
Цѣна годовому изданію съ пересыл
кою 6 руб.,--безъ перес. 5 руб.

Выходятъ вмѣстѣ съ Почаевскимъ 
Листкомъ ТРИ раза въ мѣсяцъ при 

Почаевской Лаврѣ, Волын. губ.7
11 Іюня > 17

<5>ѴГ

®НЙ: ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
<$.'* _____________________ ___ __ ___  _____________________________________

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
Перемѣны по службѣ съ 1 мая по 1 іюня сего 1906 года.

1 мая священникъ с. Подзамча, Кременецкаго уѣзда, Ки
риллъ Тіопачевскій перемѣщенъ въ с. Темногайцы, того же уѣзда.

1 мая учитель ц.-приходской школы при Кременецкомъ со- 
і борѣ діаконъ Ѳеодоръ Брояковъ назначенъ священникомъ въ с. 

Подзамче, Кременецкаго уѣзда.
1 мая состоящій на псаломщической вакансіи въ с. Бать- 

ковѣ, Кременецкаго уѣзда, священникъ Василій Дъяковъ назна- 
I чепъ священникомъ въ с. Вашаровку, того же уѣзда.

4 мая священникъ с. Ратчина, Дубенскаго уѣзда, Филаретъ 
Жураховскій назначенъ настоятелемъ Заславской соборной церкви.

5 мая священникъ с. Оконска, Луцкаго уѣзда, Евгеній Па- 
I мцкій перемѣщенъ въ с. Голузію, того же уѣзда.

5 мая б. діаконъ-псаломщикъ м. Ратно, Ковельскаго уѣзда, 
I Николай Сукманскій назначенъ священникомъ въ с. Оконскъ, 
I Луцкаго уѣзда.

53
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9 мая окончившій курсъ Духовной семинаріи Пахомій Мар
тышекъ назначенъ священникомъ въ с. Плесну, Заславскаго 
уѣзда.

9 мая священникъ с. Плесны, Заславскаго уѣзда, Іосифъ 
Маньковскій перемѣщенъ къ Николаевской церкви м. Степана, 
Ровенскаго уѣзда.

12 мая священникъ м. Межиричъ, Острожскаго уѣзда, Іоаннъ 
Ярема перемѣщенъ въ с. Городище, Заславскаго уѣзда.

15 мая священникъ Городпщенскаго женскаго монастыря 
Валентинъ Костецкій перемѣщенъ въ с. Великую Клецку, Ро
венскаго уѣзда.

17 мая священники Овручскаго уѣзда: с. Пашинъ Михаилъ 
Баторевичъ и с. Голубіевичъ Аѳиногенъ Воеводко^ согласно про
шенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

18 мая псаломщикъ діаконъ с. Лопушно, Кременецкаго уѣз
да, Іоаннъ Гасъкевичъ назначенъ священникомъ въ с. Гаи Лева- 
тннскіе, того же уѣзда.

19 мая псаломщикъ с. Якимовецъ, Заславскаго уѣзда, Ѳе
одоръ Островскій назначенъ священникомъ въ с. Дубище, Ста
роконстантиновскаго уѣзда.

19 мая діаконъ г. Здолбунова, Острожскаго уѣзда, Платонъ 
Червинскій назначенъ вторымъ священникомъ при церкви Горо- 
дищенскаго-Заславскаго-женскаго монастыря.

20 мая священникъ с. Велюня, Ровенскаго уѣзда, Ананія 
Занозовскій, переведенный было въ с. Погорѣльцы, Дубенскаго 
уѣзда, оставленъ на прежнемъ мѣстѣ своей службы въ с. 
Велюнѣ.

20 мая священникъ с. Вишнева, Владимірволынскаго уѣз
да, Андрей Ганжулевичъ перемѣщенъ въ с. Погорѣльцы, Дубен
скаго уѣзда.

20 мая безмѣстный священникъ Андрей Прокоповичъ наз
наченъ священникомъ въ с. Вишневъ, Владимірволынскаго уѣзда.

1 мая псаломщикъ-діаконъ с. Хорова, Владимірволынскаго 
уѣзда, Евгеній Нарушевичъ перемѣщенъ въ с. Вубновъ, того же 
уѣзда.

1 мая б. псаломщикъ Андрей Полищукъ назначенъ псалом
щикомъ въ с. Хоровъ, Владимірволынскаго уѣзда.

1 мая псаломщикъ м. Острожца, Дубенскаго уѣзда, Иванъ 
Бачинскій почисленъ за штатъ.

1 мая псаломщикъ м. Шумска, Кременецкаго уѣзда, Вла
диміръ Птагинюкъ перемѣщенъ въ м. Острожецъ, Дубен. уѣзда.



1 мая крестьянинъ Филиппъ Гончарукъ назначенъ псалом
щикомъ въ м. Шумскъ, Кременецкаго уѣзда.

1 мая псаломщикъ-діаконъ с. Лагодинецъ, Староконстанти- 
новскаго уѣзда, Николай Словинскій перемѣщенъ въ м. Теофи- 
ііоль, того же уѣзда.

2 мая псаломщики: с. Великих^-Каленичь, Заславскаго уѣзда, 
Елисей Голубовичъ и с. Кустовецъ, Новоградволынскаго уѣзда, 
Андрей Зиновичъ перемѣщены одинъ на мѣсто другаго.

3 мая псаломщики Острожскаго уѣзда: с. Посягвы Евгеній 
Вдодовичъ и с. Новоселокъ Василій Сущевскій перемѣщены одинъ 
на мѣсто другаго.

8 мая псаломщикъ с. Волицы-Дубиской, Староконстантинов- 
скаго уѣзда, Діонисій Страдомскій уволенъ отъ должности.

8 мая учитель ц.-приходской школы с. Жабча, Старокон- 
стантиновскаго уѣзда, Михаилъ Лотоцкш назначенъ псаломщи
комъ въ с. Волицу-Дубискую, того же уѣзда.

10 мая псаломщикъ с. Лопушно, Кременецкаго уѣзда, Ан
дроникъ Юхновскій, согласно прошеніи», уволенъ отъ должности.

10 мая б. псаломщикъ с. Петрашей, Овручскаго уѣзда, 
Петръ Котовичъ назначенъ псаломщикомъ въ с. Лопушно, Кре
менецкаго уѣзда.

12 мая псаломщики Кременецкаго уѣзда: с. Подгаецъ Стра- 
тоникъ Лотоцкій и с. Янковецъ діаконъ Николай Гайденко пе
ремѣщены одинъ на мѣсто другаго.

13 мая псаломщикъ с. Сморжева, Ровенскаго уѣзда, Авто- 
номъ Яссіевичъ уволенъ отъ должности.

13 мая учитель ц.-приходской школы с. Пересопницы, Ро
венскаго уѣзда, Тихонъ Орыщукъ назначенъ псаломщикомъ въ 
с. Сморжевъ, того же уѣзда.

15 мая б. псаломщикъ с. Злочевки, Дубенскаго уѣзда, Ва
силій Гѣчинскій назначенъ псаломщикомъ въ с. Сасановку, 
Заславскаго уѣзда.

15 мая псаломщикъ с. Рожичной, Заславскаго уѣзда, Петръ 
Бычковскій' согласно прошенію, уволенъ за штатъ.

15 мая учитель ц.-приходской школы с. Сошекъ, Заслав
скаго уѣзда, Кодратъ Гордійчукъ назначенъ псаломщикомъ въ 
с. Рожпчпо, того же уѣзда.

15 мая псаломщикъ с. Каменнаго, Ровенскаго уѣзда, Васи
лій Тарановинъ, переведенный было въ м. Тучинъ, того же 
уѣзда, оставленъ на прежнемъ мѣстѣ своей службы въ с. Ка
менномъ.



16 мая б. псаломщикъ с. Вищикусъ, Житомірскаго уѣзда,. 
Василій Ивановъ назначенъ псаломщикомъ въ с. Ружинъ, Ко
вельскаго уѣзда.

16 мая б. псаломщикъ м. Чуднова, Житомірскаго уѣзда, 
Стахій Вижевскій назначенъ псаломщикомъ въ с. Лагодинцы, 
Староконстантиновскаго уѣзда.

18 мая сверхштатный псаломщикъ с. Булдычева, Новоград
волынскаго уѣзда. Николай Фасоля назначенъ псаломщикомъ 
въ м. Каменку, того же уѣзда.

18 мая псаломщикъ с. Радулина, Новоградволынскаго уѣзда, 
Симеонъ Сгінютевичъ, за неявку къ мѣсту службы, уволенъ отъ 
должности.

18 мая б. псаломщикъ м. Новой Котельни, Жптомірскаго 
уѣзда, Михаилъ Помазанскій назначенъ псаломщикомъ въ с. 
Радулинъ, Новоградволынскаго уѣзда.

18 мая псаломщикъ с. Ростокъ, Кременецкаго уѣзда, Але
ксандръ Иваницкій перемѣщенъ въ с. Лопушно, того же уѣзда»

19 мая псаломщикъ м. Торчина, Луцкаго уѣзда, діаконъ 
Александръ Ненадкевичъ, переведенный было къ Ровенскому со
бору, оставленъ на прежнемъ мѣстѣ своей службы въ м. Торчинѣ.

19 мая псаломщикъ Покровской церкви м. Подоннаго, Но
воградволынскаго уѣзда, Стефанъ Ярославцевъ перемѣщенъ пса
ломщикомъ къ Ровенской Соборной церкви.

19 мая назначенный было псаломщикомъ въ м. Торчинъ, 
Луцкаго уѣзда, Яковъ Пинтовъ перемѣщенъ на такое же мѣсто 
къ Покровской церкви м. Подоннаго, Новоградволынскаго уѣзда.

19 мая псаломщикъ с. Оконска, Луцкаго уѣзда, Іоаннъ 
Срединскій уволенъ отъ должности.

19 мая священническій сынъ Евгеній Кульчицкій назна
ченъ псаломщиковъ въ с. Оконскъ, Луцкаго уѣзда.

25 мая псаломщикъ с. Великой Шкаравкп, Заславскаго 
уѣзда, Игнатій Ковалевскій, согласно прошенію, почисленъ за 
штатъ.

25 мая учитель ц.-приходской школы с. Великой Шкарав- 
ки, Заславскаго уѣзда, Михаилъ Куличукъ назначенъ псалом
щикомъ въ с. Великую Шкаравку.

