдѣлилъ изъ своего состава роту ія 
сформированія 28 Стрѣлковаго Сибирскаго полка въ полномъ о- 
ставѣ съ 3-мя офицерами. Всѣ они отсиживали въ Портъ-Артуѣ 
отъ начала войны и до печальной сдачи Портъ-Артура. Геройлі 
несли службу и многіе изъ нижнихъ чиновъ получили по двіи 
одинъ—три знака военнаго ордена и чинъ заурядъ прапорщиа. 
Болѣе половины полка состава офицеровъ были командироваы 
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на войну и но своему личному желанію участвовали въ войнѣ. 
Всѣ чины, исполняя і. свой долгъ свято передъ Царемъ и отече
ствомъ, вернулись въ полкъ невредимы. Вслѣдствіе смуты въ на
шемъ отечествѣ и нашъ столѣтній юбилей прошелъ не съ тѣмъ 
торжествомъ, какое предполагалось при празднованіи его. Полкъ 
даже не разсчитывалъ въ этомъ году и праздновать, а отложить 
до болѣе благопріятнаго времени, такъ какъ половина полка 
несетъ охранную службу въ Ровно и одна рота въ Клевани. Но 
получивъ новое знамя, рѣшили праздновать, хотя и не подготови
лись къ такому торжеству надлежаще. Не могли разослать даже 
приглашеній бывшимъ однополчанамъ. Всѣхъ, кого могли,—-про
сили и многіе изъ ближайшихъ мѣстъ къ нашей стоянкѣ, при
были на праздникъ,—а большинство, къ общему сожалѣнію, 
отсутствовало. Программа юбилейнаго, торжества такова: 15 авгу
ста литургія въ 10 часовъ утра и послѣ литургіи панихида по 
въ Бозѣ почившихъ Императорахъ: Александрѣ I и Николаѣ I, 
Александрѣ II и Александрѣ III и Охотцахъ, на полѣ брани животъ 
свой положившихъ; въ 3 часа дня прибивка знамени, въ 5 час. 
вечера—всенощная. 16 августа—въ 10 часовъ утра литургія въ 
Бригадной церкви, а послѣ литургіи на военномъ полѣ освященіе 
новаго полковаго знамени, присяга и парадъ полку; завтракъ для 
гостей и г. офицеровъ и обѣдъ для нижнихъ чиновъ полка; вече 
ромъ спектакль, феерверкъ и фокусы для нижнихъ чиновъ. 17 
августа:—раздача подарковъ нижнимъ чинамъ, безпроигрышная 
лоттерея, вечеромъ—балъ-танцевальный вечеръ для г. г. офицеровъ, 
ихъ семействъ и гостей.

Не смотря на спѣшность приготовленій все вышло прекра
сно—офнцерс'й паркъ и лагерь были отлично иллюминованы, 
съ большимъ вкусомъ перекинуты арки и очень эффектно вы
глядѣли щиты сь вензелемъ Государя и Государыни. Лѣтнее собра
ніе, въ которомъ состоялся юбилейный завтракъ прекрасно деко
рировано зеленью, но особенною прелестью, своего замыслова
тостью но устройству, и красотѣ, отличалась церковная палатка 
—шатеръ для служенія молебна и освященія полковаго знамени; 
устройство этой палатки взяли на себя чины 15 роты съ своимъ 
фельдфебелемъ. Правду скажу, много они потрудились, но трудъ 
ихъ всѣми оцѣненъ—и на долго въ нашей памяти останется, 
какъ юбилейная жертва чиновъ, во славу полковой святыни. Чинъ 
освященія знамени совершалъ полковой священникъ Благочинный, 
протоіерей о. К. Максимовичъ въ сослужепіи мѣстнаго духовенства 
съ соборнымъ діакономъ. Предъ освященіемъ знамени имъ сказа
на рѣчь, помѣщаемая ниже. Послѣ освященія знамени дана чи
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нами полка предъ новымъ знаменемъ присяга. Здѣсь-же по 
врученіи знамени командиру полка, былъ поднесенъ образъ Спа
сителя Охотцамъ депутатами отъ 41 п. Соленгинскаго юлка, 
какъ отъ отца—сыну съ надписью на немъ: «Селенгппскій полкъ 
благословляетъ своего любезнаго сына—полкъ Охотскій, въ столѣт
нюю годовщину своей жизни на дальнѣйшіе подвиги и славу. 
16 августа 1906 года. Кіевъ».

Торжество освященія знамени закончилось многолѣтіемъ Цар
ствующему Дому, Св. Сѵноду. Всероссійскому Христолюбивому 
воинству п всѣмъ христіанамъ. Нижніе чины, тутъ же, на юен- 
номъ полѣ, получили Высочайше пожалованные серебряные руб
ли, чеканки 1906 года.

Трехдневное празднованіе столѣтняго юбилея прошло прікра- 
сно, тихо, спокойно п въ сердцѣ каждаго оставило доброе воспо
минаніе о славномъ прошломъ и настоящемъ въ 43 пѣхотюмъ 
Охотскомъ полку.

Протоіерей К. Максимовичъ.

Рѣчь предъ освященіемъ знамени въ Охотскомъ пооку.
Христолюбивые воины Охотцы!

На вашу долю современныхъ Охотцевъ выпалъ важный исърп- 
ческій моментъ. Вы свидѣтели-очевидцы сдачи и пріема саіаго 
важнаго, воинскаго вѣковаго поста. Нынѣ, но волѣ Бога Вемо- 
гущаго, и съ Высочайшаго Государя Императора соизволенія эти 
четыре старыя священныя знамена, покрытыя кровію, славоі и 
честью въ послѣдній разъ предносятся предъ фронтомъ, съ тімъ, 
чтобы передать своему преемнику, этому новому знамени, ютя 
не слышными, но всѣмъ ващъ по сердцу понятными звуками, 
всѣ тайны, всѣ завѣты прошлаго полка н все, что есть лучнаго 
въ мірѣ для блага и счастья полка; а это лучшее: хранить св. 
вѣру въ Бога, любить Царя п свое отечество. Въ эти славныя міну- 
ты для полка невольно приходятъ мнѣ на память слова пса.мо- 
пѣвца Давида: «помыслахъ дни первые и лѣта вѣчныя паія- 
нухъ и поу чихая». Да, приводя на память прошлое, слаіное 
столѣтіе полка, можно многому поучиться у славныхъ предювъ 
Охотцевъ. Предъ нами безмолвные свидѣтели эти священіыя 
знамена; они сказали, что сдѣлали своими боевыми подвигамі и 
воинскими доблестями въ свое время Охотцы! Не было воіны 
со дня сформированія полка въ какой бы полкъ не участвовать, 
а такіе святые числа и годы незабвенны для Охотцевъ, кікъ 
23 октября 1853 г., 24 октября 1854 года, 10 и 11 феврали и 
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27 августа 1855 г.—это гордость Охотца! Теряя въ одинъ день 
подъ Севастополемъ 2811 душъ и, сохранивъ священное знамя 
свое, Охотцы показали, что каждый изъ нихъ герой и имя его 
незабвенно въ исторіи полка, и по истинѣ всѣ они достойны 
вѣчной памяти. Они своею кровію дали славное имя въ исторіи 
Русскаго воинства, своему родному Охотскому полку. Что-же, 
спросимъ, низводило благословеніе Божіе на нашихъ предковъ 
по оружію? Истинная вѣра въ Бога, ею же Цари царствуютъ и 
люди живутъ, истинная любовь и преданность дорогому Царю и 
своему родному отечеству, а плоды этого—боевыя отличія, какія 
имѣетъ полкъ. Этотъ примѣрь для подражанія себѣ и мы, Хри
столюбивые воины, возьмемъ отъ нашихъ предковъ. Вѣра въ Бога, 
безъ дѣлъ, говоритъ Ап. Іаковъ, мертва; а св. Евангелистъ Іоаннъ 
Богословъ сказалъ: <Судъ пріята мертва отъ написанныхъ въ 
книгахъ по дѣламъ ихы>. Послѣдуя примѣру своихъ предковъ и 
въ грядущемъ новомъ столѣтіи полка не омрачимъ, а если судитъ 
Богъ, покроемъ еще большею славой» свое новое св. знамя. При
нимая присягу предъ симъ новымъ св. знаменемъ, дайте, доблест
ные Охотцы, клятву Богу свято исполнять ее во всѣ дни жиз
ни Вашей; лечь костьми, но своего св. знамени не отдать, какъ 
это дѣлали не рѣдко Ваши предки. Тогда и вы можете восклик
нуть словами, пророка Исаіи: «съ нами Богъ, разумѣйте языцы!» 
А если Богъ будетъ съ Вами, въ сердцѣ Вашемъ, то кто устоитъ 
противъ Васъ? Да поможетъ Вамъ Всемогущій Богъ, освѣщавшій 
прошлое славное столѣтіе полка свѣтомъ Ѳаворской славы, защит
никъ нашей Христіанской полковой семьи, образъ котораго изо
браженъ на семъ св. знамени и да будетъ благословеніе Божіе 
надъ всѣми Вами отъ нынѣ и до вѣка. Аминь!

Благочинный Протоіерей К. Максимовичъ.

Духовные журналы за первое полугодіе 1906 года.

Оживленіе журналистики, вслѣдъ за общественной жизнью, 
въ Россіи за послѣднее время отразилось и на духовныхъ жур
налахъ. Въ содержаніи они стали жизненнѣе, по изложенію доступ
нѣе. Запасы богословскаго знанія прежде главнымъ образомъ 
только добывались въ библіотекахъ и въ тиши кабинетовъ нынѣ 
дается ихъ практическое примѣненіе. Потребности минуты возмож
но удовлетворяются и новое растетъ, впитывая старое.

Намѣтились главнѣйшія теченія русской православной мысли. 
Истина одна, но многогранна, спектровидна. «Широта заповѣди 
Божіей» (псал. 118) получается и въ этой радугѣ разнообразныхъ, 
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но не несогласныхъ цвѣтовъ настроенія мысли и чувства. Бас- 
ный, желтый, зеленый и голубой цвѣта—всего отмѣтнѣе въ той 
радугѣ. Другія краски—только переливы, тона этихъ главніхъ. 
Въ общемъ зрѣлище величавое, достойное наблюденія и востога, ‘ 
какъ дѣло промысла Божія и воли человѣческой, какъ явленіе въ 
великолѣпномъ уединеніи не всегда наблюдаемое.

Богословскій Вѣстникъ.
И на самой вершинѣ спектральной лѣстницы—цвѣтъ юас- 

ный. Наибольшее горѣніе. Высшій блескъ. Это органъ Московкой 
духовной Академіи: «Богословскій Вѣстникъ». Будто нѣчто віѣш- 
нее вторгается въ его сферѣ въ область православной мыслі и 
сознанія. Задача журнала—уяснить отношеніе свое къ теченіімъ 
современности. Основное 'желаніе—не отринуть или зачеркнуть 
эти послѣднія, а войти въ нихъ, понять и пріобщить къ жівни 
внутренно-церковной. Догматы —основоположенія православія щоч- 
но не указываются. Имѣется въ виду ощутить ту касателыую 
линію, какая необходимо должна существовать у фактически близ
кой къ намъ жизни съ явленіями жизни и далекими, и неясіы- 
ми, и болѣзненно-трепетными, и натянуто (даже)—изысканными.

Наиболѣе выпукло выразилось такое направленіе журніла 
«Богословскій Вѣстникъ» въ слѣдующихъ статьяхъ: С. И. Смирною: 
Кто совершалъ таинство покаянія въ древней церкви? В. А. Соколша: 
Можно-ли и должпо-ли молиться въ церкви за усопшихъ—иносшв- 
ныхъ? М. Д. Муретова: Іуда Предатель. М. М. Тарѣева: Жиіыя 
души (очеркъ нравственныхъ силъ современной Россіи). А. Еіь- 
чанинова: Мистицизмъ М М. Сперанскаго. И. К. Пятницкао: 
Секта странниковъ и ея значеніе въ расколѣ. В. И Мышцыіа: 
Политическія партіи и пхъ идеалы. А. И. Введенскаго: Аналізъ 
идеи пространства Прот. В. Лаврскаго; Мои воспоминанія (бъ 
архим. Ѳеодорѣ (А. М. Бухаревѣ).

Тутъ много намѣчено, отыскано, ощупано, но много ке 
неуясненнаго, бѣглаго, замѣточнаго. Надо всѣмъ этимъ, рци 
кладки зданія, необходимо еще весьма много поработать. Но всщу 
и талантливость и бодрость духа. Главное, на что устремлно 
вниманіе и сочувствіе, есть жизнь, жизнь мысли, жизнь духа

Потому и въ историческихъ статьяхъ «Богословскаго Вѣг- 
ника» изслѣдованіе направляется главнымъ образомъ на выясе- 
ніе переломовъ, выпуклостей, даже неровностей въ прошломъ иъ 
церковно-общественной жизни, какъ русской, такъ и инославныъ 
церквей. Для сравненія съ настоящимъ, для оживленія предпі- 
имчпвостп п бодрости церковно-общественнаго сознанія, для вяѵ 
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шаго пониманія современныхъ злобъ,— пріемъ самый подходящій, 
хотя къ спокойно мудрому строительству непосредственно, конечно, 
не ведетъ.

Сюда относятся статьи: С. Браткова: Правленіе Пія X и ре
формы римскаго католичества. Прот. Н. П. Добронравова: Участіе 
клира и мірянъ на соборахъ въ первые девять вѣковъ христіан
ства. А. Н. Котовича: Духовная цензура въ Россіи въ 1 половинѣ 
XIX вѣка (1799—1855). Еп. Евдокима: Царь и патріархъ (къ 
характеристикѣ ихъ взаимныхъ отношеній). Д-ра II. Стацица: 
Борьба за глаголитскую литургію римско католическаго духовенства 
въ Кроаціи и Дальмаціи. С. А. Браткова: Вопросъ о реформѣ дух. 
семинаріи въ Италіи. А. А. Кирѣева: Епископъ старокатолпковъ 
въ Германіи Д-ръ Ѳеодоръ Веберъ.

Движеніе все впередъ, безъ вниманія зачастую къ придорож
нымъ вѣхамъ, къ трудностямъ и страхамъ пути, —движеніе къ 
просвѣту намѣчаемаго желаннаго услажденія всѣхъ проявленій 
свободнаго человѣческаго духа на основѣ христіанскаго православ
наго вѣрованія очень ярко въ церковно-бытовыхъ, правовыхъ и 
педагогико-воспитательныхъ очеркахъ. Странное и колкое берется 
часто въ нихъ подъ защиту во имя права личности и иногда 
пе взирая на темпъ и русло, воспринятые личностями же, даже 
далеко незаурядными, въ прошломъ православной цервкп

Сюда должны быть отнесены статьи: И. А. Заозерскаго: ІІро- 
эктъ организаціи церковнаго устройства на началахъ патріаршей 
соборной формы. Свящ. Н. А. Романскаго: Институтъ благочин
ныхъ и выборное начало въ примѣненіи къ русской церковной 
администраціи. В. И. Мышцына: Изъ періодической печати (Право 
рѣшающаго голоса и право большинства на церковномъ соборѣ. 
Къ реформѣ богослуженія.—Политическая роль духовенства. — 
Союзъ христіанской политики іі т. д.). С. И. Булгакова: О необ
ходимости введенія общественныхъ наукъ въ программу духовной 
школы. Прот. П. Я. Свѣтлова: 0 посѣщеніи театра духовенствомъ 
(Къ вопросу о взаимныхъ отношеніяхъ христіанства и культуры). 
И. М. Громогласова: Бастилія духа. С. И. Шумова: Нѣсколько 
словъ по поводу статьи г. Н. «О ревизіяхъ духовно-учебныхъ 
заведеній». Мышцына же статьи подъ заголовкомъ: Изъ періоди
ческой печати (въ каждой книжкѣ журнала). И. М. Громогласова: 
О предполагаемомъ изданіи Св. Синодомъ церковныхъ правилъ 
съ толкованіями. II. С.: Организація перваго русскаго съѣзда по 
педагогической психологіи.

Приложеніе къ каждой книгѣ журнала составляютъ автобіо
графическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, Архіепископа 
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Тверского. Эти записки,’ обильные фактической стороной дла, 
либо подчеркиваютъ ненормальности въ наличномъ строѣ живи 
церковно общественной, либо будитъ мысль о силѣ всесторонне™ 
и самоотверженности духовныхъ дѣятелей въ устроеніи Царева 
Божія.

Въ журналахъ совѣта Московской Академіи видимъ то же 
стремленіе къ критицизму и многогранности главнымъ образомівъ 
отношеніи умственномъ и внѣшне-общественномъ.

Въ качествѣ основного девиза на знамени лучшей наіей 
богословской школы мы бы поставили слова Спасителя нашго, 
Господа Іисуса Христа, къ Никодиму; «Не удивляйся тому, іто 
Я сказалъ тебѣ: должно вамъ родиться свыше» (Іоан. 3. 7).

Вѣра и Церковь.
Было бы, сознаемся, даже прискорбно, если бы все напе 

богословско-философское вѣдѣніе шло изъ обозрѣнныхъ ста'ей 
московскаго академическаго журнала «Богословскій Вѣстник,». 
Онъ скорѣе только «вѣстникъ» въ богословскихъ и смежныхъсъ 
ними областяхъ. Примѣненіе добытаго имъ дѣлается уже другиіи, 
органами болѣе причастными внутренней, распорядительной части 
Церкви воинствующихъ. Нѣкоторая тревожность, кипучесть и щ- 
же безпорядочность «вѣстей» Б. В. для созидательности въ Церівп 
—нужна. Но—обращаясь къ аналогіи—и красный цвѣтъ, цвТгъ 
горѣнія, въ обычномъ спектрѣ переходитъ, умѣряясь въ сил^ и 
длинѣ, въ болѣе спокойный—оранжевый.

Необходимость постояннаго обновленія—тоже завѣтъ В. пЦ. 
Но признаніе постояннаго «явленія» не отъ плоти и крови луч
шаго въ сознаніи людей; но стояніе на вѣрѣ во Христа, пспоіѣ 
дуемой Православіемъ,—много разнитъ этотъ журналъ отъ выпе 
обозрѣннаго. Тутъ выясняются уже основоположенія православю- 
христіанскаго умозрѣнія. Таковы статьи о. Іоанна Ильича Сергіева 
(Кронштадтскаго): 0 необходимости нашего духовнаго обновлена, 
Ученіе Православной Церкви о Пресвятой Тройцѣ, Пастырсйй 
призывъ къ вѣрѣ и церкви, Геѳсиманская скорбь Спасителя мі]а. 
Послѣдній же врагъ истребится—смерть, притча Господа о добрыіъ 
и лукавыхъ рабахъ. Вѣчное предопредѣленіе Божіе о спасенп 
людей и приготовленіяхъ къ принятію Спасителя. С. В. Савинскао: 
Церковь и Царствіе Божіе по ученію Евангелій. В. К. Педзвецкаш 
Библейская женщина. А. А. Покровскаго: Важность и необхо;и- 
мость воскресенія Господа нашего Іисуса Христа. В. 0. Арсеньега: 
О хранилищѣ церковнаго преданія, находимомъ въ богослужени 
православной церкви.
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Чисто историческихъ большихъ по объему статей въ жур
налѣ не находимъ. Имѣющіяся связаны тѣсно съ церковью и ея 
наличнымъ строемъ. Таковы: Анатолія Малевича: Какими правами 
и преимуществами отличались епископы въ древне-христіанской 
церкви. И. И. Кедрова: Пастыри древне христіанской церкви во 
дни народныхъ мятежей и волненій. Священникъ В. М. Металова: 
Происхожденіе русскаго церковнаго пѣнія. В. К. Недзвецкаго: Похо
жія личности на страницахъ исторіи Церкви.

Родное и по родственному дышетъ съ страницъ этого новаго 
(8 годъ существованія) Московскаго журнала.

Апологетическій отдѣлъ поставленъ прочно и отзывчиво на 
все нужное современное. О взаимоотношеніи частныхъ лицъ и 
общественно государственныхъ учрежденій дано поученіе протоіер. 
Н. В. Благоразумовымъ. На современныя бѣдствія («Свитокъ гнѣва 
Божія» Іерем. 36 гл.) написано поученіе на новый годъ (1906) 
свящ. С. В. Страховымъ. О православіи, самодержавіи и народ
ности, какъ главныхъ началахъ русской земли, принадлежитъ перу 
свящ. Д. И. Ромашкова. Слово правды «пасомой о пастыряхъ» 
М. Пл. Бенкендорфъ. Церковь, какъ руководительница въ жизни 
христіанской —Епископа П—ла.

Постепенно расширяясь, отъ устроенія внутренней церковно
общественной жизни (о чемъ въ стт.: Отношеніе пастыря церк
ви къ современному «освободительному» движенію. Свящ. Сергія В. 
Стахова. Мысли о церковно пастырскомъ характерѣ религіознаго 
воспитанія въ свѣтскихъ школахъ. Закон.-свящ. I. В. Арсеньева. 
Приходскій совѣтъ и выборное духовенство. Преосвяіц. Антонія Еп. 
Волынскаго. О церковно богослужебной реформѣ. Свяіц. Н. М. Ми
довскаго), журналъ даетъ твердый православный взглядъ вообще на 
философію (Религіозная поправка къ философіи. В. К. Недзвецкаго) 
на Марксизмъ (Марксизмъ и его нравственная оцѣнка въ У® 4 и 5), 
масонство (переводъ съ польскаго римско-католическаго священни
ка Виленской епархіи Іоанна Діонисія Соболевскаго), на тайну влі
янія Ренана (Соболевскаго же въ У§ 2) и па положеніе старока- 
толиковъ (0 правѣ нынѣшнихъ старокатоликовъ именовать себя 
«католиками» и притязаніи пхъ на совмѣстное пользованіе като

лическими церквами. ІІрот. А. П. Мальцева въ У» 3).
Библіографическій отдѣлъ журнала зорокъ по отношеніи къ 

книгамъ, имѣющимъ въ виду уяснить православное богослуженіе, 
православное пониманіе Божеств. откровенія, помочь пастырю 
церкви разобраться въ современныхъ теченіяхъ мысли и дать ему 
подспоріе въ благовѣстнпчествѣ.
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♦ Познайте истину, и истина свободитъ вы» вотъ завігъ 
журнала.

(Продолженіе слѣдуете).

По поводу акта комиссіи по дѣлу объ упраздненіи прио- 
товительнаго класса при Кременецкомъ духовномъ учі- 

лищѣ.

Комиссія, назначенная съѣздомъ Кременецкаго училиіцна'о 
округа, для разсмотрѣнія и только резюмированія актовъ духовеі- 
ства округа, долженствующихъ рѣшить участь приготовительнао 
класса,—быть или не быть ему, при Кременецкомъ духовной» 
училищѣ, окончила свою работу и оповѣстила духовенство окру
га (Ла 23 Епарх. Вѣд. с. г.), что изъ 17 благочинническихъ 
округовъ 11 высказалось за оставленіе приготовительна го классі, 
а 6 за закрытіе. По сему комиссія постановила: «приготовител.- 
ный классъ при Кременецкомъ духовномъ училищѣ 1906|7 учет
ный годъ оставить, выдвинутый же вопросъ о существованіи эт*-  
го класса для окончательнаго рѣшенія считать открытымъ д) 
будущаго Кременецкаго духовно-училищнаго съѣзда».