25 мая и д. учителя школы грамоты въ с. Плоскѣ, Ду
бенскаго уѣзда, Игнатій Бубликъ назначенъ и. д. псаломщика 
въ с. Бокуйму, того же уѣзда.

25 мая псаломщикъ с. Елпсаветноля, Староконстантинов
скаго уѣзда, Ипполитъ Малюжкевичъ перемѣщенъ въ с. Долга- 
левку, Кременецкаго уѣзда.
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25 мая учитель ц.-приходской школы с. Голохвастъ, Ста
роконстантиновскаго уѣзда, Иванъ Волощукъ назначенъ пса
ломщикомъ въ с. Елисаветполь. того же, уѣзда.

2 мая просфорни Овручскаго уѣзда: с. Красной Волоки 
Ксенія Волковская и с. Болсуновъ Марія Гречина перемѣщены 
одна на мѣсто другой.

5 мая священническая дочь Олимпіада Храневичъ назна
чена просфорней въ с. Островцы, Луцкаго уѣзда.

10 мая жена заштатнаго псаломщика с. Сосновки, Жито
мірскаго уѣзда, Іуліанія Иванова назначена просфорнею въ с. 
Славовъ, того же уѣзда.

12 мая просфорня с. Хотыня, Ровенскаго уѣзда, Юлія 
Саковичъ, согласно прошенію, уволена отъ должности, а па ея 
мѣсто назначена дочь ея Елена Саковичъ.

20 мая псаломщическая вдова Елисавета Орачевская на
значена просфорнею въ м. Лѣщинъ, Житомірскаго уѣзда.

Награжденія скуфіями.

Предложеніемъ Преосвященнѣйшаго Амвросія, отъ 16 мая 
за № 1115, священники Кременецкаго уѣзда: с. Шумбара—Ан
тоній Жуковичъ и с. Быковецъ—Леонидъ Бѣлецкій^ за примѣр
ное исполненіе пастырскихъ обязанностей, награждены скуфьями.

О выдачѣ книгъ для сбора пожертвованій.
Волынскою Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи 

Его Преосвященства отъ 19 мая за №> 4007, на имя крестьянъ 
села Ру бланки, Заславскаго уѣзда, Матвѣя Чернышу ка., Бориса 
Петрука. Игнатія Пытлюка и Ѳеодора Петрука выдана книга 
за № 9503 для сбора въ предѣлахъ Волынской епархіи въ те
ченіе одного года доброхотныхъ пожертвованій на постройку но
ваго храма въ томъ селѣ.

Тою же Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи 
Преосвященнаго Амвросія, Епископа Кременецкаго, отъ 23 мая 
с. г. за 1177, на имя крестьянъ с. Соколовки, Кременецкаго 
уѣзда, Луки Пенцака и Андрея Кривокульскаго выдана книга 
за № 9672 для сбора въ предѣлахъ Волынской епархіи въ те
ченіе одного года доброхотныхъ пожертвованій на постройку 
новаго храма въ томъ селѣ.
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Вѣдомость о движеніи суммъ эмеритальной кассы Волынскаго 
Духовенства за апрѣль мѣсяцъ 1906 года.

ПРИХОДЪ.
Наличными. °/0 бумагами.

РУБ. КОП. РУБ. коп.
1) Къ 1-му апрѣля 1906 г. оставалось. 20761 44 384173 84

Въ теченіе апрѣля поступило:
2) Взносовъ въ эмеритальную кассу 1000 20 — —
3) 25 и 5 коп. сбора на осиротѣлыя семейства . — — — —
4) Получено отъ Епарх. свѣчнаго завода . 706 78 —
5) Причислено по книжкѣ сберегательной кассы . — — —
6) Получено списан. по книжкѣ сберег. кассы — — —
7) Пріобрѣтено % бумагъ на сумму — — 5000 —
8) Перечислено въ фондъ кассы 25 и 5 кои. сбора . — — —
9) Возвращено эмеритальной пенсіи . 5 36 —

10) Получ. прогоновъ Епарх. Съѣзду духовенства . 26 4 —

Итого въ приходѣ съ остаточными . 22499 82 389173 84
Затѣмъ къ 1-му мая 1906 г. остается . . .

РАСХОДЪ.

Въ теченіи апрѣля израсходовано:

1) На покупку бумагъ............................................ 3873 80
2) На выдачу пенсій . .... 29 40 — —
3) На выдачу единовременныхъ пособій изъ 25

и 5 к. сбора . ............................................................. — — — —
4) Внесено по книжкѣ сберегательной кассы . — — —
5) Списано по книжкѣ сберегательной кассы . — — —
6) На жалованье служащимъ кассы . 71 80 — —
7) На канцелярскія принадлежности ....
8) Перечислено въ фондъ кассы остатка 25 и — — — —

5 к. сбора . ............................................ — — —
9) Возвращено выбывшимъ вкладчикамъ . — — —

Итого . 3975

Подлинный за надлежащими подписями.Вѣрно: Членъ-дѣлопроизводитель священникъ И. Николаева.



Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ мѣстныхъ суммъ по по
стройкѣ спальнаго корпуса для учениковъ Житомірскаго духов

наго училища за 1904 годъ.

Наличными Процентными

СТАТЬИ ПРИХОДА. деньгами. бумагами.Руб. ІКоп. Руб. |Коп.Къ 1 января 1904 г. на постройку 1 1спальнаго корпуса для учениковъ Жи-томірскаго духовнаго училища имѣлось:а) наличными деньгами . . . 350 89 — —б) Государственными % бумагами — — 44600 —Къ сему въ 1904 г. поступило:А) 2% вычета изъ жалованья прич-товъ за 2-іо половину 1903 г. и 1-ю по-ловину 1904 г. .... 24371 38 — —Б} Процентовъ по Государственнымъпроцентнымъ бумагамъ 1734 30 — —В) Получено за вышедшія въ тиражъпроцентныя бумаги .................................................. 1000 — — _Г) Пріобрѣтено Государственныхъ %бумагъ на сумму .... — — 4800 —Всего въ 1904 г. поступило . 5171 68 4800 —А вмѣстѣ съ остаточными къ 1904 г. . 5522 57 49400 —
Смотритель училища, протоіерей Константинъ Левитскій, Помощникъ Смотрителя Аѳ. Викторовскій,Членъ Правленія, учитель Я. Яцковскій,Членъ Правленія, свящ. А. Денбновецкій,Членъ Правленія, священникъ К. Лебедевъ.

СТАТЬИ РАСХОДА.

1) Наличными деньгами.A) Уплачено технику А. Б. ІІоплав- скому за составленіе плана и смѣты по постройкѣ спальнаго корпуса ....B) Уплачено землемѣру-таксатору А.А. Мошковскому за отводъ земли изъ Архіерейскаго сада для постройки спальнаго корпуса ...............................................................................
654

10
19 —
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СТАТЬИ РАСХОДА.
Наличными

деньгами.

Процентными 

бумагами.гуо. КОП. гуо. коп.В) Употреблено на пріобрѣтеніе Государственныхъ % бумагъ ...............................2) Процентными бумагами. 4667 4 — —Продано вышедшихъ въ тиражъ 10 билетовъ Государствен. Казнач. на сумму . — — 11100 —Итого . . .За вычетомъ израсходованной суммы изъ показаннаго выше прихода остается къ 1905 году.Наличными —191 р. 34 к. и % бумагами 48400 руб.(наличными сто девяносто одинъ рѵб. и тридцать четыре коп. п процентными бумагами сорокъ восемь тысячъ четыреста рублей).

5331 23 1000

Смотритель училища, протоіерей Константинъ Левитскій. Помощникъ Смотрителя Аѳ. Викторовскій.Членъ Правленія, учитель Я. Яцковскій. Членъ Правленія, священникъ А. Денбновецкій. Членъ Правленія, свящ. К. Лебедевъ.1905 года 1 іюня отчетъ по постройкѣ спальнаго корпуса при Житомірскомъ духовномъ училищѣ изъ мѣстныхъ суммъ съ приходо-расходной книгой вполнѣ согласенъ.Предсѣдатель Ревизіоннаго Комитета свящ. I. Немоловскій. Членъ, священникъ А. Середовичъ. Членъ, священникъ А. Рябчинскій.Съ подлиннымъ вѣрно. Дѣлопроизводитель Я. Яцковскій.
Перечень внѣбогослужебныхъ собесѣдованій и религіозно-нрав
ственныхъ чтеній, веденныхъ въ Булаевской ц.-приходской школѣ, 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, во Св. Четыредесят

ницу и Филипповъ постъ, въ 1905 году.
Бесѣда 1-я, 6 марта. Нед. 1-я Велик. поста.

1) Священникъ разсказалъ житіе (дневн.) свв. 42 мучени
ковъ амморейскихъ

и 2) прочиталъ ст.: «Установленіе праздника Торжества 
православія при царицѣ Ѳеодорѣ» (Воскр. Листокъ 1905 г.).
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3) Учитель прочиталъ «Наставленія крестьянамъ, полезныя 
для сохраненія ихъ здоровья» (Календ. Вол. 1905 г.)

и 4) статейку: «Врачебные совѣты противъ заразныхъ болѣз
ней» . Д—ра А. И. Ѳеодорова.

Чтеніе и бесѣда эта началась въ 6 ч. вечера пѣніемъ 
молитвы «Царю Небесный», а окончилась въ 8 ч. вечера пѣ
ніемъ «Достойно есть». Слушателей было 50 человѣкъ.

Бесѣда 2-я, 13 марта. Нед. 2-я Велик. поста.
1) Мѣстнымъ свящ. разсказано житіе дневнаго святаго—Ни

кифора, патріарха Цареградскаго
и 2) прочитана ст.: «Непрестанно молитесь» (Почаев. Ли

стокъ № 41, 1904 г.).
3) Учителемъ прочитана ст.: «Главнѣйшія правила о со

храненіи здоровья» (Кіев. Календ. Андріяшева 1905 г.)
и 4) изъ той же книги Д—ра Ѳеодорова: «О ревматизмѣ и 

оспѣ».
Слушателей было 60 человѣкъ.

Бесѣда 3-я, 20 марта. Нед. 3-я Велик. поста.
1) ІІрпход. священникъ разсказалъ о свв. препод. о.о. въ 

обители Св. Саввы убіенныхъ (въ этотъ день воспом. церковію),
2) прочиталъ ст.: «Для чего выносится изъ алтаря на 

средину церкви Крестъ Христовъ» (Воскресный День—жур. 
1905 г.,М 10)

и 3) Воззваніе братства во имя Царицы Небесной о помощи 
идіотамъ, эпилептикамъ и калѣкамъ-дѣтямъ.