Съ такимъ постановленіемъ комиссіи нельзя согласиться 
вѣдь всѣ дѣла въ коллегіальныхъ учрежденіяхъ, гдѣ вопросъ, 
подлежащіе рѣшенію, передаются на голосованіе,— а въ данном» 
случаѣ передача вопроса о существованіи приготовительнаго классі 
на обсужденіе духовенства всего училищнаго округа и было голо
сованіемъ,—рѣшаются по большинству голосовъ. Въ данномъ дѣл"» 
мы имѣемъ абсолютное большинство (11 противъ 6) голосовъ зі 
оставленіе приготовительнаго класса. Возможноли послѣ этог» 
считать вопросъ о существованіи этого класса при Кременецкомз 
духовномъ училищѣ «открытымъ» ? Имѣетъ-лп право съѣздъ пере 
рѣшать это дѣло, чего, очевидно, хочетъ комиссія? Кто-же больше 
наконецъ, пославшіе или посланные? По нашему мнѣнію вопрост 
этотъ должно считать окончательно рѣшеннымъ абсолютнымъ боль 
шинствомь голосовъ всего духовенства училищнаго округа вт 
смыслѣ оставленія этого класса при училищѣ, безъ права под
нимать этотъ вопросъ вновь въ ближайшее время. Но разі. на 
этомъ постановленіи комиссіи имѣется резолюція Преосвященнѣй
шаго Амвросія: «согласенъ» —то духовенству округа необходимо 
рѣшить такіе вопросы: 1) считать ли, въ данномъ случаѣ, 11 
окружныхъ благочинническихъ голосовъ противъ 6 абсолютнымъ 
большинствомъ голосовъ -■ и 2) если да, то считать-ли вопросъ о 
приготовительномъ классѣ окончательно рѣшеннымъ, пли предоста
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вить еще «пережовывать» этотъ вопросъ будущему съѣзду? Вѣдь 
будущему съѣзду необходимо считаться съ этими вопросами при 
первомъ прикосновеніи къ этому дѣлу. А посему слѣдовало-бы, 
чтобы о. о. благочинные Кременецкаго училищнаго округа дали 
отвѣты на эти вопросы, со словъ духовенства ввѣренныхъ имъ 
округовъ, на страницахъ Епарх. Вѣд., для заблаговременнаго 
освѣдомленія объ этомъ дѣлѣ о. о. депутатовъ будущаго съѣзда. 
Да и вообще надо сказать, что комисія при исполненіи поручен
наго ей дѣла, не была свободна отъ личной тенденціи въ пользу 
закрытія приготовительнаго класса, которую она и провела «крас
ной нитью» въ своемъ актѣ. Комиссіи же слѣдовало быть болѣе 
безпристрастною въ этомъ важномъ дѣлѣ и не игнорировать обо
снованнаго мнѣнія большинства духовенства округа въ пользу 
своей тенденціи. А то тенденція эта привела комиссію въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ своего акта къ заключенію не вытекающему изъ 
своихъ посылокъ. Напримѣръ, духовенство 2-го округа Старокон- 
стантиновскаго уѣзда, по поводу ссылки съѣзда на то, что прог
рамма церковно приходскихъ школъ выше программы приготови
тельнаго класса, почему дѣти духовенства могутъ готовиться, для 
поступленія въ 1 классъ духовнаго училища въ церковно-приход
скихъ школахъ, въ своемъ актѣ, по этому дѣлу, высказало та
кую мысль: что программа того или другого учебнаго заведенія 
тогда есть показатель достоинства заведенія, когда осуществители 
этой программы стоятъ на высотѣ своего званія. Присылаемые- 
же въ округъ учителя изъ второклассныхъ и церковно-учитель
ской школъ именно не на высотѣ своего званія, а потому и не 
желательны. Да и въ самомъ дѣлѣ желательны-ли напримѣръ та
кіе учителя въ церковныхъ школахъ, которые ходятъ въ церковь 
не для того, чтобы молиться, а чтобы показать лишь себя гос
подами предъ своими односельчанами, сѣрыми крестьянами, при
нарядившись, въ сухую лѣтнюю погоду, въ теплое пальто, галоши, 
съ зонтикомъ въ рукахъ и кокардою на фуражкѣ? Да и въ церкви 
ведуть себя не такъ, какъ должно вести себя въ храмѣ Божіемъ. 
А когда священникъ укажетъ имъ на несоотвѣтствующее мѣсту 
ихъ поведеніе, то они еще находить смѣлость писать даже жа
лобы Владыкѣ. Желательны-ли такіе учителя, которые развратни
чаютъ чуть не на глазахъ дѣтей? Желательны-ли такіе, которые 
философствуютъ, что: «вѣрить въ Бога могутъ дѣти до 10 лѣтня
го возраста, принимающія все на вѣру безсознательно, или ста
рики послѣ 60 лѣтъ, какъ выжившіе изъ ума»; которые распро
страняютъ въ народѣ революціонныя брошюрки; устраиваютъ соб
ранія крестьянъ съ цѣлью просвѣщенія въ духѣ этихъ-же бронію- 
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рокъ, за что, позаслугамъ, почувствовали на своихъ спинахъвъ 
нынѣшнее лѣто казацкую нагайку и т. д? А это факты. И во 
всемъ этомъ повинны питомцы второклассной и церковно учитеь- 
ской школъ, учителя и кандидаты на учительскія должности.

Замѣтимъ здѣсь вмѣстѣ съ комиссіей, что не только «весьма, 
а весьма, весьма и весьма «грустно», что 20 лѣтнее сущесто- 
ваніе церковно приходскихъ школъ дало такіе результаты. Воъ 
духовенство 2 округа Староконстантиновскаго уѣзда, зная все ээ, 
скорбя объ этомъ и желая лучшаго осуществленія прекрасный 
программъ церковно приходскихъ школъ при подготовкѣ учителй 
для церковныхъ школъ, своею, рго сіошо, замѣткою въ актѣ о 
непригодности такихъ учителей, хотѣло обратить вниманіе, кш 
слѣдуетъ, на это зло, тѣмъ болѣе, что одинъ изъ членовъ комг- 
сіи членъ отдѣленія училищнаго совѣта. Но комиссія изъ этоо 
вывела такое заключеніе, что «духовенство (училищнаго округ) 
не вправѣ расходовать ежегодно болѣе 10 тысячъ церковный 
суммъ на духовное училище (для подготовленія священно-и це- 
ковно служителей), не позаботившись (это духовенство 2 окруі 
Староконстантиновскаго уѣзда) о разсадникахъ народнаго образ- 
ванія церковно приходскихъ (начальныхъ) школахъ! Даже обидь 
за такой выводъ. Что-то похоже: «на городи гарбуза, а въ Кіев 
дядько». Духовенство 2 округа Староконстантиновскаго уѣзда г*  
ворптъ объ учительскихъ школахъ, дающихъ не желателыіых 
учителей, почему конечно и церковно-приходскія школы не и 
должной пока высотѣ, а комиссія корить въ актѣ своемъ и уѣз/ 
ное отдѣленіе въ отношеніи на имя мѣстнаго Благочиннаго, с 
словъ комиссіи, духовенство 2 округа Староконстантиновскаг 
уѣзда, въ небрежности, что ли по отношенію къ церковно-при 
ходскимь школамъ, почему духовенство всего училищнаго округ: 
не вправѣ расходовать церковныя деньги на духовное училище 
Вслѣдствіп своей тенденціозности коммисія,—а можетъ быть членя 
отдѣленія,—желая свалить опущенія съ чьей-то больной головы 
да на здоровую, запамятовала даже, что духовенство вовсе ш 
повинно въ недочетахъ церковныхъ учительскихъ школъ: что тамт 
есть своя администрація-корпорація, на которую и падаетъ вся 
отвѣтственность за направленіе этихъ школъ, что есть еще об 
щая администрація —инспекція школьная, которая и наблюдаетъ 
главнымъ образомъ за этими школами, но никакъ не духовенство 
Епархіи, или училищнаго округа, въ массѣ, ни тѣмъ болѣе духо
венство 2 округа Староконстантиновскаго уѣзда. Духовенство 2 
округа Староконстантиновскаго уѣзда ревностно заботится о своихъ 
школахъ, но кь сожалѣнію приходится сказать, что мѣстная инс- 
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лекція школьная весьма много ослабила и ослабляетъ эту ревность. 
И какъ оказывается подобное отношеніе инспекціи къ школамъ 
имѣетъ мѣсто не здѣсьтолько, когда духовенство одного изъ уѣз
довъ Епархіи подняло, въ настоящемъ году, предъ Епархіальнымъ 
съѣздомъ, вопросъ объ упраздненіи должности уѣздныхъ наблюда
телей, какъ корпораціи для церковно школьнаго дѣла неполезной. 
Вотъ къ этой то корпораціи комиссіи и слѣдовало обратиться со 
своимъ, «грустно», а не къ духовенству 2 округа Староконстан- 
тпповскаго уѣзда. И если это «грустно» будетъ уничтожено въ 
учительскихъ школахъ, то найдутъ мѣсто и «высокоправдивыя 
слова одного Архипастыря». Относительно образованія основнаго 
фонда для поддержанія нашего духовнаго училища должно сказать, 
что такой фондъ очень желателенъ, но поздно мы вспомнили о 
немъ: когда грянулъ громъ, мы чуть стали креститься. Да едва- 
ли теперь и благовременно поднимать этотъ вопросъ «въ виду 
предстоящей реформы духовно-учебныхъ заведеній». Хотя, конечно, 
обсуждать этотъ вопросъ всегда слѣдуетъ. Слѣдуетъ заблаговремен
но открывать источники, для образованія фонда, или вообще ка
питала на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній, которые бы 
(источники) не обостряли отношеній духовенства съ прихожанами; но 
считать источникомъ фонда суммы имѣющія освободиться отъ 
закрытія приготовительнаго класса, ио меньшей мѣрѣ, не резон
но: «существующіе сборы вошли, такъ сказать, въ норму, къ нимъ 
уже привыкли; страшны только повышенія этихъ сборовъ. А то, 
пожалуй, идя по этому пути иная пылкая фантазія, для скорѣй
шаго образованія фонда, готова предложить закрытіе, хотя на годъ, 
всего училища. Благо, что теперь можно дѣлать забастовки и въ 
учебныхъ заведеніяхъ. Намъ кажется, что объ основномъ фондѣ 
для духовно-учебныхъ заведеній слѣдуетъ подумать всей Епархіи 
объ образованіи одного общаго для всей Епархіи фонда. А потому 
желательно, чтобы духовенство Кременецкаго духовно-училищнаго 
округа стало иниціаторомъ этого дѣла: обсудило этотъ вопросъ у 
себя дома, въ окружныхъ собраніяхъ, передавъ свои соображенія 
своимъ депутатамъ, чтобы будущій училищный съѣздъ могъ имѣть 
реальную основу при обсужденіи этого вопроса и сдѣлать о томъ 
предложеніе будущему Епархіальному съѣзду.

Одинъ изъ священниковъ 2 округа Староконстантиновскаго 
уѣзда, 1906 года сентября 22 дня.
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Изъ церковно-школьной хроники.
(1905—6 уч. г.).

I.
Отмѣчаемъ факты сочувственнаго отношенія церковно-пи- 

ходскимъ школамъ со стороны и простого народа и интеллигнт- 
ныхъ лицъ деревни за минувшій учебный годъ. Эти факты яче 
всего говорятъ о томъ, что церковно приходская школа любма 
и цѣнима истинными радѣтелями народнаго просвѣщенія и то 
дѣло ея продолжаетъ расти и шириться, чтобы ни говорили по 
тивъ церковно-приходской школы недруги ея.

Владѣлица имѣнія въ м. Эмильчинѣ Новоградволынскго 
уѣзда С. В. Уварова подарила подъ школу въ с. Подлубахъ одиъ 
изъ домовъ Подлубецкой экономіи. Той-же г. Уваровой пожерто- 
ванъ домъ для школы въ д. Малой Глумчѣ того же уѣзда. К>е- 
стьяне с. Врублевки постановили но приговору дать на пострй- 
ку школы 582 рубля.

Помѣщикъ с. Берега Дубенскаго уѣзда Владиміръ Люа- 
Радзиминскій пожертвовалъ 100 р. на оборудованіе мастерсвй 
при мѣстной церковно приходской школѣ.

Въ Острожскомъ уѣздѣ". дворянинъ Василій Витальевиъ 
Шульгинъ заявилъ Острожскому Уѣздному Отдѣленію В. Е. '. 
Совѣта 18 сентября 1905 года о желаніи ежегодно жертвовать о 
140 руб. на жалованье учителю Курганской школы грамоті. 
Дворянка Павла Витальевна Могилевская ремонтировала на свй 
счетъ Томаховскую церковно-приходскую школу и снабдила е 
мебелью и книгами для внѣкласснаго чтенія. Крестьяне с. Зав- 
зова и д. Бухарева пожертвовали на ремонтъ зданія ЗавизовскЙ 
школы 70 р., мѣстный же священникъ о. 1. Помазанскій пожѳ- 
твовалъ дубовый матеріалъ на 20 р. Крестьяне с. Великаго Скш- 
та также ремонтировали на свой счетъ зданіе школы. Священникъ 
м. Кунева о. Василій Иваницкій на свои средства строитъ н- 
вое зданіе школы, израсходовалъ уже на это до 400 р. Кресть- 
не с. Хорова пожертвовали до 800 руб. на постройку новаі) 
школьнаго зданія, а крестьяне с. Оженпна до 700 р., при су(- 
сидіяхъ отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Крестьяне с. Глу 
панина, приписного къ Гульчанскому ноиходу, устроили вполн. 
удобное, красивое зданіе для мѣстной церковно-приходской ник
лы, истративъ на это 800 р., безъ пособія изъ казенныхъ суммъ 
Издатель газеты «Кіевлянинъ» Димитрій Ивановичъ Пихно но 
жертвовалъ 50 р. на Курганскую школу, и для Томаховскоі 
школы фисгармонію. Въ с. Блудовѣ изъ церковныхъ суммъ ока 
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зано вспомоществованье школѣ. Крестьяне с. Дулибь и Нетиши
на устроили на свой счетъ сараи для школъ, а крестьяне с. По- 
норы школьную ограду и ремонтировали школу. Въ с. Жавровѣ 
крестьяне даютъ на постройку школьнаго зданія 343 р. и при
нимаютъ на себя вывозку матеріаловъ.

Въ Заславскомъ уѣздѣ: въ с. Сіомакахъ крестьяне отпусти
ли ЗСО р. на постройку школьнаго зданія. Графъ I. А. Потоцкій 
въ с. Закреничьѣ подарилъ для мѣстной церковно-ириходской 
школы большое каменное покорчемное зданіе съ усадьбой, въ 
с. Юначинцахъ дано имъ для перестройки подъ церковно-приход
скую школу деревянное покорчемное зданіе; каменныя покорчем 
ныя зданія имѣютъ быть переданы графомъ въ с.с. Великихъ 
Юначкахъ и Кременчукахъ для мѣстныхъ школь. Въ дер. Пень
кахъ Драчевскаго прихода крестьянское общество дало Іф ты
сячи рублей на постройку церкви—школы, въ дополненіе къ 
1 тысячи рублей пзь церковныхъ суммъ и 500 р. отъ Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта.

Въ Ровенскомъ уѣздѣ помѣщица с. Арестова дворянка В. Н. 
Бѣленко изъявила желаніе пожертвовать 784 р. на постройку 
зданія школы.

Въ Ковельскомъ уѣздѣ крестьяне с. Кортелисъ даютъ 300 
рублей на постройку школы и принимаютъ на себя вывозку 
матеріаловъ.

Во Владимірволынскомъ уѣздѣ крестьяне с. Свинарина да
ютъ на постройку школы 200 р. и принимаютъ на себя вывоз
ку матеріаловъ и всѣ черныя работы при постройкѣ. Крестьяне 
с. Вощатина постановили построить новое школьное зданіе соб
ственными средствами, безъ денежнаго вспомоществованія извнѣ, 
испрашивая только даровой отпускъ лѣса на постройку. Крестья
не с. Дорогиничъ постановили отпустить на постройку новаго 
зданія школы 150 р., дать солому па крышу, принять на себя 
земляныя работы и доставку строительныхъ матеріаловъ.

Таковы нѣкоторые, ставшіе извѣстными путемъ оффиціаль
ной переписки, факты сочувственнаго отношенія къ церковно 
приходскимъ школамъ. Жаль, что о.о. завѣдующіе школами, 
имѣя свой печатный епархіальный органъ, не оглашаютъ въ 
немъ подобныхъ фактовъ.

II.
Наиболѣе крупнымъ фактомъ въ церковно-школьной хрони

кѣ истекшаго учебнаго года является переходъ Житомірской цер
ковно-учительской школы изъ г. Житоміра въ Дерманскій мона
стырь, состоявшійся по указу Святѣйшаго Сѵнода отъ 12 аирѣ-
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ля 1906 г.. Возникшая подъ сѣнію Почаевской обители, шію- 
тившаяся потомъ въ Житомірѣ въ архіерейскомъ домѣ, затѣмъ 
въ зданіяхъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, потомъ оіять 
въ архіерейскомъ домѣ, церковно-учительская школа возвраца- 
ется подъ сѣнь монастырской обители въ Дерманѣ, и въ паіять 
одного изъ ктиторовъ Дерманскаго монастыря (преподобнаго ♦ео- 
дора, князя Острожскаго, коему посвященъ теплый храмъ іби- 
тели) будетъ именоваться Свято-Ѳеодоровскою. Троицкій Дермін- 
скій монастырь издревле служилъ просвѣтительнымъ цѣлімъ. 
Основанный въ XV в. князьями Острожскими, онъ имѣлъ яв
ственную типографію, въ которой печатались священныя кніги, 
потомъ онъ пріютилъ духовное училище, зданіе котораго суце- 
ствуетъ доселѣ, а теперь онъ сталъ разсадникомъ народніхъ 
учителей. Будемъ надѣяться, чего и отъ души желаемъ, іто 
церковно-учительская школа въ деревенскомъ затишьѣ избѣжтъ 
тѣхъ дефектовъ въ воспитательномъ отношеніи, которые ноги 
неизбѣжны въ городскомъ культурномъ центрѣ, и дастъ для а- 
шихъ школъ добрыхъ наставниковъ, вполнѣ удовлетворяющіе 
церковно-просвѣтительное назначеніе церковно-приходской шкоя.

III.
Библейскій мудрецъ совѣтуетъ не ублажать никого преце 

смерти (Сир. 11, 28). Но не только при жизни, а и по смери 
не ублажаются наши школьные труженики—пастыри. Одинъ іа 
другимъ уходятъ въ могилу добрѣ потрудившіеся на школый 
нивѣ пастыри волынскіе, но никто не поминаетъ ихъ дѣятеь- 
ности благодарнымъ словомъ въ печати, никто не исполнясь 
заповѣди апостола: знайте труждающихся у васъ... (I Сол. 5, 1). 
Вотъ за минувшій учебный годъ цѣлый рядъ приснопамятные 
тружениковъ, работавшихъ на пользу волынской церковно-пр- 
ходской школы десятокъ—другой лѣтъ, и въ самую трудную дя 
нея пору первоначальнаго ея созиданія: 1) протоіерей Васи.й 
Іоакимовичъ Левитскій (ум. 20 окт. 1905 г.), предсѣдатель Ст- 
роконстантиновскаго Уѣзднаго Отдѣленія Волынскаго Епархіал- 
наго Училищнаго Совѣта, а раньше много и добрѣ иотрудивші- 
ся въ должности Кременецкаго уѣзднаго Наблюдателя церковь- 
приходскихъ школъ и учителя Брыковской Кирилло-Меѳодіевскй 
церковно-приходской школы; 2) священникъ Іоаннъ Васильевиъ 
Волкановичъ, (ум. 5 января 1906 г.), проходившій должнось 
Ковельскаго уѣзднаго наблюдателя церковно приходскихъ школ, 
устроившій въ Боровно двухклассную церковно-приходскую шк- 
лу; 3) свящевникъ Іоаннъ Тимоѳеевичъ Шафранскій, завѣдуі- 
іцій Велико-Борщевецкою церковно-приходскою школою Крем-
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неЦкаго уѣзда (ум. 9 февраля 1906 г.) съ 1890 г., а до того 
времени законоучитель Городищенскаго народнаго училища За
славскаго уѣзда, истинный, сердечный другъ народнаго образо
ванія; 4) священникъ Николай Леонтьевичъ Карвовскій, (ум. 7 
марта 1906 г.), возжегшій свѣтильникъ народнаго образованія и 
добрѣ его охранявшій въ с. Самчикахъ Староконстантиновскаго 
уѣзда; состоявшій десять лѣтъ окружнымъ наблюдателемъ цер- 
ковно-приходскпхъ школъ и съ 1896 года членомъ Староконстан
тиновскаго Уѣзднаго Отдѣленія Волынскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта; 5) священникъ Александръ Михайловичъ Ква- 
щевскій (ум. 21 апрѣля 1906 г.), потрудившійся какъ препо
даватель церковнаго пѣнія въ Житомірской церковно-учительской 
школѣ до преобразованія ея; 6) протоіерей Сгратоникъ Іаковле- 
вичь Владимірскій (ум. 21 апрѣля 1906 г.), завѣдующій ІІли- 
сецкою и Москалевецкою церковно-приходскими школами Креме
нецкаго уѣзда, бывшими его любимымъ дѣтищемъ въ приходѣ; 
благодаря его истинно-пастырскимъ заботамъ названныя церков
но-приходскія школы обезпечены значительными мѣстными сред
ствами содержанія и просторными и удобными помѣщеніями, 
лучшими въ уѣздѣ; 7) протоіерей Іоаннъ Васильевичъ Ковалев
скій, б. предсѣдатель Острожскаго Уѣзднаго Отдѣленія Волынскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, съ особенною пользою и 
ревностію долгое время несшій на своихъ раменахъ дѣло церков
но-школьнаго управленія въ уѣздѣ; 8) членъ того-же Отдѣленія 
протоіерей Леонидъ Радковскій (обоихъ призвалъ къ себѣ Го
сподь въ одинъ день—5 августа 1906 г.); 9) еще одинъ доб
рый труженикъ на нивѣ народнаго образованія въ Острожскомъ 
уѣздѣ, достойный стать па ряду съ пастырями радѣтелями про
свѣщенія народа, діаконъ с. Майкова Тимоѳей Вогданець. всѣ 
свои силы и жизнь отдавшій на пользу церковно-приходской 
школы въ с. Майковѣ и поставившій ее на такую высоту идеа
ла церковной школы, на какой желательно видѣть и всякую на
родную школу (ум. 28 марта 1906 г.)...

Вѣчная память истинно-добрымъ дѣлателямъ просвѣтителямъ 
народнымъ! Они сотворили и научили (Мат. 5, 19), и да дастъ 
имъ Богъ, яже уготовалъ любящимъ Его (1 Кор. 2, 9).

Священникъ В. Михалевичъ.
Обращенья и требованія, предъявляемыя нашему духовенству въ 
соціалистической печати и со стороны революціонныхъ партій.

Въ Ставропольской губерніи, по сообщенію нѣкоторыхъ газетъ, 
мѣстное населеніе приступило будто бы «къ организаціи народ
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наго самоуправленія и первымъ дѣломъ стало выселять мѣнныя 
власти, а заодно съ ними—и священниковъ» («Товарищъ», ЛІ38). 
Такого случая, можетъ-быть, совсѣмъ и не было, тѣмъ не мшѣе: 
революціонная печать, обыкновенно ни отличающая правды отъ • 
вымысла, когда получаются извѣстія о такихъ или иныхъ правле
ніяхъ революціоннаго движенія въ народѣ, пользуется укізан- 
нымъ случаемъ для соотвѣтственнаго «поясненія», внушеіія и 
«обращенія» къ духовенству. Газета «Рѣчь», аза нею и нешмѣн- 
ный ея спутникъ, соціалистическій «Товарищъ», замѣнівшій 
собою революціонную «Нашу Жизнь», пишутъ:

«Народъ видитъ въ мірѣ духовенства не только органъ юли- 
цейской власти, но и экономическаго антагонизма, отрицатдьно 
настроеннаго къ насущнѣйшему въ данный моментъ вопрос
овъ аграрной реформѣ... Духовенство, за весьма малымъ исклю
ченіемъ, стало въ ряды тѣхъ, которые не хотятъ для нщода 
ни «воли», ни «земли»...

«Только истинное пониманіе духовенствомъ задачи пережіва- 
емаго момента, только сознаніе общности его интересові съ 
интересами освобождающагося народа и диктуемая этимъ сона- 
ніемъ дѣятельность могутъ предотвратить нынѣшнее (враждебое) 
отношеніе къ нему со стороны парода»...