4) Учитель прочелъ ст.: «Чему научаютъ насъ обществен
ныя бѣдствія?» (Воскр. Лист. 1905 г.).

Слушателей было 40 человѣкъ.
Бесѣда 4-я, 25 марта. Нед. 4-я Велик. поста.

1) Мѣстный настоятель разсказалъ житіе св. Макарія, 
Архимандрита Овручскаго (Волын. Почаев. Патерикъ, стр. 143) 

и 2) прочит. Воззваніе о пожертвованіяхъ на возобновленіе 
Васильевскаго храма въ г. Овручѣ (Вол. Еп. Вѣд. 1905 г. № 1).

3) Учитель прочиталъ ст.: «Какъ католики навязали унію 
православнымъ?» (Поч. Лист. № 38, 1904 г.)

и 4) изъ той же книги Д—ра Ѳеодорова: «О предохраненіи 
отъ заразныхъ болѣзней—тифа, оспы, кори и скарлатины».

Слушателей было 50 человѣкъ.
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Бесѣда 5-я, 3 апрѣля. Нед. 5-я Велик. поста.
1) 0. настоятель разсказалъ житіе (днев.) св. Никиты, 

Исп. и Чуд.,
2) прочиталъ Пастырское собесѣдованіе о сборѣ, для право- 

слав. въ Іерусалимѣ и Св. Землѣ (Вып. 3-й, стр. 29).
3) Учителемъ прочитано: «Дни поминовенія усопшихъ (Троиц. 

Лист. № 120)
и 4) 0 заразныхъ болѣзняхъ и лѣченіи ихъ (Врач. Совѣты 

Д-ра Ѳеодорова).
Слушателей было 45 человѣкъ.

Бесѣда 6-я, 2 ноября.
1) Священникомъ разсказана притча «О Сѣятелѣ и сѣмени» 

и 2) прочитано «Окружное посланіе къ Волынской паствѣ» 
(Поч. Лист. 40, 1905 г.).

3) Учитель прочиталъ изъ Поч. Лист. ст. <0 католическомъ 
прельщеніи» 27, 1905 г.) и «Вразумленіе гулякамъ» (№ 37) 

и 4) «Наставленіе, какъ лѣчить рогатый скотъ больной ящу
ромъ (изъ брошюры Сельск. Вѣст. «Скотъ наше богатство»).

Слушателей было 60 человѣкъ.
Бесѣда 7-я, 27 ноября.

1) 0. настоятель разсказалъ: житіе празднуемаго св. муче
ника Іакова Персянина

и 2) исторію праздника Знаменія Божіей Матери.
3) Учителемъ прочитано изъ Поч. Листка: «За что мы ка

толиковъ считаемъ еретиками и какъ намъ должно къ нимъ 
относиться». «Органы». «Наказаніе за насмѣшки надъ православ
ной святыней» (№ 34, 1905 г.)

и 4) 0 крестьянскихъ посидѣлкахъ или вечерницахъ (Почаев. 
Лист. М 48, 1904 г.).

Слушателей было 35 человѣкъ.
Бесѣда 8-я, 4 декабря.

1) Священникомъ разсказано житіе (днев.) св. Іоанна Да- 
масіина,

2) прочитана ст.: «Для чего Богъ посылаетъ богатство лю- 
дямі?» (Поч. Лист. 49, 1904 г.).

3) Учитель читалъ: «Можно ли вѣрить всякому сну?» 
(Троіц. Лист. № 87)

и 4) Поданіе помощи въ несчастныхъ случаяхъ до прибытія 
врачі (брош. У§ 33, изд. кн. магазина «Народная польза» ).

Слушателей было 65 человѣкъ.
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Бесѣда 9-я, 11 декабря.
1) Священникъ разсказалъ житіе (днев.). св. пр. Даніила 

Столпника,
2) прочит. ст. изъ Поч. Листка: «Объ истинномъ хри

стіанскомъ мирѣ» (Уа 50, 1904 г.) и «Противъ водки и табака» 
(№ 32, 1905 г.).

3) Учителемъ прочитано: «Что дороже, душа или міръ?» 
(Троиц. Лист. Уа 116)

и 4) 0 признакахъ и теченіи болѣе важныхъ заразныхъ 
болѣзней.

5) Пѣвчіе пропѣли ирмосы канона Рождества Христова: 
«Христосъ раждается».

Слушателей было 50 человѣкъ.
Бесѣда 10-я, 18 декабря.

1) Священникомъ разсказано житіе днев. св. муч. Севастіана,
2) прочитана статья: «Ветхозавѣтныя пророчества о Рожде

ствѣ Христовомъ» (Поч. Лист. Уа 51, 1904 г.).
3) Учитель прочелъ ст. «О Государственной Думѣ» (Прил. 

къ Уа 49 Цер. Вѣд. 1905 г.)
и 4) Наставленіе о лѣченіи болѣзней домашними средствами 

(Брош. Уа 32, изд. кн. магаз. «Народ. польза»).
5) Пѣвчіе пропѣли изъ Почаевскаго Богогласника коляды: 

Небо и земля, Видитъ Богъ... и др.
Слушателей было 40 человѣкъ.

Примѣчаніе. Бесѣды эти съ чтеніями ведутся здѣсь 
аккуратно и ежегодно въ школьн. помѣщеніи, въ нразд. 
и воскр. дни Св. Четыредесятницы и Филиппова поста. Онѣ 
заведены въ Булаевскомъ приходѣ съ 1886 года, во испол
неніе Указа Вол. Д. Консисторіи отъ 11 дек. 1885 г. (Вол. 
Еп. Вѣд. Уа 7) и «правилъ»,—для веденія этихъ бесѣдъ,— 
изданныхъ отдѣльной брошюрой, перепечатанной изъ Вол. 
Еп. Вѣд. Уа 9, 1891 года. Бесѣды всегда начинаются пѣ
ніемъ пѣвчими «Царю Небесный», а оканчиваются пѣніемъ. 
«Достойно есть»,—и продолжаются съ 6 до 8 час. вечера.
Приходскій священникъ с. Булаевки, Заславскаго уѣзда, 

Владиміръ Струмѣнскій.
Учитель Ил. Вижевскій (окончившій курсъ Вол. дух. Семин.). 
На семъ резолюція Преосвященнаго Амвросія послѣдовала 

такая: «Оч. хорошо, но не утомительно ли для слушателей—2 
часа? Богъ да благословитъ доброе дѣло и трудящихся въ немъ».
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Рапортъ священника села Блудова, Острожскаго уѣзда, Ананіи 
Потоцкаго на имя Преосвященнѣйшато Арсенія, Епископа Владимі- 

ро-Волынскаго.
Въ У» 9—10 Волынскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за теку

щій годъ пропечатанъ списокъ приходовъ съ чешскимъ населе
ніемъ. По Острожскому уѣзду напечатаны: Антоновка, Гульча, 
Здолбуново, Краевъ и Ядвинонъ, а опущенъ приходъ с. Блудова, 
въ которомъ чеховъ православныхъ 56 чел. и неправославныхъ 
12 чел., -всѣхъ 68 душъ. О присоединеніи чеховъ с. Блудова къ 
Православію всякій разъ своевременно доносилъ Епархіальному 
Начальству; а не далѣе, какъ 22 декабря 1904 г., за № 104, до
кладывалъ о чехахъ с. Блудова Предсѣдателю чешскаго союза на 
Волыни о. протоіерею Матѳею Тарнавскому. Отклоняя, по сему, 
отъ себя причину пропуска свѣденій о Блудовскихъ чехахъ въ 
выше-означенной вѣдомости приходовъ Волыни съ чешскимъ на
селеніемъ, и въ тоже время желая восполнить этотъ пропускъ, 
долгъ имѣю благопочтительнѣйше повергнуть на благоусмотрѣніе 
Вашего Преосвященства поименной списокъ чеховъ ввѣреннаго мнѣ 
Блудовекаго прихода: православныхъ и неправославныхъ.

Списокъ чеховъ с. Блудова Острожскаго уѣзда Волын. Епархіи.
Православные-. Л

1) Иванъ Францовъ Клоучекъ . 56 лѣтъ
2) Жена его Марія Вячеславова . 52 »
3) Дѣти ихъ: Емеліанъ . 29 >
4) — Игнатій . 26 »
5) Викентій .... . 22 »
6) Жена Викентія Ксенія Іосифова . 18 »
7) — Владиміръ . . : . . 16 >
8) — Наталія . 14 »
9) — Арсеній . 12 >
10) Іосифъ Іосифовъ Начелъ 53 »
11) Жена его Марія Іосифова . 53 »
12) Дѣти ихъ: Вячеславъ . 24 »
13) — Надежда 13
14) — Кикилія 14 »
15) Анна Вячеславова Гейда . 32 >
16) Вячеславъ Вячеславовъ Гейда . . 24 »
17) Жена его Марія Іосифова . 24 »
18) Дѣти ихъ: Іосифъ •>0 »
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19) — Анна .... 1
20) Вячеславъ Гавріиловъ Фензель вд. 78 лѣтъ..
21) Внучка его Анна Ванекъ 20 »
22) Ѳеодора Вячеславова Фензель . . . .35 »
23) Дѣти ея: Гордій . . ... 10
24) — Иванъ .... 8
25) — Антонъ .... 6
26) Вендеміанъ Вячеславовъ Коутецкій . . 56 »-
27) Жена его Марія Ѳомина 54
28) Дѣти ихъ: Владиміръ .... 26
29) — Ѳеофилъ 22
30) Іосифъ Вячеславовъ Фензель . . . 47 >
31) Жена его Анна Францова 47
32) Дѣти ихъ: Антонъ .... 23
33) — Анна - . . . 22
34) — Меланія . . . . 18 »
35) Марія Іосифова Коубенъ вдова 54 >
36) Дѣти ея: Александръ . . . . 15
37) — Владиміръ . ... 13 »
38) Іосифъ Іосифовъ Коубенъ 33 >
39) Жена его Анна Іосифова 27
40) Дѣти ихъ: Анна . . , . . 7 »
41) — Марія .... 2
42) Вячеславъ Іосифовъ Коубенъ . . . 29
43) Жена его Емилія Іосифова . . . 25 »
44) Дѣти ихъ: Вячеславъ . . . . 4 »
45) — Іосифъ .... 2
46) Іосифъ Іосифовъ Протекъ 46 »
47) Жена его Вероника Іосифова . . . 52 »
48) Марія Іосифова Кульфирштъ . . . 25 >
49) Сынъ ея Антоній .... 3 »
50) Іосифъ Іосифовъ Коубенъ 33 »
51) Жена его Марія Іосифова 22 »
52) Иванъ Іосифовъ Клигникъ 49 >
53) Жена его Анна Іосифова 48 »
— Романъ Наполеоновъ Кульфирштъ—правосл.

нѣмецъ 44 »
— Дѣти его отъ брака съ правосл. чешкой:
54) — Матѳей . ... 20 »
55) — Анна .... 16 >

56) — Іосифъ . . 14 >-



Ананія Лотоцкій.

Неправославные рим.-католич. вѣроисповѣд.:
1) Марія Водражко • • • 70 »
2) Дѣти ея: Іосифъ • • • 44 »
3) — Маріамна • • • 38 »
4) Адольфъ Іосифовъ Водражко (женатъ на

полькѣ) 38 »
5) Францъ Старенъ • • • 53 »
6) Жена его Марія • • • 52
7) Дѣти ихъ: Станиславъ • • • 25 »
8) — Ярославъ • • 16
9) — Антонъ • • 14
10) — Францъ • • • 10
11) — Анна • • • 21 »
12) Францъ Коубенъ • • 70 *

Священникъ с. Блудова, Острожскаго уѣзда.

Отъ Совѣта Почаевской второклассной церковно-при
ходской школы.

1) При Почаевской второклассной церк.-пр. школѣ 1 и 2 
сентября сего 1906 года будутъ производиться пріемные испы
танія для мальчиковъ, желающихъ поступить въ младшее отдѣ
леніе школы. Объемъ познаній, потребныхъ для сего, опредѣля
ется программами одноклассной церковно-приходской или мини
стерской школы, причемъ особое вниманіе обращено будетъ на 
церковное пѣніе, и приняты будутъ только обладающіе голосомъ 
и слухомъ.

2) Къ экзамену будутъ допущены всѣ лица мужскаго по
ла православнаго исповѣданія, окончившія одноклассную или 
двухклассную школу и имѣющія отъ роду отъ 13 до 17 лѣтъ.

3) Прошенія о допущеніи къ экзамену подаются до дня ис
пытанія на имя совѣта школы; при прошеніи должны быть при
ложены: а) свидѣтельство объ окончаніи одноклассной церковно
приходской или министерской школы, б) справка о лѣтахъ изъ 
метрической книги (безъ марки), в) свидѣтельство о привитіи ос
пы и г) удостовѣреніе отъ мѣстнаго священника о хорошемъ по
веденіи и религіозной настроенности мальчика.

4) Всѣ поступившіе въ школу помѣщаются въ школьномъ 
общежитіи, гдѣ пользуются пищею, мойкой бѣлья и учебными по
собіями съ платой по 5 руб. въ мѣсяцъ; деньги необходимо вно
сить своевременно.
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Одежду-же, бѣлье, обувь и постельныя принадлежности,— 
какъ-то: одѣяло, головную подушку съ двумя наволочками, двѣ 
простыни и тюфякъ ученики должны имѣть собственные.

5) Въ образцовую школу по недостатку мѣста въ школь
номъ общежитіи будутъ приниматься только приходящіе, за ис
ключеніемъ мальчиковъ, поступающихъ въ лаврскій хоръ; по
слѣдніе, будучи выбраны регентомъ, помѣщаются въ общежитіи 
съ прочими учениками и пользуются лаврскимъ продовольствіемъ 
пищею, а бѣднѣйшіе снабжаются одеждою и обувью.

Предсѣдатель совѣта и попечитель школы, Намѣстникъ По- 
чаевскія Успенскія Лавры, Архимандритъ Амвросій.

Завѣдующій школою, іеромонахъ Іосифъ.

О смерти протоіерея, священниковъ и псаломщиковъ.

Благочинный 3 округа Кременецкаго уѣзда, священ
никъ Ѳеофанъ Должанскій, отъ 31 мая 1906 г. за Ха 349, 
сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 21 апрѣля, въ 
20 м. 5 часа утра, скончался отъ апоплексическаго удара 
(кровоизліянія на мозгъ) настоятель Плисецкаго прихода, 
протоіерей Стратоникъ Іаковлевъ Владимірскій, на 69 году 
жизни. Ударь случился на канунѣ 20 апрѣля, около пер
ваго часа дня, во время экзамена учениковъ Плисецкой 
церк.-прих. школы, и покойный, за нѣсколько минутъ пе
редъ симъ чувствовавшій себя вполнѣ здоровымъ, въ ско
ромъ времени впалъ въ безпамятство и, не смотря на ме
дицинскую помощь, быстро угасалъ. Покойный былъ вдовъ, 
оставшіяся дѣти пристроены—сынъ Ѳеодоръ состоитъ пре
подавателемъ Волынской духовной Семинаріи, четыре дочери 
въ замужествѣ: Марія за свящ. Житомірской Михайловской 
церкви Модестомъ Вѣрхановскимъ, Софія за свящ. м. Ла- 
буня Ананіемъ Александровичемъ, Вѣра за свящ. с. Темно- 
гаецъ (перешелъ въ Плиску) Константиномъ Романовскимъ 
и Евгенія за чиновникомъ акцизнаго вѣдомства Леонидомъ 
Несходовскимъ.

Покойный о. протоіерей священствовалъ почти 47 лѣгь 
въ одномъ и томъ же приходѣ и былъ всегда ревностнымъ 
и аккуратнымъ исполнителемъ, какъ своего прямаго слу
жебнаго долга, такъ и другихъ, часто возлагаемыхъ на него 



Начальствомъ, порученій. До послѣднихъ дней и даже ми
нутъ своей жизни отличался онъ неослабной энергіей, лю
бознательностью и трудолюбіемъ; его сослуживцы по округу, 
не только іереи, но и псаломщики, привыкли видѣть и 
знать его мужемъ разума и опыта, всегда жизнерадостнымъ, 
привѣтливымъ и участливымъ ко всѣмъ. О. протоіерей Вла
димірскій много потрудился въ своемъ приходѣ, въ рели
гіозно нравственномъ и матеріальномъ его благоустроеніи; 
былъ любимъ и уважаемъ не только своими прихожанами, 
но и сосѣдними крестьянами, съ которыми ему пришлось 
не мало сталкиваться за столь продолжительное время 
службы. Особенно любимымъ его дѣтищемъ въ приходѣ 
были церковно-приходскія школы—въ Плискѣ и Москалевкѣ; 
внимательно онъ слѣдилъ за религіозно-нравственнымъ во
спитаніемъ дѣтей и надлежащею постановкой учебнаго дѣла 
въ школѣ. Его вліяніемъ въ приходѣ и стараніемъ школы 
обезпечены значительными мѣстными средствами содержа
нія (по 229 руб. 34 коп.) и устройствомъ просторныхъ, 
удобныхъ и приличныхъ помѣщеній, такъ что Плисецкое 
школьное зданіе одно изъ лучшихъ не только въ округѣ, 
но и въ уѣздѣ. Начальство по достоинству цѣнило труды 
покойнаго о. протоіерея Владимірскаго—онъ получилъ всѣ 
возможныя для сельскаго священника награды, а за усердіе 
къ школьному дѣлу Высочайше награжденъ орденомъ святой 
Анны 3 степени, отъ Св. Сѵнода книгой «Библія», а отъ 
Епархіальнаго и Училищнаго школьнаго Начальства не 
одинъ разъ получалъ благодарности и денежныя награды. 
Взносы въ эмеритальную кассу и на осиротѣлыя семейства 
почившій дѣлалъ аккуратно.

Благочинный Ковельскаго городскаго округа протоіерей 
Іер. Боровицкій, отъ 23 мая 1906 г. за 261, сообщилъ 
Редакціи для напечатанія, что 7 апрѣля сего года скончался 
отъ старости 90 лѣтній заштатный священникъ с. Билина, 
Ковельскаго уѣзда, Филимонъ Антоновичъ Михалевичъ, жив
шій по выходѣ за штатъ въ г. Ковелѣ на содержаніи род
наго сына—нотаріуса Иларіона Михалевича. Послѣ его 
смерти осталась жена его Марія Адамовна 83 лѣтняя бо
лѣзненная старуха безъ всякихъ средствъ къ жизни, имѣ
ющая право на полученіе единовременнаго пособія. Дѣти 
всѣ пристроены. Покойный о. Филимонъ Михалевичъ про
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служилъ во священствѣ на приходѣ въ с. Билинѣ 54 года 
и за штатомъ 12 лѣтъ. Имущества не осталось.

Благочинный 1 округа Ст.-Константиновскаго уѣзда, 
протоіерей А. Буйницкій, отъ 30 мая 1906 г. за № 186, 
сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 27 мая сего года 
въ селѣ Лажевой, Ст.-Константиновскаго уѣзда, мирно по
чилъ о Господѣ священникъ того прихода, о. Александръ 
Даміановъ Букоемскій, на 68 году своей жизни и 40-мъ 
году добраго пастырскаго служенія св. Церкви. Тлѣнныхъ 
стяжаній послѣ себя не оставилъ; а осталась непристроен
ной дочь его Елисавета,—и при почившемъ имѣли пріютъ 
двѣ дряхлыхъ старухи—родныя сестры его. Эмеритальный 
и 25-ти копѣечныЙ взносы поступали отъ него аккуратно.

Благочинный 3 округа Владимірволынскаго уѣзда, свя
щенникъ Арсеній Бордюговскій, отъ 31 мая 1906 года, 
за № 321, сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 27 мая, 
послѣ непродолжительной болѣзни, скончался духовникъ 
3 благоч. окр. Владимірвол. у., священникъ с. Печихвостъ, 
о. Константинъ Іосифовичъ Лотоцкій, 69 лѣтъ отъ роду. 
Послѣ покойнаго осталась вдовой жена его Іуліанія Стахі- 
евна, 64 лѣтъ отъ роду. Дѣти покойнаго пристроены: сынъ 
—Владвміръ Константиновичъ Лотоцкій —состоитъ препо
давателемъ Тульской духовной семинаріи; дочь—Елена Кон
стантиновна—въ замужествѣ за смотрителемъ Мѣлецкаго 
духовнаго училища Лукьяновичемъ; другая дочь—Неонила 
Константиновна—въ замужествѣ за чиновникомъ Игнато
вичемъ. Покойный о. Константинъ Лотоцкій платилъ уста
новленные 25-ти копѣечные взносы въ пользу осиротѣлыхъ 
священническихъ семействъ аккуратно, а потому и вдова 
его имѣетъ право на полученіе пособія изъ таковыхъ же 
взносовъ.