Въ этихъ немногихъ строкахъ опредѣленно высказано ісе, 
чего въ данный моментъ желали бы революціонныя партіи отъ 
нашего духовенства. Онѣ желали бы и требуетъ отъ него отбы
таго и дѣятельнаго участія въ революціонной смутѣ, подъличіной 
«освободительнаго движенія» распространяемой и разжигаімой 

ими. Сознаніе «общности интересовъ духовенства съ интересами 
освобождающагося народа», по взглядамъ и требованіямъ ревпю- 
ціонеровь— «освободителей», должно побуждать и побудить д;хо- 
венство встать въ пхъ ряды и дѣйствовать заодно съ ними въ 
пародѣ. А это значитъ: оно обязано подговаривать парод и 
вмѣстѣ съ нимъ участвовать въ изгнаніи и истребленіи теперш- 
нпхъ законныхъ властей и замѣнѣ пхъ «выбрными» предстаи- 
телямп мѣстнаго самоуправленія и самоуправства, вызывать и 
благословить всяческія якобы «аграрные выступленія народ», 
сопровождающіяся уничтоженіемъ и разгромомъ земельной и иой 
собственности, снисходительно относиться къ грабежамъ, убійт- 
вамъ и прочимъ проявленіямъ дикаго насилія во имя «освободе- 
нія» и по вызову господъ «освободителей», при чемъ не восве- 
щается, «конечно, лицамъ изъ духовенства» хоть бы и служпе- 
лямъ алтаря Христова, самолично участвовать въ бунтахъ и рз- 
бояхъ, напротивъ, активно-разбойничье выступленіе ихъ срди 
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бунтующихъ народныхъ массъ будетъ зачтено имъ потомъ въ 
особую «историческую» заслугу, и теперь, въ настоящій моментъ, 
будетъ выставляемо на видъ, кань примѣръ и образецъ «истин
наго пониманія» своего положенія п ревностнаго исполненія пас- 
тырски-народнаго призванія и долга священной службы. Но мыс
лимо ли, чтобы подобныя чудовищныя требованія могли быть кѣмъ- 
нибудь и когда-нибудь предъявляемы къ русскому православному 
духовенству, особенно съ такой стороны, для которой старое Воль
теровское «есгазег ГіпГаше» (истребляйте, съ корнемъ вырывайте 
непотребство, безславіе, позоръ) въ отношеніяхъ къ религіи и ка
кой бы ни было церковности, остается и составляетъ основной 
догматъ вѣры и мысли? Развращая народъ проповѣдью атеистиче
скаго невѣрія и свободомыслія и выставляя предъ нимъ Церковь 
и духовенство въ самыхъ мрачныхъ чертахъ враждебности и 
противодѣйствія, въ союзѣ съ правительствомъ, всякому «истин
ному» благу народа,—паши революціонные «освободители», тѣмъ 
не менѣе, признаютъ за духовенствомъ большую силу въ пародѣ 
и всячески хотѣли бы имѣть на своей сторонѣ возможно больше 
сочувствія и расположенія въ его средѣ, стараясь для этого дѣй
ствовать на него и добиться своего—сколько же угрозами тер
рора, столько и несбыточными обѣщаніями освободительныхъ благъ, 
которыми обольщаютъ и вовлекаютъ въ бунты и простонародье. 
Разумѣется, изгнаніе Бога и истребленіе, христіанскихъ алтарей 
въ народѣ безусловно входитъ въ ихъ политическіе и просвѣти
тельные планы; но пока имъ не до этого, изгнаніе Бога еще 
впереди, хотя нельзя не замѣтить, что уже въ первой же нашей 
Государственной Думѣ, съ преобладающимъ большинствомъ рево
люціонныхъ элементовъ, имя христіанскаго Бога демонстративно 
замалчивалось. Въ церковномъ отношеніи мы не находимся въ 
зависимости отъ иностраннаго и могущественнаго папы-государя, 
а наше духовное вѣдомство революціонеры считаютъ настолько 
слабымъ и ничтожнымъ въ своемъ существованіи, что не нахо
дятъ его опаснымъ для себя и не предвидятъ нужды вступать съ 
нимъ когда ннбудь въ продолжительную и трудную борьбу: при 
новомъ строѣ жизни оно само собою, по ихъ взглядамъ, вмѣстѣ 
съ другими вѣдомствами стараго государственнаго режима, поте
ряетъ всякое значеніе. Для нихъ въ высшей степени важно имѣть 
на своей сторонѣ духовенство, особенно сельское, или, по край
ней мѣрѣ, насколько возможно, подорвать и ослабить его вліяніе 
въ народѣ. Съ этой цѣлію они и дѣлаютъ такія «внушительно
благожелательныя» обращенія къ нему при всякомъ подходящемъ 
случаѣ, какъ вышеприведенное обращеніе въ «Рѣчи». Но нѣтъ 
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сомнѣнія, что они не остановятся на этомъ. Въ Прибалтійскомъ 
краѣ происходитъ уже систематическое истребленіе револкціоне- 
рами лютеранскихъ пасторовъ, убійство, сожженіе ихъ домівъ и 
имущества за отказъ одобрять и поддерживать съ церковшй ка-, 
оедры революціонныя злодѣянія. Того же нужно ожидать і отъ 
нашихъ великорусскихъ революціонеровъ. Тактика у нихъ »дина- 
кова съ прибалтійскими. Вь указанномъ случаѣ «изгнанія свя
щенниковъ заодно съ сельскими властями» газета «Рѣчь», оіевид- 
но, предполагаетъ и даеть предостереженіе, что такъ неизбѣжно 
и вообще должно послѣдовать съ тѣми изъ духовенства, коърые 
<не хотятъ для народа ни «земли» ни «воли», коиечно, іп из
вѣстной революціонной программѣ. Угроза понятна. Но мы увѣ
рены, что никакія угрозы революціоннаго террора не застівятъ 
наше духовенство—священниковъ, пастырей церкви, встат» на 
сторону революціи. Служители безкровной жертвы, наши пасыри, 
въ глубокомъ сознаніи своей великой отвѣтственности предъ Б*гомъ  
и предъ людьми, предъ земнымъ царемъ и предъ небеснымт, му
жественно встрѣтятъ и перенесутъ всякія угрожающія имъ яже- 
лыя испытанія, но не запятнаютъ себя позоримъ участія вгі мя 
тежахъ и насиліяхъ смуты. Они слишкомъ хорошо знаютъ, къ 
чему обязываетъ и къ чему призываетъ ихъ долгъ въ таіихъ 
случаяхъ, въ отношеніяхъ къ нимъ самимъ и къ ихъ пасомямъ. 
И кому же, какъ не имъ, лучше знать, что должны они дііать 
в какъ вести себя въ настоящее смутное время? Жестокую борь
бу имъ приходится и придется вынести, но не сь тѣмъ орудіемъ 
и не для тѣхъ цѣлей, для достиженія которыхъ революція стаіает- 
ся вызвать на помощь себѣ всѣ силы ада. Путь насилій -шхри- 
стіанскій путь, и наше духовенство всѣ старанія свои доіжно 
направлять къ тому, чтобы удержать своихъ пасомыхъ отъ доб
ровольнаго и подневольнаго вступленія на этотъ,страшный іуть, 
ведущій не къ благоустроенію и мирному сожительству людій, а 
къ самоистребленію и вѣчной погибели...

Русская революція уже достаточно опредѣлилась—что она 
такое. Это бунтъ, дикій и безсмысленный, направленный къ тор
жеству самыхъ крайнихъ соціалистически-коМмунпстическихъвоз
зрѣній, нелѣпыхъ по евоей фантастической пеосуществимссти. 
Иностранцы, пережившіе не одну революцію въ своей исторіи, 
изумляются, поражены тѣмъ, что творится у насъ революціонера
ми подъ именемъ и подъ флагомъ «освободительнаго движеіія». 
Англійскій «Тіпіез»,—газета, пользующаяся всемірной извѣстно
стію,—въ самомъ началѣ нашей Государственной Думы, озінко- 
мпвшись съ программой русскихъ демократовъ, назвалъ ее «дікою 
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и безсмысленной», не могущею имѣть успаха. Другая газета, 
«Хаііопаі Кеѵіег», отмѣчая въ высшей степени уродливый складъ 
революціи въ Россіи, пишетъ: «Никто не знаетъ, что сулитъ 
завтрашній день. Лишь немногіе относятся здраво къ событіямъ дня. 
Это какой-то маскарадъ, устроенный рыцарственными господами, без
церемонными негодяями, безжалостными бомбометателями, тщеслав
ными ораторами и подростками, за спиной которыхъ находится 100 
милліоновъ крестьянъ. Отъ послѣднихъ ждутъ, чтобы они поступили 
какъ высоко развитые люди. Какъ угадать, что можетъ сдѣлать 
такой народъ въ минуту необузданной ярости?..» Газета характе
ризуетъ русскихъ революціонеровъ, какъ «неврастениковъ, у 
которыхъ всякое нравственное чувство извращено»,—какъ людей, 
для которыхъ «жестокія и кровавыя перемѣны въ политикѣ имѣ
ютъ неотразимую прелесть». Либеральное русское общество, но 
мнѣнію газеты, «лишено здраваго политическаго смысла», и весь 
народъ русскій «психически ненормаленъ, разъ оны поддерживаетъ 
броженіе, въ корнѣ своемъ безнравственное». Приводя эти отзы
вы англійскихъ газетъ, въ «Новомъ Времени», г. Меньшиковъ, 
между прочивъ, отъ себя добавляетъ:

Революція любитъ сравнивать себя съ христіанствомъ. Но 
когда зачиналось христіанство, даже для враговъ его было видно, 
что то было востаніе лучшихъ людей, возстаніе чистыхъ и сво
бодныхъ душъ, для которыхъ свобода была святыней. Револю
ціонеры Царствія Божія начинали съ уваженія чужой свободы, 
съ установленія совершенной жизни, чуждой насилія, чуждой 
захвата, клеветы, обмана. Наши революціонеры наоборотъ: съ 
поразительною быстротою они сбились на насиліе, и самое бе
зумное по звѣрству, на грабежъ, на разбой, на воровство, на 
смрадное зословіе своихъ листковъ и циническое шулерство 
идей. Христіане шли на мученія,—анархисты сами являются му
чителями. Христіане перестраивали общество кротостью, сни
схожденіемъ, тѣмъ высокимъ благородствомъ, что служило луч
шимъ свидѣтельствомъ божества въ нихъ. Нынѣшніе револю
ціонеры выступаютъ съ яростнымъ осужденіемъ, какъ жестокіе 
судьи и одновременно палачи. Они нападаютъ на слабое человѣ
чество какъ бичъ дьявола, безъ пощады. Въ самихъ себѣ они не
сутъ отрицаніе своихъ идей. Не отказываясь отъ своего имуще
ства, они требуютъ чужого. Возставая противъ признанной вла
сти, они устанавливаютъ свою, безмѣрно болѣе тираническую и 
никѣмъ не признанную. Крича о свободѣ, они попираютъ ее съ 
фанатизмомъ дикихъ деспотовъ. Что такое ихъ излюбленное сред
ство-убійство, какъ не безсиліе покорить умы инымъ оружі
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емъ? Зги браунинги и бомбы не свидѣтельствуютъ ли о бан
кротствѣ совѣсти и таланта?..» («Нов. Вр.», 22 авг.).

Другой сотрудникъ «Новаго Времени» въ томъ же ноіерѣ, , 
по поводу безумнаго злодѣянія одного изъ революціонеровъ, бро
сившаго бомбу на свадебномъ пиршествѣ, пишетъ:

«Если существуетъ Сатана, если гармонія вселенной идетъ по 
пути къ совершенству въ борьбѣ злого и добраго начала то, 
конечно, всѣ эти легіоны угрюмыхъ преступниковъ, наводіив- 
шіе нашу окровавленную землю, конечно, они—его войско, ду
ховныя дѣти Сатаны, поклонники злого начала.

За неискупленные грѣхи, за измѣну Божіимъ завѣтамъ или 
въ исполненіе таинственныхъ предначертаній Провидѣнія мы, 
цѣлый пародъ, отданы, какъ нѣкогда Іовъ въ библейской ле
гендѣ, во власть дьявола и, такъ же, какъ Іовъ, мы не знамъ, 
какія блага Богомъ позволено отнять отъ насъ дьяволу: бсат- 
ство, здоровье или самую жизнь? Мы не знаемъ, долили 
продлится испытаніе и будетъ ли ему конецъ?