Благочинный 1 округа Житомірскаго уѣзда, священ
никъ Іосифъ Кващевскій, отъ 17 мая 1906 г. за Да 150, 
сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 30 апрѣля сего 
года умеръ отъ старческой немощи заштатный псаломщикъ 
села Луки Яковъ Ивановъ Зеленецкій, 75 лѣтъ отъ роду. 
Покойный былъ вдовъ. Послѣ него остались сыновья: Кли
ментъ непристроенный, многосемейный, Алексѣй псалом-

ы



щикомь въ селѣ Лукѣ, Житомірскаго уѣзда, и Василій пса
ломщикомъ въ м. Любарѣ, Новоградволынскаго уѣзда. До 
выхода за штатъ псаломщикъ Зеленецкій сборы на оси
ротѣлыя семейства вносилъ аккуратно. Имущества послѣ 
смерти покойнаго не осталось никакого.

Благочинный 2 округа Ровенскаго уѣзда, священникъ 
Леонтій Туркевичъ, отъ 4 мая 1906 года за № 213, со
общилъ Редакціи для напечатанія, что 6 минувшаго марта 
умеръ псаломщикъ с. Самострѣлъ Ровенскаго уѣзда Аѳана
сій Любинецкій, 27 лѣтъ отъ роду, оставивъ послѣ себя 
старуху мать.

Благочинный 1 округа, Луцкаго уѣзда, священникъ 
О. Мальчевскій, отъ 4 мая 1906 г. за № 224, сообщилъ 
Редакціи для напечатанія, что 9 апрѣля сего года, умеръ 
заштатный псаломщикъ м. Рожищъ Максимъ Юнкевичъ. 
Послѣ покойнаго остались дочери жившія при немъ: Сте- 
фанида, 46 лѣтъ, и Марія, 42 лѣтъ. До выхода за штатъ 
покойный аккуратно дѣлалъ пятикопѣечные взносы на оси
ротѣлыя семейства.

Дозволено цензурою. Почаевъ, 1 Іюня 1906 года.Редакторъ Архимандритъ Виталій.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
11 Іюня № 17 1906 года.

КЛАСТЬ веоффиціальная. ©А
Рѣчь, сказанная Преосвященнымъ Антоніемъ, Архіепископомъ 
Волынскимъ, въ засѣданіи Предсоборнаго Присутствія 1 іюня 

1906 г.

Прошу собраніе удѣлить мнѣ нѣсколько минутъ вниманія 
прежде, нежели мы разойдемся. Сегодняшній день есть день знамена
тельный въ исторіи Церкви Россійской, день, ожидавшійся добрыми 
ея сынами болѣе двухсотъ лѣтъ. Приближается конецъ печальному 
вдовству нашей Церкви, лишенной своей главы съ кончиной па
тріарха Адріана. Печально было это вдовство и съ грустью взи
рали на него православные христіане, а я болѣлъ этою скорбью 
съ семилѣтняго возраста. Именно тогда, привезенный родителями 
изъ родной деревни въ древній священный Новгородъ, я возлюбилъ 
Христову Церковь, являвшую въ себѣ Божественную славу въ 
древнихъ храмахъ, въ мощахъ святыхъ Угодниковъ и въ благо
лѣпіи архіерейскихъ служеній. Не могъ я тогда выразить въ точ
ныхъ понятіяхъ, но чувствовалъ своею младенческою душою вели
чіе Божіе и возвышенную истину нашей вѣры, открывавшуюся 
въ таинственныхъ священнодѣйствіяхъ архіерея. И вотъ, съ любо
знательностью узналъ я все, доступное мнѣ о жизни святыхъ, о 
священныхъ церковныхъ чинопослѣдованіяхъ и о высшихъ церков
ныхъ санахъ епископа, архіепископа, митрополита. «А у восточ
ныхъ, не русскихъ, христіанъ есть еще святѣйшіе патріархи»,
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разъясняли мнѣ старшіе.—Отчего же нѣтъ ихъ у насъ?— «Были 
прежде, но упразднены Царемъ Петромъ Первымъ». Для чего?— 
На этотъ вопросъ слѣдовали попытки разъясненій крайне не опре
дѣленныхъ, въ которыхъ и тогда мнѣ чуялась неправда, а по мѣрѣ 
того, какъ я приходилъ въ возрастъ, я понялъ со всею ясностью, 
что полнота православной церковной жизни кому то мѣшала, мѣ
шала нашему западному не христіанскому бытовому укладу, а 
повторяемые мнѣ софизмы Регламента не только не оправдывали 
для меня отмѣну патріаршества, но своею фальшью рѣзали мнѣ 
сердце и слухъ, какъ противный визгъ неочищеннаго грифеля по 
скользкой аспидной доскѣ.

Я не быль одинокъ въ своей печали о церковномъ вдовствѣ.
Съ дѣтства и до нынѣшнихъ дней я любилъ разспрашивать 

тѣхъ лучшихъ послѣдователей православія, которые почитаютъ 
для себя священнымъ долгомъ проникнуть въ Святый Градъ и 
поклониться Живоносному Гробу нашего Господа. Разсказывая съ 
великимъ умиленіемъ и истинными слезами о томъ, какъ они 
лобызали источникъ нашего воскресенія, какъ поклонялись мѣсту 
тдѣже стоястѣ нозѣ Его», пригвожденныя къ Животворящему 

Древу,—эти люди, простые и чиновные, мірскіе и духовные, мущи
ны и женщины,—съ равнымъ восторгомъ говорили о томъ, какъ 
они удостоились лицезрѣнія, благословенія и бесѣды и съ тѣмъ, 
на комъ отпечатлѣлась Божественная слава, кто по слову древ
няго толкователя каноновъ изображаетъ для воинствующей Церкви, 
для народа Божія,—Самаго Христа, невидимо среди насъ пребыва
ющаго. Хвалясь радостно своимъ ознакомленіемъ съ личностью 
Святѣйшаго Патріарха и съ чиномъ его священнодѣйствій, наши 
богомольцы всегда при этомъ выражали свою глубокую печаль о 
томъ, что у насъ нѣтъ такого отобразителя Божественной славы 
п любви. Они свидѣтельствовали, что личность патріарха, обая
ніемъ своего высокого жребія, торжествуетъ надъ бушующимъ 
моремъ племенныхъ взаимно-враждебныхъ страстей и разрознен
ности народовъ, но всѣхъ примиряетъ въ любви и благоговѣніи 
предъ собою, отображая въ себѣ Христа, распавшагося за наше 
спасеніе, и оправдывая этимъ Его предреченіе »егда вознесенъ буду 
отъ земли вся привлеку къ себѣ».

Вмѣщающая въ своемъ сердцѣ полноту помѣстной Церкви, 
облагодатствованная личность почти непроизвольно отрѣшается отъ 
земного себялюбія и, нося въ своемъ сердцѣ Христово достояніе, 
отражаетъ на лицѣ своемъ Божественную славу, какъ Моисей 
Боговидецъ, сошедшій съ Синая послѣ бесѣды со Всемогущимъ..
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И этой красоты Церкви мы были лишены въ продолженіе 
двухсотъ лѣтъ, сперва чрезъ насиліе, а потомъ по недоразумѣнію. 
Коллегія не можетъ замѣнить Божія Пастыря и безъ главы не 
бываетъ Церковь въ очахъ Божіихъ, но Церковь наша пребывала 
въ двухвѣковомъ плѣненіи; ея глава былъ связанъ въ своихъ 
высшихъ полномочіяхъ, былъ вовсе лишенъ права ихъ проявлять, 
такъ и узнать его было бы трудно христіанамъ. Церковь по
мѣстная казалась обезглавленною, а потому она не имѣла прили
чествующаго ей одушевленія и дерзновенія, а лучшія силы ея 
удалялись въ лѣса и пустыни, свѣтильники скрывались подъ спу
домъ и люди, лишенные свѣта въ храминѣ, отыскивая свѣтъ, 
бѣжали ночью изъ ограды Церкви.

Но вотъ въ ночи нашей засіяла утренняя звѣзда надежды. Наше 
Собраніе не вольно поставить Патріарха, но уже то, что оно громко 
высказалось за него вслѣдъ за прошлогоднимъ заявленіемъ о томъ 
же Святѣйшаго Синода, вселяетъ въ насъ свѣтлую надежду, что 
скоро «нощи прешедшей возсіяетъ день» и обновится чрезъ обно 
влриіе церковнаго строя весь нашъ народный бытъ. Онъ повер
нулъ на ложную дорогу заимствованій не христіанскихъ правилъ 
жизни отъ Запада вмѣстѣ съ кончиной послѣдняго патріарха 
и съ тѣхъ норъ, развилъ съ логическою послѣдовательностью 
себялюбивыя, горделивыя и чувственныя начала быта языческаго, 
онъ выработалъ типъ русскаго нигилиста, изъ размноженія коего 
возникь теперешній ужасающій всю вселенную безобразный мятежъ 
противъ родины и притивъ христіанской вѣры.

Исполнился Божій глаголъ: «поражу пастыря и розыдутся 
овцы». Но я уповаю, что съ возрожденіемъ установленнаго Бо
жественнымъ Духомъ на Вселенскихъ Соборахъ церковнаго строя 
опять умножится вѣра, окрѣпнетъ надежда и процвѣтетъ любовь 
на христіанской Руси. И какъ лишеніе Церкви ея главы поло
жило начало отступленію отъ благочестія, такъ возстановленіе 
главы ея положитъ начало возвращенія общественной жизни къ 
истинно христіанскимъ началамъ. И да будетъ это возвращеніе 
еще болѣе славно, чѣмъ въ древней Руси! Пусть возродится преж
няя ревность о спасеніи, прежнее евангельское смиренномудріе и 
воздержаніе, искренность и всепрощеніе, но обогащенныя болѣе 
зрѣлымъ разумомъ, и наукой, и общественнымъ развитіемъ. И 
да возсіяетъ снова надъ землею нашею церковная, Божественная 
слава, и исполнится наша ежедневная молитва: «да пріидетъ цар
ствіе Твое» . (Изъ «Колокола, № 118).
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Объ истинныхъ цѣляхъ жизни.
(Продолженіе).

Но, увы! съ дѣтствомъ кончилось и счастье Володи: ничего 
путнаго онъ не узналъ и ничего хорошаго не сдѣлалъ. Но посмо
тримъ, какъ это произошло и отъ чего такъ случилось.

«Надо учиться,а не бѣгать», —сказалъ Володѣ отецъ. «И стран
ное дѣло: съ тѣхъ поръ, какъ началось ученье, всѣ сдѣлались 
какими то хмурыми и сердитыми, всѣ какъ то притихли. Прежде 
отецъ мало занимался дѣтьми и только изрѣдка возился и шутилъ 
съ ними, а теперь все дѣлалъ строгое лицо и все чаще говорилъ 
имъ: «не балбесничать надо, а учиться: вы уже большіе!» Володя 
чувствовалъ скуку, а потомъ и отвращеніе къ своимъ занятіямъ. 
Къ этому далѣе прибавился страхъ предъ экзаменомъ въ гим
назію, а отецъ частенько грозно говорилъ Володѣ: «посмѣй только 
у меня провалиться!» Экзаменъ сошелъ благополучно: Володя гим
назистъ! «Первое время онъ увлекся гимназіей—мундиромъ, шум
ной ватагой товарищей, соревнованіемъ въ ученьѣ, дракахъ, въ 
забавахъ,— и свысока посматривалъ на мальчиковъ, недоросшихъ 
еще до гимназическаго мундира. Утромъ прибѣгалъ въ гимназію 
спозаранку, поднималъ съ товарищами возню и все время ходилъ 
гоголемъ... Но мало по малу это прошло и большинство ново
испеченныхъ гимназистовъ пришппилось... Володя охладѣлъ къ 
гимназіи и не приходилъ уже туда спозаранку, а норовилъ прибѣжать 
къ послѣднему звонку и прошмыгнуть въ классъ предъ самымъ 
носомъ учителя. Пошли двойки. Отецъ грозилъ. «Ты долженъ, 
говорилъ онъ Володѣ, ежечасно и ежеминутно помнить о томъ, 
что тебѣ надо окончить курсъ и получить аттестатъ... Умри, а 
кончи! Лѣнтяйничать можетъ тотъ, у кого денегъ много, а у 
тебя капиталовъ нѣтъ»...

«И Владиміръ зубрилъ, подстегиваемый какъ кнутомъ мыслію, 
что если онъ не выучитъ, ему придется плохо. Когда можно было 
списать у товарища, списывалъ; когда можно было обмануть учи
теля, обманывалъ. Онъ научился поправлять въ бальникѣ отмѣтки, 
дѣлать изъ единицы—четверку, изъ тройки—пятерку; научился 
подвязывать щеку и стонать отъ мнимой зубной боли. Въ классѣ 
опъ сидѣлъ, какъ автоматъ... Въ его глазахъ сдѣлалось безразлич
нымъ все, кромѣ полученія единицы... Такъ проходили дни, мѣ
сяцы, годы. Сколько разъ на протяженіи гимназическаго курса 
онъ высчитывалъ на бумажкѣ количество дней, часовъ, даже ми
нутъ, оставшихся до каникулъ или Рождества или Пасхи! Ему 
Казалось, что гимназическая страда будетъ тянуться цѣлую вѣч
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ность, н какъ то не вѣрилось, что когда нибудь настанетъ ей 
конецъ. А когда Владиміръ, съ грѣхомъ переходя изъ класса въ 
классъ, добрался до 8-го, онъ съ изумленіемъ спросилъ себя: «да 
неужели я уже взрослый, почти студентъ, неужели цѣлыхъ семь 
лѣтъ прошли въ гимназіи!» Эти семь лѣтъ представлялись ему 
теперь однообразной, безцвѣтной линіей, точно онъ провелъ эти 
годы въ тяжелой полудремотѣ. Въ немъ забродили мечты объ 
университетѣ, о новой жизни, живой и полной, непохожей на ту, 
какою онъ жилъ. Онъ мечталъ о томъ, съ какою страстью на
бросится онъ на настоящую науку, какъ онъ сблизится съ на
стоящими живыми людьми, будетъ дорожить каждымъ часомъ и 
дѣлать сознательно какое-нибудь умное дѣло»... «Университетъ 
засталъ его врасплохъ: изъ гимназіи онъ вынесъ только антипатію 
ко всему гимназическому, да лоскутки знаній, изъ которыхъ, какъ 
изъ образчиковъ, ничего нельзя было сшить... Отправляясь на 
первую лекцію, Петровскій съ волненіемъ думалъ, какъ она сразу 
прольетъ ему на все новый свѣтъ и какъ онъ сразу почувству
етъ себя гражданиномъ какого то особаго мира —громаднаго, инте
реснаго!... Но прошла 1-ая лекція, за ней 2-я 3-я... а ничего 
подобнаго онъ не испыталъ. Ему казалось, что предъ нимъ 
какая то сложная машина, всѣ винтики которой работаютъ 
отдѣльно другъ отъ друга, даже не думая, что хочетъ вы
работать машина... Какъ бы то ни было, но университетъ скоро 
началъ казаться повтореніемъ все тойже гимназіи: не задавалось 
уроковъ, не производилось пересадокъ, но было такое же отбы
ваніе классовъ, которые теперь назывались лекціями, такое же 
стремленіе поскорѣе кончить курсъ и заполучить дипломъ; тѣже 
экзамены и разговоры о томъ, кто строгій экзаменаторъ и кто 
добрый... Да, положительно онъ не ощущалъ въ университетѣ той 
волны, которая, какъ ему грезилось, подхватитъ его и вознесетъ 
такъ высоко! Все разрѣшилось такъ банально и такъ мизерно!» 
Теперь Владиміръ къ тому тяготился опекой надъ нимъ со сто
роны родителей, находя ихъ убогими и скучными, а жизнь ихъ 
затхлой и мизерной. «Но, брюзжа на нихъ въ душѣ, онъ въ тоже 
время не умѣлъ создать себѣ какую нибудь иную жизнь—по
живѣе, поинтереснѣе и все ждалъ, что вотъ-вотъ это какъ то 
само собою измѣнится къ лучшему». Но это, конечно, не случи
лось; Петровскій отъ скуки заводитъ знакомства, начинается «идей
ное» пьянство, но и оно скоро опротивѣло; сталъ заниматься 
наукой, но не надолго. Лѣтомъ опять въ деревнѣ, но Владиміръ 
не испыталъ здѣсь уже тѣхъ прелестей, какъ бывало въ дѣтствѣ, а 
испыталъ только скуку и разочарованіе.
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Но вотъ оконченъ университетъ,—Владиміръ Николаевичъ 
сталь чиновникомъ одного департамента, потомъ женился; нача
лась семейная жизнь и нельзя сказать, чтобы счастливая. Поступая 
на службу, онъ мечталъ внести въ нее нѣчто свѣжее; но и этого 
не случилось: приходя со службы домой, онъ швырялъ портфель, 
какъ прежде швырялъ ранецъ, и садился съ женой обѣдать, и 
такъ изо дня въ день, утѣшая себя тою мыслію, что онъ любитъ 
жену и всетаки приноситъ какую нибудь пользу по службѣ. Но 
съ другой стороны онъ спрашивалъ себя: «неужели и всегда такъ 
будетъ, и ничего другого^ кромѣ этого!*

Владиміру Петровскому казалось теперь, «что онъ прошелъ 
всѣ заставы—домашнюю учебу, гимназію, университетъ,—и вышелъ 
на какую-то однообразную равнину, гдѣ все пусто и плоско. А 
главное: жизнь какъ будто остановилась и застыла въ одномъ 
положеніи... точно поѣздъ, который вдругъ пересталъ двигаться; хо
чется нестись все дальше и дальше, все впередъ, а поѣздъ не трогается 
съ мѣста... Ему, наконецъ, стали надоѣдать эти навязчивыя мысли, 
безсильныя и безплодныя, сдѣлавшіеся для него второй лямкой, 
и онъ старался жить такъ, чтобы ни о чемъ не думать, не огляды
ваться на прошлое, не спрашивать себя о будущемъ, словомъ, 
какъ онъ выражался: перестать, наконецъ, вертѣться вокругъ своей 
оси»... Но по временамъ внутри его что то роптало и ныло, хотя 
онъ не вѣрилъ уже ни въ любовь, пи въ реформы, нп въ воскре
сенье идеаловъ, мечталъ только о томъ, чтобы дѣти его не повто
рили въ себѣ его жизни, но мечты такъ и остались только меч
тами: дѣти повторили ошибки своихъ родителей.

Одинъ разъ онъ взялъ отпускъ и поѣхалъ въ деревню. Здѣсь 
щемящее душу .чувство закралось къ нему въ душу: «сколько обѣ
щала жизнь и какъ мало дала! Сколько съ тѣхъ поръ затрачено 
было имъ силъ, сколько принято на себя заботъ и все для того 
только, чтобы потерять самое драгоцѣнное: радости жизни! 
Жизнь какъ будто подмѣнили и дали ему взамѣнъ черствую 
лямку. Когда это произошло и какъ, онъ не могъ отвѣтить на 
это, а только съ горечью повторялъ: «нѣтъ, тутъ какая то ро
ковая ошибка, которую теперь уже не поправишь!» А время шло; 
начали учиться дѣти и съ ними точь въ точь повторились всѣ 
тѣ исторіи, что были и у Владиміра Петровскаго. Онъ уже въ чинахъ; 
онъ начинаетъ чувствовать упадокъ силъ: «онъ съ грустью за
мѣчаетъ, что у него начинаютъ рѣдѣть волосы, выпадаютъ зубы, 
побаливаетъ поясница. Все чаще и чаще встрѣчаетъ онъ въ га
зетахъ публикаціи о смерти людей его поколѣнія и каждый разъ 
при этомъ въ его душѣ пробѣгаетъ холодная струйка: надвигается 
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неизбѣжная старость, а за нею смерть». Но Петровскому уми
рать не хочется... «Философствованіе на тему: «спящій въ гробѣ 
мирно спи»... не могли закрыть отъ него жестокую картину тщеты 
и разрушенія; невольно промелькнула предъ нимъ вся его незамѣтно 
прожитая жизнь, начиная съ дѣтства, и онъ спрашивалъ себя съ 
изумленіемъ, съ испугомъ: «такъ неужели вотъ это то малень
кое^ скудное, безсодержательное, что составляло и составляетъ 
мою жизнь, и есть именно жизнь!!*