«Было бы счастьемъ предвидѣть и вѣрить, что жизньна- 
шего народа охранена отъ роковой власти, что бѣды времены, 
что настанетъ день, когда онъ совлечетъ гнойное рубище, ола- 
чится въ чистую одежду и заживетъ новою радостью, на ю- 
срамленіе побѣжденному злу.

«Но будущее отъ насъ закрыто непроницаемой тайной и 
только въ безсмертной правдѣ нашей совѣсти можемъ мы нати 
предуказаніе нашей участи. Достоинъ ли напгь народъ жили, 
пли нѣтъ?».

И вотъ, какіе люди, присвоивъ себѣ наименованіе перщ- 
вюхъ борцовъ въ «освободительномъ движеніи», призывалъ 
духовенство стать въ ихъ ряды въ борьбѣ за права народа, а- 
ключенныя будто въ двухъ магическихъ, завѣтныхъ словахъ- 
«земля» и «воля», съ завоеваніемъ которыхъ обѣщаютъ кресь- 
янамъ устроить на русской землѣ рай земной. Имъ самвъ 
легко было отъ всего «освободиться», потому, что никакіъ 
твердыхъ началъ и основъ—религіозныхъ, нравственно-обяі- 
тельныхъ, юридически-правовыхъ—они съ самаго дѣтства е 
имѣли и имѣть не могли; земли имъ не нужно, потому что си 
не знали бы что имъ съ нею дѣлать, «волей» же давно уе 
располагаютъ они на всемъ широкомъ просторѣ дикой необузд;- 
ности произвола и беззаконія. Но они хотѣли бы, чтобы и - 
ховенство уподобилось имъ, прониклось ихъ воззрѣніями , 
пользуясь значеніемъ и вліяніемъ въ народѣ, повело его вслѣ> 
за ними къ завоеванію и разрушенію вѣками, историчесь 
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медленно устроившагося русскаго государства: безъ этого разру
шенія желаемый и ожидаемый рай земной, по теоріямъ револю- 
ціонеровъ-освободителей, невозможенъ. Вотъ почему они удоста
иваютъ своимъ вниманіемъ духовенство, пишутъ о немъ, дѣла
ютъ къ нему обращенія и пугаютъ, угрожаютъ духовенству 
всякими ужасами, если оно не откликнется на ихъ призывъ, 
особенно, если станетъ оказывать противодѣйствіе ихъ намѣре
ніямъ и дѣйствіямъ («Цер. Гол.» ).

Новая Волынская газета.
(Библіографическая з а м ѣ т к а).

Въ переживаемое нами тревожное время, когда па страни
цахъ русскихъ періодическихъ изданій и газетъ ведется ожесто
ченная борьба различныхъ политическихъ партій, когда всякая, 
самая даже ничтожная и непопулярная, гезета старается своими 
дешевенькими «передовиками», шаблонными фельетонами и тен
денціознымъ подборомъ телеграфическихъ извѣстій отстоять свои 
предвзятые взгляды и интересы, очень трудно безпристрастному 
читателю найти правдивую газету. Нашъ Волынскій край, въ 
частности, особенно бѣденъ въ этомъ отношеніи.

Единственная наша ежедневная газета «Волынь» своимъ 
крайне тенденціознымъ направленіемъ-съ рельефно выступаю
щимъ преобладаніемъ юдофильскихъ интересовъ, своими подчасъ 
даже завѣдомо ложными сообщеніями, едвали можетъ удовлетво
рить чуждаго всякихъ тенденцій и партійно-національныхъ пред
разсудковъ русскаго читателя.

Между тѣмъ, такое или иное освѣщеніе политическихъ со
бытій и соціальныхъ теченій, тотъ или другой смыслъ, влагае
мый газетными публицистами въ разнаго рода правительствен
ныя сообщенія и телеграфныя извѣстія, очень легко внушаютъ 
неокрѣпшему въ своихъ политическихъ убѣжденіяхъ читателю 
предвзятыя идеи и превратные взгляды, соотвѣтствующіе одно
стороннимъ партійнымъ интересамъ той или другой газеты.

Въ виду вышесказаннаго нельзя не привѣтствовать появле
нія въ пашемъ краѣ новой ежедневной «политической, общест
венной, литературной и сельскохозяйственной» газеты «ВОЛЫН
СКАЯ ЖИЗНЬ», первый Л’а-ръ которой вышелъ 14-го Октября 
текущаго года. Газета эта, насколько можно судить о ней па осно
ваніи тезисовъ, объявленныхъ въ предварительной краткой про
граммѣ, отвѣчая всѣмъ требованіямъ современной жизни и ин
тересамъ лучшихъ людей русскаго общества, стремится быть 
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внѣпартійной, т.-е.—освѣщать всѣ факты и событія текщей 
дѣйствительности совершенно объективно, независимо оть нте- 
ресовъ той или другой политической партіи. Начала граждавкой 
свободы, возвѣщенныя съ высоты Престола, политическое со- ’ 
ціалыюе возрожденіе Россіи путемъ объединенной и друшой 
работы истинныхъ народныхъ представителей въ Государсвен- 
ной думѣ, вопросы церковно общественной жизни, предстощія 
церковныя реформы, подготовительныя предстоящему помѣстому 
всероссійскому церковному Собору работы,—словомъ, все то что 
представляетъ въ настоящее время для русскаго читателя саый 
живой интересъ, «злобу дня»,—всѣ выдающіеся факты и яле- 
нія современной русской жизни найдутъ себѣ мѣсто и надлжа- 
іцее освѣщеніе на страницахъ новаго изданія.

Редакторъ-издатель газеты «Волынская Жизнь», кандиатъ 
Московской духовной Академіи — В. В. Плескій, лично извѣсенъ 
пишущему эти строки, какъ человѣкъ безусловно талантливый 
и честный, любящій Россію, чуждый всякой нетерпимості и 
партійнаго фанатизма. Это все можетъ служить для насъ руча
тельствомъ, что новая газета будетъ болѣе объективно освѣпать 
явленія современной дѣйствительности, чѣмъ всѣ такъ назыв. «іар- 
тійные» органы. Взамѣнъ этихъ послѣднихъ редакція «Волын
ской Жизни» обѣщаетъ давать читателямъ па страницахъ сюей 
газеты «самыя подробныя свѣдѣнія о дѣятельности всѣхъ іар- 
тій,—что для читателя устранитъ необходимость выписышть 
партійные органы».

Называя себя изданіемъ «внѣпартійнымъ», «Волынская 
Жизнь» этимъ отнюдь не выказываетъ отсутствіе собственнпхъ 
политическихъ убѣжденій или тенденцію скрыть свое собстіен- 
ное направленіе, свое—такъ сказать—литературное знамя... Въ 
передовой статьѣ перваго № ра редакція новой газеты ясно из
лагаетъ читателямъ свое ргоГеззіоп йе іоі, и—между прочими— 
пишетъ слѣдующее:

«Въ наше, по истинѣ, смутное время быть можетъ болые, 
чѣмъ когда бы то ни было раньше, необходимо знамя, ’) на 
которомъ должны быть начертаны слова, ясно обрисовываюіія 
духовный обликъ тѣхъ, кто желаетъ работать на обществепий 
нивѣ»...

И такія слова, дѣйствительно, начертаны на видномъ мс- 
тѣ первой страницы газеты и краткой предварительной программъ 
Вотъ эти слова, служащія для новаго изданія «руководящиъ 
девизомъ»:

19 Курсивъ нашъ.
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1) Царь, Дума и Народъ.
2) Единство Россіи.
3) Свобода, порядокъ, трудъ и собственность.

Первый тезисъ означаетъ, что только въ единеніи Верхов
ной самодержавной власти Царя съ народомъ—въ лицѣ его пред
ставителей въ Государственной Думѣ—редакція видитъ «первое 
и непремѣнное условіе здороваго и прочнаго бытія русскаго го
сударства» . Не сословные, не классовые, не партійные интересы 
будутъ предметомъ вниманія редакціи, а все то, что касается 
дѣйствительнаго «улучшенія жизни всего русскаго народа».

Второй тезисъ означаетъ, что при возможномъ улучшеніи 
и усовершенствованіи жизни окраинъ русскаго государства, при 
дѣйствительномъ удовлетвореніи ихъ насущныхъ нуждъ и по
требностей, при предоставленіи всѣмъ подданнымъ государства 
одинаковой гражданской свободы и полной возможности жить, 
развиваться и трудиться на пользу себѣ и отечеству, не долж
но посягать «на цѣлость и могущество единой недѣлимой Россіи», 
созданной потомъ и кровыо русскаго народа, который по всѣмъ 
законамъ справедливости долженъ быть хозяиномъ въ своей землѣ..

Третій тезисъ отстаиваетъ свободу., но свободу истинную, 
закономѣрную, «свободу умственно и нравственно развитого че
ловѣка».—свободу созидаемую не браунингами, забастовками и 
бойкотами, а правовымъ порядкомъ^ основаннымъ на исполненіи 
закона.—такъ какъ безпорядокъ въ принципѣ нарушаетъ вся
кую свободу. Два остальныя понятія третьяго тезиса — трудъ и 
собственность — неразрывно логически связаны между собою: соб
ственность есть прямой результатъ честнаго, мирнаго труда и 
потому она неприкосновенна: всѣ такъ назыв. «экспропріаторы» 
разсматриваются съ этой точки зрѣнія «или какъ наивные меч
татели. пли какъ безчестные смутьяны». .

Въ частности, редакція «Волынской Жизни» обѣщаетъ сдѣ
лать все возможное для развитія мѣстнаго краевого отдѣла и 
потому проситъ всѣхъ, кому дорого улучшеніе мѣстной жизни, 
помочь изданію своимъ сотрудничествомъ; особенно-же пригла
шаются къ участію въ совмѣстной съ редакціей работѣ сельскіе 
хозяева, земскіе дѣятели, духовенство и народные учителя.

Газета «Волынская Жизнь» выходитъ въ форматѣ большихъ 
столичныхъ изданій. Подписная цѣна на газету болѣе, чѣмъ умѣ
ренная,— 4 рубля въ годъ съ доставкой и пересылкой. Адресъ 
редакціи и конторы «Волынской Жизни»: г. Житоміръ, Кіевская 
улица, домъ Динера № 30.
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Заканчивая настоящую замѣтку, мы позволимъ себѣ обра
титься спеціально къ духовенству Волынской епархіи—съ прось
бой поддержать народившееся изданіе своей подпиской и согру- , 
дничествомъ и—вообще —пожелать отъ себя лично новой гаіетѣ 
самаго широкаго распространенія. Нравственнымъ онравданемъ 
такого обращенія и пожеланія служитъ честное направленіе и 
благородное знамя, открыто поднятое новой редакціей среди пас- 
совой, часто скрытной, газетной пропаганды тенденціозныхъ іар- 
тійныхъ органовъ печати...

Ѳ. С-кій.

Письмо на имя Преосвященнаго Архіепископа Антони о 
новой интересной книгѣ.

Предлагая на Ваше благовоззрѣніе мною переведенную и изданью 
книгу профессора Пибоди: «■Іисусъ Христосъ и соціальный ю*  
просъ», осмѣливаюсь почтительнѣйше обратиться къ Вашему Вью- 
копреосвященству со всепокорнѣйшею просьбою, не найдетеіи 
вы полезнымъ и возможнымъ рекомендовать ее для ввѣреннго 

вашему высшему руководству духовенства.
Книга профессора Пибоди представляетъ собою рѣдкій дже 

для западной литературы опытъ изъясненія соціальной стороы 
ученія Іисуса Христа и примѣненія ея къ наиболѣе важнымъ о- 
временнымъ соціальнымъ запросамъ.