«Въ эту минуту онъ такъ ясно видѣлъ ничтожный конецъ 
своей ничтожной жизни, и ему хотѣлось остановить жизнь, за
держать ее, чтобы не летѣли съ такой зловѣщей быстротой мѣ
сяцы и годы, но онъ зналъ, что опп мчатся не останавливаясь, 
какъ будто весь смыслъ жизни заключается въ томъ, чтобы про
жить ее какъ можно скорѣе. Ему казалось, точно онъ носится по 
безграничному морю на льдинѣ и льдина эта таетъ подъ его но
гами, таетъ безпрестанно, ежеминутно, даетъ трещины, обвали
вается по краямъ, и недалекъ уже тотъ мигъ, когда она вся рас
крошится на мелкіе кусочки и исчезнетъ въ пучинѣ безслѣдно...» 
Въ такія минуты онъ ропталъ на себя, но жизнь брала свое и 
онъ говорилъ: «н-да... какъ ты тамъ не разсуждай, а прежде всего 
надо дослужить до пенсіи»... На этомъ повѣсть кончается. Мнѣ 
думается, что разсказъ этотъ нужно считать типическимъ, по
тому что не одна жизнь похожа на эту жизнь, а много-много 
жизней нужно точно также описать; скажемъ даже больше—каж
дый изъ насъ при чтеніи этой повѣсти, по крайней мѣрѣ въ нѣ
которыхъ мѣстахъ, узнаетъ себя,—всякій въ дѣтствѣ, а кто въ 
средней или высшей школѣ или м. б. на общественной службѣ. 
Но какъ бы то ни было жизнь такая, конечно, никого изъ насъ 
не удовлетворить, никто бы не захотѣлъ повторить на себѣ Петров
скаго,—его скучную, жалкую и безсмысленную жизнь. Но задумать
ся надъ ней необходимо; необходимо поискать причинъ этой траги
комедіи, необходимо, потомъ, знать, какъ строить лучшую жизнь 
—живую, полную интереса и смысла.

На самомъ дѣлѣ—что за причина того, что счастливое дѣтство 
смѣняется въ нашей жизни безсодержательною юностью и несчаст
нымъ зрѣлымъ возрастомъ и еще болѣе несчастной старостью?

Вѣдь это прямо удивительно, что безсознательное дѣтство 
счастливо, а послѣдующій періодъ жизни, когда, пробуждается 
сознаніе, когда открывается цѣлый новый міръ нашему разуму, 
нашей душѣ—этотъ періодъ почти не знаетъ уже счастья. Развѣ 
это не трагедія? Но причина ея всетакп въ насъ: дѣтство счастли
во потому, что оно живетъ физическою жизнію попреимуществу 
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и впечатлѣніями физическаго міра, ходить за ними, искать ихъ 
не нужно, они сами идутъ въ дѣтскую душу и наполняютъ ее 
содержаніемъ здоровымъ и интереснымъ; поэтому дѣти всегда 
удовлетворены, поэтому они не чувствуютъ пустоты и скуки 
жизни, поэтому они счастливы.

Съ началомъ ученія въ дитяти просыпается разумъ, сознаніе; 
съ этого времени въ душѣ являются новые запросы, ихъ нельзя 
уже удовлетворить впечатлѣніями отъ физическаго, ихъ нельзя 
уже и устранить или заглушить точно такъ же, какъ нельзя 
безнаказанно устранить отъ дитяти міръ физическихъ впечатлѣній; 
попробуйте сдѣлать это, попробуйте, чтобы дѣти не играли и не 
дѣлали всего того, что свойственно дѣтскому возрасту, и изъ нихъ 
несомнѣнно выйдутъ уроды, какъ теперь изъ взрослыхъ людей 
выходятъ также уроды, если не удовлетворены эти ничѣмъ не
устранимые запросы ихъ безсмертной души. Петровскій потому 
и вышелъ нравственнымъ уродомъ, что никто не позаботился и 
самъ онъ не взялъ на себя труда сдѣлать что нибудь въ этомъ 
направленіи. Вспомните на минуту основные моменты его жизни 
и вы увидите, что мы совершенно правы въ своемъ утвержденіи. 
Вспомните Володю Петровскаго гимназистомъ; юная душа безъ 
сомнѣнія способна была ко всему хорошему, идеальному, м. б., 
жаждала подвига высокаго, а вмѣсто этого принуждена была зу
брить сухіе учебники и постоянно слышать рѣчи отца о необхо
димости выдти въ люди, такъ какъ они люди безъ капиталовъ,— 
значитъ, все воспитаніе состояло въ томъ, чтобы внушить, что 
цѣль труда—карьера. Вспомните Владиміра Петровскаго въ уни
верситетѣ,—опять твердятъ ему постоянно, что цѣль универси
тетскаго образованія—дипломъ; Петровскій на государственной 
службѣ, цѣль которой получить пенсію. Понятно, что всѣ эти цѣли 
не могли удовлетворить живой человѣческой души, не могли дать 
ей разумнаго и высокаго содержанія; понятно по этому и то, что 
Петровскій ежеминутно ждалъ, что вотъ-вотъ придетъ какая то 
новая жизнь—лучшая, интересная, содержательная. Дипломъ, карь
ера, пенсія — развѣ эти вещи могутъ стать и замѣнить въ душѣ 
тѣ идеалы, по которымъ она вѣчно тоскуетъ и плачетъ? Правда, 
намъ могутъ сказать, что Петровскій, хотя и обычный, но уро
дливый типъ, а вотъ-де есть люди, которые, хотя и не задаются 
юобыміі мечтами и не ставятъ себѣ высокихъ цѣлей, но не безъ 
іользы живутъ,-неужели и ихъ жизнь безмысленна? А я хотѣлъ 
іы спросить ихъ счастливы ли они? Чувствуютъ ли они въ своей 
душѣ внутренній міръ и удовлетвореніе, безъ которыхъ жизнь чело- 
гѣческая не можетъ имѣть смысла? Я убѣжденъ, что этого то 
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счастья они и не имѣютъ, мучатся этимъ такъ же, какъ и Петров
скій своимъ душевнымъ состояніемъ, и не успокоятся до тѣхъ 
поръ, пока не найдутъ истинныхъ цѣлей и дѣйствительно разум
наго содержанія для своей жизни.

Примѣръ возьмемъ у тогоже Н. Тимковскаго; есть у него 
разсказъ «Признанія»,— здѣсь разсказывается, какъ встрѣтились 
два старыхъ товарища,- Алеринъ—профессоръ университета и 
Еремѣевъ—общественный дѣятель, извѣстный, уважаемый.

Кажется, естественно былобы ожидать, что эти люди, непо
хожіе на Петровскаго,—умнѣе, живѣе, съ увлеченіемъ, съ огонь
комъ, могли бы считать себя нравственно удовлетворенными по 
крайней мѣрѣ по роду дѣятельности—живой, сложной, интересной. 
Но ихъ признанія другъ другу полны трагизма; не вѣрить имъ 
невозможно. Еремѣевъ такъ говоритъ о себѣ: «когда мои коллеги 
или почитатели говорятъ мнѣ, какъ вотъ ты сейчасъ: «вы, Степанъ 
Михайловичъ, душа этого дѣла... Вы беззавѣтно преданы этой 
высокой общественной идеѣ»,—я внутренно краснѣю, какъ 
человѣкъ, щеголяющій въ краденномъ платьѣ.

«Каждое утро я просыпаюсь съ непріятною мыслію о томъ,, 
сколько мнѣ предстоитъ совершить за день разныхъ обществен
ныхъ дѣлъ и наговорить общеполезныхъ словъ. Я старательно 
взвинчиваю себя мыслію о томъ, какъ все эго важно и почтенно, 
довожу самъ себя самогипнозомъ до одушевленія и принимаюсь 
подъ запалъ обдѣлывать общественныя дѣла. Случается, что при
ступая въ какомъ нибудь засѣданіи къ чтенію доклада... я уже 
чувствую, что мнѣ до анаѳемы скучно: я чуть не физически ощущаю,, 
какъ эта холодная скука поднимается у меня со дна души и 
дразнится языкомъ. Я пришпориваю себя звуками собственнаго 
голоса, повышенными тономъ, подхлестываю себя хорошими, звуч
ными словами... привожу себя, подобно дервишу, въ возбужденное 
состояніе, заражающее и слушателей. Потомъ споримъ, доказываемъ, 
взываемъ... По временамъ я чувствую, какъ все это во мнѣ дуто 
и дѣланно, и потому мучительно скучно,—тогда я начинаю жарче 
спорить, громче взывать. А когда все это кончается и я, прі
ѣхавъ домой, бухаюсь въ постель, по всему моему существу раз
ливается блаженное сознаніе, что—слава Богу—наконецъ то про
шелъ этотъ день».

Такія признанія со стороны Еремѣева явились для Алерина 
рѣшительно неожиданными; съ своей стороны, общественный дѣлецъ 
думалъ, что профессоръ создалъ себѣ правильную, умную и по
лезную жизнь, и каково было его удивленіе, когда Алеринъ заго
ворилъ въ такомъ духѣ: «ты говоришь—я хорошій профессоръ.



Да?... А мнѣ вотъ каждый разъ, когда я вѣщаю съ каѳедры, пред
ставляется, что я только засариваю головы этихъ юношей и что 
все это ни къ чему. Если мнѣ самому моя наука не дала ни 
жизни, ни радости, какъ могу я съ одушевленіемъ преподносить 
ее другимъ?... Ты говоришь - я хорошій семьянинъ... Гм! ну да, 
я люблю семью, я сросся съ ней... и вообще семья у меня хоро
шая... Но я предпочелъ бы не имѣть ея» — «Какъ такъ? почему?» 
вскинулся всѣмъ корпусомъ Еремѣевъ.

«Почему?» —съ усмѣшкой сказалъ Алеринъ. «Да потому, что 
я такой же уродъ, какъ и ты... если не хуже».

Алеринъ по глубокой трагичности настроенія напоминаетъ 
намъ профессора изъ «Скучной исторіи» А. П. Чехова,- разница 
только въ томъ, что первый болѣе резонерствуетъ и философ
ствуетъ, считая не только свою жизнь трагичной, но и всѣхъ 
другихъ такой же. Онъ говорилъ: «я знаю одно: всюду, куда ни 
поглядишь, я вижу не жизнь, а отбываніе повинности. Чиновники, 
помѣщики, конторщики, околодочные, поэты, директоры, корректоры, 
редакторы—всѣ тянутъ лямку, всѣ впряжены во что-нибудь... 11 

тянется, п тянется этотъ безконечный обозъ по безконечной и 
скучной дорогѣ: тянется медленію, лѣниво, полусознательно. Идетъ 
лошадка въ упряжи, въ хомутѣ, идетъ шагъ за шагомъ по 
однообразной дорогѣ, тащитъ натуживаясь свой возъ и старается 
увѣрить себя, что это то и есть настоящая жизнь, а все, нагроможден
ное на возахъ, очень важно и драгоцѣнно... Я негодую на свою 
лямку»... «Да вѣдь нельзя, братецъ мой, такъ жить,—нельзя, 
чортъ побери, нельзя!» крикнулъ съ азартомъ Еремѣевъ...