Вь руки духовенства она даетъ массу драгоцѣнныхъ прямы я 
указаній къ разъясненію затронутыхъ въ книгѣ современныхъ о- 
ціальныхъ темъ и руководящія точки зрѣнія для обсужденія ь 
ней не затронутыхъ. На читателей пылкихъ опа можетъ произв- 
дить только отрезвляющее впечатлѣніе; потому что, съ однй 
стороны, ясно доказывая зависимость благотворности всякихъ со
ціальныхъ преобразованій оть нравственной настроенности людй 
и совершенно искренно преклоняясь предъ Христіанскими идеалам, 
она невольно подкупаетъ въ пользу ихъ, сь другой живо и вѣ
но изображая глубину, великую сложность и запутанность соціал- 
пыхі запросовъ времени, она невольно заставляетъ читателя зг 
думываться и предохраняетъ отъ увлеченія скороспѣлыми сужд- 
ніямп и планами къ уврачеваніи» недуговъ современной соціалг 
ной жизни. На западѣ книга пользуется значительнымъ успѣхом. 
и переводится на разные языки.
Цѣна книги 1 руб. 25 коп. 336 страницъ убористаго шрифта. 

Московской Духовной Семинаріи Преподаватель Сергѣй Никитскій 
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оеъясвлексія:.
- ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ -

„Общества распространенія религіозно-нравственнаго про
свѣщенія въ духѣ Православной Церкви".

Стремянная улица, домъ 20, С.-Петербугъ.
Принимается предварительная подписка на большой отрывной календарь архи

мандрита Михаила «СВЯТЫЯ МИНУТЫ». Текстъ новый. Папка улучшенная. На ли
цевой сторонѣ святцы, литургическія свѣдѣнія, въ этомъ году составленныя спеціалис
томъ—и темы для проповѣди. Мысли и изреченія. На обратной сторонѣ житія, ле
генды, разсказы, бесѣды, притчи, стихотворенія, и т. п. 5'' строкъ убористаго шрифта 
формата книги. Цѣна 75 к. Пересылка по разстоянію. Первые З.ООо подписчиковъ мо
гутъ имѣть въ виду приложенія книгу «Святыя минуты». Чтеніе на каждый день года, 
представляющее текстъ календаря за 1906 годъ. За календарь съ книгой (365 боль
шихъ страницъ) 1 р. 15 к. Изъ того же книжнаго «клада можно выписывать слѣдую
щія книги: СВОБОДА и ХРИСТІАНСТВО: 1) Проклятые вопросы и христіанство. Къ 
читателю.—Подъ звуки Шопена.— О христіанствѣ, язвахъ и скорбяхъ земли о соціа
лизмѣ и проч. Ц. 10 к. 2) Женщина наканунѣ освобожденія. Женщина въ «Весеннемъ 
потокѣ . Женщина будущаго.— Оплеваніе и..и хвалебная пѣснь? (Книга Бебеля: «Жен
щина и соціализмъ»)- Цѣна 15 к. 3) Пророкъ христіанской свободы и свободнаго хри
стіанства. Ляменэ, его жизнь и наиболѣе ярг.і славы изъ «Словъ вѣрующаго» и «Со
временнаго рабства». Пѣна 15 к. 4) Царь голодъ. Ложь благотворительности.-Грѣхъ 
Фальстафа. Цѣна 10 к. 5) Христосъ и Варѳоломеевскія ночи (О еврейскихъ погромахъ). 
«За что»? А. М.— «Вредная легенда», А. М.— «Изъ исторіи дома № 13 въ Кишиневѣ, 

Короленко и др. Цѣна 12 к. 6) Священникъ с< ціалистъ и его соціальный романъ. Изъ 
Кингслея... Вавилонская башня. (Думы бунтовщика до встрѣчи со Христомъ). Истинный 
демагогъ-Христосъ. Жизнь священника соціалиста. Ц. ІО к. 7) Евангеліе мѣщанъ (Ре
нанъ и его Іисусъ). 1 «Пастораль, передѣланная изъ истинно божественной трагедіи». 
2) «Евангеліе мѣщанъ». 3) «О чудѣ» . 4) «Зачѣмъ предаешь Меня поцѣлуемъ». Ц. 18 к. 
8) Христіанство и соціалъ-демократія. Содержаніе: «С.-Д.» - ея отношеніе къ христіан
ству —Куда двигается соціалъ-демократія будущаго: къ христіанству или отъ христіан
ства?—Каутскій о христіанствѣ.—Ученіе о личности. Буржуазность безрелигіознаго 
соціализма... Она грозитъ «будущему» человѣчеству.,. -Христіанская соціологія и хри
стіанскій соціализмъ. Цѣна 15 к. 9) Возрождающійся идеализмъ въ міросозерцаніи рус
скаго общества. Отъ марксизма къ «Проблемамъ идеализма» и «Полярной звѣздѣ». 
Ц. 15 к. 10) Двѣ поэтессы народнаго горя: Ада Пегри и Марія Конопницкая. Ц 15 к. 
11) Соціалъ-демократія, соціализмъ и христіанско-соціальное міровоззрѣніе. Рѣчь, ска
занная въ Брауншвейгѣ Ад. Штеккеромъ. Ц. 8 к. 12) Убійство во «имя общаго блага» 
и смертная казнь. 1) Преступленіе и наказаніе. («Губернаторъ» Андреева). 2) Убійст
ва по долгу службы и смертная казнь. Каинъ, Первая смертная ка>вь. Раскокьниковъ. 
Смердяковъ, «Губернаторъ». (Психологія убійствъ), Ц. 10 к. 13) «Вѣрую» Л. Н. 1 ол- 
стого и отвѣты на это «вѣрую» Ц. 20 к. 14—16) Достоевскій и соціальный вопросъ. 
Ц. 40 к. 17) Въ поискахъ за истиной. Ц. 20 к. 18) Хрпстіане-ли мы? Ц. 4 к. 19) Стопъ 
дѣтей. Ц. 10 к. 20) Безсмертіе души. Ц. 15 к. 21) Св. революціонеръ. («Божественное 
и человѣческое» —новый разсказъ Л. Н. Толстого.— «Дѣло Лизогуба». Ц. 15 к. 22) Ле- 
руа Болье. Христіанство и демократія. Христіанство и соціализмъ. Ц. 20 к. 23) Пас
тырскіе завѣты Ц. 1 р.. въ роск. перепл. ц. 1 р. 40 к.

Сборники на праздники: Богоявленіе. Ц. 5 к. Къ Срѣтенію Господню. Ц. 15 к. 
Во дни великаго поста. Ц. 30 і.. Постъ и покаяніе. Ц. 10 к. Свѣтлое Христово Вос 
кресеніе. Ц. 10 к. Святая недѣля. Ц. 20 к. Отъ Пасхи до Пятидесятницы- Ц. 15 к. 
Троицынъ день. Ц. 10 к. Лѣто благочестиваго христіанина. Ц. 40 к. Непобѣдимое 
оружіе. Ц. 15 к. Возлюбимъ другъ друга. Ц. 10 к. Матерь милосердія. Ц. 15 к. Наши 
небесные заступники и хранители Ц. 10 к. ІІиколинъ день. Ц. 10 к. Рождество Хри
стово. Ц. 20 к. .V яслей Спасителя. Ц. 10 к. Архимандрита Михаила. Святыя минуты. 
Ц. 70 к., въ роскоши, перепл. 1 р. 10 к. Жизнь и совѣсть. Ц. 30 к. Письма о вой
нѣ. Ц. 7 к. Четыре бесѣды о нищетѣ духовной. Ц. 5 к. Къ кровавой Пасхѣ Ц. 5 к. 
Виѳлеемская звѣзда. О Церкви, соціализмѣ и будущемъ. Ц. 3 к. Пастырь выборы, ду
ма. Моя программа. Ц. 2 к. Въ поискахъ лика Христова. Ц 25 к. Церковь и еван
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гельскія лиліи. Ц. 25 к. Гдѣ жизнь? II. 30 к. Новые и старые пути. Ц. 25 к. В пр. 
ведную землю. II. 20 к. О счастьѣ и мѣщанствѣ. Ц. 15 к. О. Іоаннъ Кронпіта.скій 
Ц. 1 р. 50 к., въ роск. переил. ц. 2 р. Отцамъ и дѣтямъ И. 30 к. Маленькая дер- 
ковь. Ц. 25 к. Новая це; ковь. Ц. 30 к. Двѣ подвижницы ХѴ’І и XX вѣковъ. 25.к Къ 
водѣ живой. Ц. 25 к. Лишнія брошенныя несчастныя дѣти. Ц. 35 к. Дѣти. Ц. 1 к. 
Прощай брату твоему. Ц. 5 к. Передъ стѣной, передъ тайной. Ц. 40 к. Церковь, ли
тература и жизнь. Ц. 40 і.'. Почему намъ не вѣрятъ? О церковной реформѣ и зло
бахъ дня. О движеніи въ весеннемъ потокѣ. Ц. 50 к. Семейная Библіотека: 1) Іужу 
христіанину. Ц. 12 к. 2) Жепѣ христіанкѣ. Ц. 18 к. 3) Матери христіанкѣ Ц. 2 к. 
4) Дѣвушкѣ христіанкѣ. Ц. 15 к 5) Юношѣ христіанину. Ц. 15 к. 6) Маленькой хри
стіанкѣ. Ц. 15 к. 7) Мальчику христіанину. 1!. 15 к. 8) О добрыхъ людяхъ. Книа I. 
Ц. 15 к. 9) О добрыхъ людяхъ. Книга II. Ц. 20 к. 10) О добрыхъ людяхъ. Добры и 
святыя женщины. Книга III. Ц. 15 к. 11) О добрыхъ людяхъ Добрыя и святыя жен
щины. Книга IV. Ц. 15 к. Прот. I. И. Сергіевъ (Кронштадтскій). Богопознані- самоіоз- 
наніе. Ц. 40 к , въ пер. 90 к. Благодатныя мысли о небесномъ и земномъ. Ц.' 21 к„ 
въ пер. 50 к. Христіанская философія. Ц. 75 к., въ пер. 1 р. 25 к. I ростое ѳап- 
гельское слово русскому пароду. Ц. 2 р., въ пер. 2 р. 75 к. Жизнь въ нѣдрахъ ІІзрк- 
ви. Ц. 25 к. Во славу Божію Ц. 35 к.. въ пер. 70 к. Отъ смерти къ жизни. Ц. 2 к. 
Путь спасительный. Ц. 50 к., въ пер. 80 к. Противъ графа Л. Н. Толстого и ,руг. 
еретиковъ и сектантовъ нашего времени и раскольниковъ. Ц. 20 к. Моя жизнь во 
Христѣ, т. 1. Ц. 1 р., въ пер. 1 р. 50 к., т. II. Ц. 1 р., въ пер. 1 р. 50 к., оба то
ма въ пер. ц. 2 р. 50 к. Мысль о Церкви и православномъ богослуженіи, т. III. Ц. 1 р. 
въ пер. 1 р. 50 к. Путь къ Богу, т. IV. Ц. 1 р., въ пер. 1 р. 5о к.. оба тома З й и 
4-й въ пер. 2 р. 50 к. Именинникамъ и именинницамъ. Серія житій святыхъ: Св. Ека
терина. Ц. 5 к.; Св. Варвара. 10 к.; Св. Марія. Ц. 15 к.; Св. Евдокія, Ц. 8 к.; Три 
дочери и мать. Ц. 5 к.; Преп. Ксенофонтъ и Марія. Ц. 3 к.; Святитель Николай чудлтв. 
Ц. 12 к.; Св. Тихонъ Задонскій. Ц. 5 к.; Св. Михаилъ Клопскій Ц. 3 к.; Св. Михамъ 
Малеинъ. Ц. 3 к.; Св. Михаилъ Черниговскій. Ц. 3 к.; Св. Михаилъ Тверской. Ц. :к.; 
Св. Архангелъ Михаилъ, Ц. 5 к.; Христа ради юродивые: Николай Новгородскій (іо- 
чапный) и Николай Псковскій. Ц. 2 к.; Святитель Ѳеодосій Углицкій, архіепискшъ 
Черниговскій. Ц. 15 к.; Преподобный Серафимъ Саровскій чудотвор. Ц. 25 к.; Ста
рецъ Серафимъ Саровскій. 20 к.; Е. Поселянинъ. Петербургскія святыни. Ц. ЗС к. 
О страданіи. Ц. 30 к. Д. И. Боголюбовъ. Какъ душу спасать. Ц. 30 к. При свтгѣ 
евангельской правды. Ц. 30 к. За Церковь родную и вѣру православную. Ц. 30 к. 
Свящсл. А. В. Рождественскій. Семья православнаго христіанина. Ц. 1 р. 50 к.:въ 
коленкор. переп. ц. 1 р. 80 к., въ роскош. пер. ц. 2 р. Воскресныя чтенія въ роск. 
перепл. 1 р. 65 к. Страсти Христолы. Ц. 1 р. 25 к. въ роскош. перепл. 1 р. 75 к. 
Но столамъ Свят. Апостоловъ Ц. 1 р. 25 к., въ роскош. перепл. 1 р. 75 к. И. Юіа- 
чевъ. Паломничество въ Палестину къ Гробу Господню. Ц. 1 р. 50 к., въ роск. щр. 
ц. 2 I 25 и. Сестра Варвара. Ц. 20 к. Свящеп. II. А. Миртовъ. Путь Христосъ. 
Ц. 1 р. /5 к., въ роскош. переп. ц. 2 р 50 к. Отъ царской короны къ вѣнцу муе- 
ницы. Ц 2І> к. Смоленскій Н. II. Свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ. Ц. 80 к., въ коленкор. пгр. 
ц. 1 р. 20 к., въ роскош. перепл. ц. 1 р. 30 к. М. Горевъ. На службѣ Богу. Ц. 1 р. 
50 к., въ роскош. перепл. 2 р.- тоже ч. Іи II., ц. 90 к., въ роскош. перепл. 1 р. 
40 к., ч. III Ц. 60 к., въ роскош. перепл. ц. 1 р. ІІрот. Д. Тихомировъ. Курсъ іс- 
новного богословія. Ц. 50 к. Архим. Сергій. Подъ впечатлѣніями жизни. Ц. 60 к., :ъ 
роскош. перепл. ц. 1 р. 10 к. Свѣтъ во тьмѣ. Ц. 1 р. 50 к., въ роскош. пер. Ц. 2 р.- 
Святая Февронія. Ц. 25 к. Сестра Фива. Ц. 20 к. Вольный рабъ. Ц. 15 к. Свѣтліе 
дни въ Саровѣ. Ц. 20 к. Первые Христіане. Ц. 30 к. И. Левкоевъ. Добрый друь, 
Ц. 30 к., въ роСкош. перепл. ц. 60 к. Христіанскія добродѣтели. Ц. 40 к., въ роскоі. 
перепл. ц. 7о к. Прот. Ф. Н. Орнатскій. Саровскія поученія. Ц. 10 к. Секта Пашко- 
цевъ и отвѣтъ на пашковскіе вопросы. Ц. 10 к. Книга Божія. Мужи ветхаго завѣ®. 
Ц. 30 к., въ роскош. перепл. ц. 50 к. Сынъ Каіафы. Ц. 40 к., въ роскош. пер. ц. 60. 
Можно выписывать—выпуски серіи —книгъ, изд. подъ редакціей проф. архим. Миха- 
да библіотеки «Свобода и Христіанство». Книги посвящены главнымъ образомъ в- 
просу объ отношеніи христіанства и землѣ, къ вопросамъ, волнующимъ настоящіе ди 
общественную мысль. Нѣкоторыя книги— касаются наиболѣе острыхъ вопросовъ ап- 
логетики: «Дни Творенія», «Безсмертіе души. Вышли. Выйдутъ до новаго іода: «Семи 
рабочаго». -Ром. изъ жизни рабочихъ. «Въ городѣ».— Повѣсть —очерки—изъ жизи 
священника въ фабричномъ районѣ. 'Женщина—работница». «Дни Творенія.. «Вок 
становленіе ада».—Легенда Толстого. Текстъ-и статья по поводу легенды: «Церкоь 
и ея истина». «Христосъ побѣждаетъ». «Христосъ въ царствѣ машинъ» и др. За 3 
выпусковъ (до Новаго года).—3 р. Готовятся къ выпуску листки.
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С.-Петербургскій книжный складъ, учрежденный обществомъ религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія, идя на встрѣчу желаніямъ и запросамъ духовенства, давно 
жалующагося на книжный голодъ, объявляетъ слѣдующее; I. Книжный складъ согла
шается на весьма льготныхъ условіяхъ составлять (по точнымъ указаніямъ заказчи
ковъ или по собственному выбору завѣдующаго складомъ, если ему довѣрятъ), библіо
течки: 1) для домашняго чтенія священниковъ; 2) для священниковъ въ ихъ внѣбого
служебныхъ чтеніяхъ и проповѣди; 3) для выдачи народу. II. Помогаетъ организо
вать при церквахъ книжные шкафы—для продажи книгъ. Для этихъ цѣлей книги вы
сылаются на усиленно льготныхъ условіяхъ. III. Книжный складъ высылаетъ на льгот
ныхъ условіяхъ всякія книги по заказу священниковъ, «леновъ причта, учителей хотя 
бы и не богословскаго характера. У словія: книги при выпискѣ не менѣе чѣмъ па пять 
рублей съ уступкой 20% на собственныя изданія и отъ 10 до 20% на чужія изданія. 
Тѣ же самыя льготы и удобства предлагаются ученическимъ библіотекамъ. При вы
сылкѣ какого-нибудь изъ нашихъ изданій на всѣ церкви епархіи - уступка 30%. Пе
ресылка—по вѣсу.

Завѣдующій складомъ архим. Михаилъ, экстраординарный профессоръ Спб. 
духовной академіи.

Съ 1-го Сентября с. г. открытъ
Книжный Магазинъ для Иногороднихъ

П. Н. ЛЕЙКИНОЙ
— и —

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ СОЧИНЕНІЙ Н А. ЛЕЙКИНА.
С.-Нетербургъ. Бол. Дворянская собст. д. А» 12.

Книжные магазины и склады, казенныя іі общественныя учреж
денія, а также и частныя учрежденія и лица могутъ непосредственно 
выписывать всѣ сочиненія Н. А. Лейкина. За пересылку выписываемыхъ 
изъ склада книгъ Н. А. Лейкина плата не взимается.

Кромѣ того, книжнымъ складомъ немедленно и аккуратно испол
няются всѣ порученія гг. иногороднихъ заказчиковъ по выпискѣ все
возможныхъ книгъ, брошюръ, театральныхъ пьесъ и т. п., изданныхъ 
въ С.-Петербургѣ, а также книжный складъ принимаетъ подписку на 
всѣ выходящія въ С.-Петербургѣ газеты и журналы.

Группа издателей-студентовъ

МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ
ЕЖЕМѢСЯЧНО

будетъ издав. брошюры гомилетическаго содержанія
для распродажи по церквамъ.

Изданы: «Христосъ и грѣшница», 2-е изданіе, ц. 3 р. сотня; 
«Входъ Господа въ Іерусалимъ», ц. 5 р сотня; «Геѳсиманская ночь», 
ц. 5 р. сотня; «Воскресшій Христосъ», ц. 5 р. сотня; «Господи ум
ножь мою вѣру», ц. 3 р. сотня.

При заказахъ отъ сотни и болѣе 25°|0 скидки.
Пересылка за счетъ группы.

Готовятся къ печати: «Деньги» бесѣда преосв. Евдокима, «Хри
стіанскій Государь», «Христіане ли мы», бесѣд. преосв. Евдокима, «Онъ— 
истинный Богочеловѣкъ», «Развѣ я сторожъ брату моему».
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Адресовать: Сергіевъ посадъ Моск. губ., Моск. Духов. Академія, группѣ 
студентовъ-издателей.

15 го ОКТЯБРЯ С. Г. ВЪ ГОРОДЪ ЖИТОМІРЪ

ВЫШЕЛЪ ПЕРВЫЙ НУМЕРЪ

новой ежедневной газеты

Ща/ръ, и оМаросръ. оКсси.
&>оЬо^ал порядокъ трудъ и содст канноспъ 
Приведенныя слова служатъ новому изданію руководящимъ 
девизомъ: явленія государственной и общественной жз- 
ни будутъ оцѣниваться съ точки зрѣнія указанный 

положеній.
Будучи изданіемъ внѣпартійнымъ, ВОЛЫНСКАЯ ЖИЗНЬ“ б- 
лучитъ возможность безпристрастно и спокойно разсматривать и вя- 
снять современную дѣйствительность, столь часто, въ пылу партійа- 

го раздора, затемняемую въ ущербъ правдѣ и государственной польз.

Въ освѣдомительной части изданія найдутъ мѣсто самія 
подробныя свѣдѣнія 0 дѣятельности всѣхъ партій, Ч’О 
для читателя устранитъ необходимость выписывать па- 

тійные органы.
Въ частности редакція „ВОЛЫНСКОЙ ЖИЗНИ“ сдѣлаетъ ве 
возможное для развитія мѣстнаго краевого отдѣла. Съ этою цѣлію р- 
дакція проситъ всѣхъ, кому дорого улучшеніе мѣстной жизни, помоь 
изданію своимъ содрудничествомъ. Особенно въ данномъ случаѣ важы 
участіе и откликъ сельскихъ хозяевъ, земскихъ дѣятелей, духовенста 
и народныхъ учителей. Всякая статья и всякое сообщеніе, направле- 
ныя къ опредѣленію нуждъ края, будутъ приняты и использованы ь 

величайшею признательностью.

ВОЛЫНСКАЯ 2КИЗНЬ“ будетъ выходить ежедневн, 
кромѣ дней послѣпраздничныхъ, въ форматѣ большихъ столи1- 

ныхъ изданій.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА (съ 15-го Октября 1906 года).
Съ дост. п перес. На 1 м. 35 к. 2 м. 70 к. 3 м. 1 р. 4 м. I р. 30 . 
5 м. 1р. 70 к. 6 м. 2 рубля. 7 м. 2 р. 35 к. 8 м. 2 р. 75 г 

9 м. 3 рубля. 10 м. 3 р. 35 к. 11 м. 3 р. 70 к. 12 м. 4 рубля. 
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Безъ дост. п перес. На 1 м. 25 к. 2 м. 50 к. 3 м. 75 к. 4 м. 1 рубль. 
5 м. 1 р. 25 к. 6 м. 1 р. 50 к. 7 м. 1 р. 75 к. 8 м. 2 рубля. 9 м. 2 р. 25 к.

ІО м. 2 р. 50 к. 11 м. 2 р. 75 к. 12 м. 3 рубля.

Объявленія принимаются съ платой: впереди текста по 
25 к. и позади текста по 10 к. за строку петита.

Адресъ редакціи и конторы: Житоміръ, Кіевская улица, 
домъ Динера. № 30.

Редакторъ-Издатель Б. Плескій.

ИКОНОСТАСНЫЙ МАСТЕРЪ

ДИМИТРІЙ СЕМЕНОВИЧЪ МОЧАГОВСКІЙ.
Принимаю заказы иконостасовъ, жертвенниковъ, горнихъ 

мѣстъ, икона, и проч. по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ. Работаю 
аккуратно и добросовѣстно. Адресъ: г. Радомысль Кіев
ской губ.

При семъ номерѣ разсыпается Почаевскій 
Листокъ №№ 43—44 съ приложеніемъ.

СОДЕРЖАНІЕ: Преосвященный Виталій (ГреЧулевичъ) 
въ своихъ проповѣдяхъ и журнальныхъ очеркахъ.—Мысли по прочте
ніи книги Ренана Эрнеста «Жизнь Іисуса».—Столѣтній юбилей 43 пѣх. 
Охотскаго полка.—Рѣчь предъ освященіемъ знамени въ Охотскомъ 
полку.—Духовные журналы за первое полугодіе 1906 г,—По поводу 
акта комиссіи по дѣлу объ упраздненіи приготовительнаго класса при 
Кременецкомъ духовномъ училищѣ. —Изъ церковно-школьной хроники. 
—Обращенія и требованія, предъявляемыя нашему духовенству въ со
ціалистической печати и со стороны революціонныхъ партій.—Новая 
Волынская газета.—Письмо на имя Преосвященнаго Архіепископа Ан
тонія о новой интересной книгѣ,—Объявленія.

Дозволено цензурою. Почаевъ, 21 Октября 1906 года. 
Редакторъ И. Бѣляевъ.

Типографія Почаево-Успенской Лавры.
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