Это крикъ больной, глубоко изстрадавшейся души.— «Нельзя 
такъ жить» —вотъ, къ чему она пришла долгимъ опытомъ своей 
жизни, которую другіе со стороны считали и счастливой и полезной. 
Нельзя такъ жить скажемъ и мы; нельзя жить и постоянно чув
ствовать въ душѣ своей глубокій разладъ; нельзя жить и посто
янно сознавать, что твое существованіе не оправдываетъ своего 
назначенія и цѣли; нельзя жить и не чувствовать смысла самой 
яизнп: по, можетъ быть, этого то смысла и нѣтъ, м. б., напрасно 
и искать его, а удовольствоваться самымъ обычнымъ жизненнымъ 
пюзябаніемъ. Нѣтъ, этого допустить ни въ какомъ случаѣ нельзя, 
и»о это равносильно отрицанію самой жизни и разума ея; это 
рівносильно тому, если бы мы сказали, что вся жизнь человѣ- 
чіства не стоитъ и выѣденнаго яйца, но противъ его вооружается 
іи только нашъ разумъ, но и все наше существо, живущее не 
сутой бытія и дрязгами жизни, а надеждой на лучшее будущее, 
н; то будущее, въ которомъ человѣчество будетъ счастливо, на
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то будущее, которое дастъ намъ разумную полную смысла жизнь, 
когда всѣ страданія за разумъ жизни отойдутъ въ область пре
даній.

Если же мы не признаемъ смысла жизни, и законности и 
разумности стремленія къ нему, то мы должны признать жалкими 
безумцами тѣхъ героевъ духа, которые па всемъ протяженіи 
человѣческой исторіи свѣтили міру въ его поискахъ за истиною 
и мощно звали темный міръ въ ту страну, гдѣ живетъ Вѣчная 
Правда и гдѣ, слѣдовательно, человѣкъ найдетъ для себя полное 
удовлетвореніе.

Если бы не было смысла жизни, тогда бы люди и не искали 
его, а довольствовались бы самой обычной и всякой жизнію; но 
они страстно ищутъ его и не хотятъ даже довольствоваться жиз
нію, повидимому, болѣе высокою и полезною, чѣмъ у большинства 
людей.

Вѣдь Алеринъ—профессоръ и Еремѣевъ—общественный дѣлецъ 
—не людишки, а люди солидные, уважаемые и, что особенно 
важно, носящіе въ себѣ нѣкоторый «огонь увлеченія» своею дѣя
тельностью, а между тѣмъ они чувствуютъ глубокую неудовле
творенность. Это въ высокой степени трагично. Я вполнѣ пони
маю, если не удовлетворены жизнію лѣнтяи или люди мелкой 
души, мелкихъ стремленій и ничтожныхъ цѣлей,— но предъ нами 
люди таланта, любящіе трудъ, люди, м. б., высокой души и во 
всякомъ случаѣ неставящіе себѣ ничтожныхъ цѣлей въ жизни,— 
п они то, м. б., болѣе, чѣмъ другіе, чувствуютъ тяжесть жизни, 
разочарованіе въ своей дѣятельности, сомнѣніе въ ея полезности 
и —что хуже всего—въ возможности начать лучшую жизнь. Чув
ствовать, что впереди все тоже ничтожное настоящее, чувство
вать, что «сужденія намъ благіе порывы, а свершить ничего не 
дано» —развѣ это не тяжело, развѣ это не трагично? Этотъ тра
гизмъ у насъ—впрочемъ и вездѣ, гдѣ люди еще чувствуютъ по
требность въ доброй жизни—историческое наслѣдіе. Всѣ наши 
талантливые соотечественники кончали свою дѣятельность убѣжде
ніемъ въ невозможности устроить жизнь на разумныхъ началахъ. 
Но ихъ ошибка состояла въ томъ, что они ставили это въ 
зависимость отъ духа времени и формъ общественной жизни. 
Если бы это было такъ, то почему разочарованіе въ жизни растетъ 
вмѣстѣ съ культурой человѣка п сь усовершенствованіемъ государ
ственной п общественной жизни? Почему культурный прогрессъ не 
даетъ успокоенія п счастья, а часто и отдаляетъ пхь?

Одинъ извѣстный писатель пишетъ по этому поводу такъ: 
«никогда человѣчество не было такъ многолюдно, образованно, 
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могущественно и богато, какъ теперь, но никогда еще, кажется, 
духъ скорби не овладѣвалъ съ такою силою именно лучшими 
представителями человѣчества; тончайшимъ ядомъ отрицанія отра
влена радость жизни; просвѣщенныя расы утомлены... «и жизнь 
ужъ насъ томитъ, какъ ровный путь безъ цѣли, какъ пиръ на праздни
кѣ чужомъ» ... Покорены народы, изслѣдованы далекіе океаны и 
материки, раскрыты сокровища земныя... и изъ среды этихъ 
то нашедшихъ земной Едемъ милліоновъ людей раздаются вздохи 
отчаянія, мрачнаго и неукротимаго. Цѣлое столѣтіе было напол
нено бурями политическаго возрожденія, жестокими битвами за 
нрава, но всѣ возможныя права добыты— по крайней мѣрѣ, для 
многихъ милліоновъ, осуществлена свобода—мечта благороднѣйшихъ 
душъ, и именно изъ среды пользующихся этимъ благомъ поко
лѣній слышится трагическій вопросъ: «стоитъ ли жить?»

Предъ концомъ вѣка, этого «вѣка подвиговъ человѣческаго 
духа», геній жизни разочарованъ: возникаетъ всюду страстная 
потребность разрѣшить загадку счастья. Порабощенная природа 
кажется пустыней, отъ которой уже не вѣетъ поэзіей начала жизни, 
радостью свободы, радостью существованія. Что такое счастье? Въ 
чемъ оно? Эти затаенные вопросы, которые волнуютъ всякую 
живую душу и которыми мучились самые высокіе умы,—снова 
съ неожиданною силою поднимаются въ человѣческомъ обществѣ» 
(Меньшиковъ. Думы о счастьѣ, стр. 1—2).

Итакъ, и культурныя завоеванія человѣчества сами по себѣ 
не могутъ дать счастья человѣку, удовлетворить вѣчныхъ запро
совъ его вѣчно мятущейся души? Но это счастье и высшее 
удовлетвореніе, очевидно, есть іі достичь его возможно. Но какъ?

Всѣмъ понятна та истина, что человѣкъ удовлетворенъ тогда, 
когда онъ имѣетъ то, что дѣйствительно для него важно и суще
ственно необходимо. Но это дѣйствительно важное и существенно 
необходимое опредѣляется цѣлями жизни,—слѣдовательно если 
цѣли ничтожны и неистинны, человѣкъ не будетъ удовлетворенъ, 
хотя бы вы создали вокругъ него рай, и наоборотъ, онъ будетъ сча
стливъ, если онъ будетъ стремиться къ осуществленію истинныхъ 
цѣлей бытія, хотя бы весь міръ ополчился на него.

Итакъ, смыслъ жизни въ истинныхъ цѣляхъ ея.
Но здѣсь естественно возникаетъ вопросъ,—какія же цѣли 

должно признать истинными цѣлями? Отъ правильнаго рѣшенія 
лого вопроса зависитъ все, зависитъ наше счастье, зависитъ 
іадежда на осмысленную, полезную и правильную жизнь; въ этомъ 
юпросѣ центръ мірового бытія, это загадка для всѣхъ людей. 
Ѣго то, изъ чего развивается и чѣмъ наполняется человѣческая 
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жизнь, эго то, безъ чего человѣчество не имѣло бы и самаго по
нятія о счастьѣ и разумной, полной смысла жизни.

Значитъ, вопросъ этотъ чрезвычайной важности и стоитъ 
этого, чтобы имъ заняться-, не думать о немъ—неизвинительно и 
преступно-, не рѣшать его значитъ отказаться отъ своего разума, 
значитъ признать свое полное безсиліе предъ жизнію—слѣпой, хо
лодной, равнодушной; значитъ заглушить въ себѣ всѣ святые 
порывы, значитъ сказать своему сердцу: «молчи! не ищи истины 
—ея нѣтъ! не ищи свѣта—вездѣ тьма! не ищи правды—она не 
существуетъ!»

Но сказать этого мы не можемъ, мы желаемъ знать, гдѣ 
смыслъ жизни и въ чемъ заключается ея истинныя цѣли.

Конечно, онѣ не представляютъ какой либо тайны и наше 
разсужденіе о нихъ не претендуетъ на открытіе Америки; если 
люди не руководятся истинными цѣлями—это не значитъ, что не
возможно знать ихъ, а говоритъ лишь о томъ, что люди не захо
тятъ дать себѣ труда подумать о нихъ. Но какъ бы то ни было, 
а подумать и подумать объ этомъ крѣпко существенно необходимо 
намъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Ученье и учитель, догма и пастырское дѣло.(Изъ пастырской практики.)
Блажени испытающіи свидгьнія 

Ею, всѣми сердцемз взыщутъ Его.
Тогда не постыжуся, внегда 

призрѣти ми на вся заповѣди Твоя.
ІІсал. 118, 2. 6.

Сидя на ученической скамьѣ, не разъ раздумывалось о ску
кѣ и мнимой безполезности такъ называемаго «зубренія». Сло
во по слову долбить по книгѣ—вѣдь это, думалось, какому-либо 
попугаю впору, а не сознательному, разумному существу; вѣдь 
эго—совсѣмъ не нища ни для ума, ни для сердца. И когда толь
ко, думалось, закончится это «зубреніе», да и къ чему оно: 
законченныя твердыя опредѣленія, стройная логичность системы, 
тѣсная связь частей съ постояннымъ движеніемъ все впередъ и 
впередъ, безъ отступленій, безъ надлежащаго раскрытія любо
пытнаго, но сравнительно посторонняго,—какъ все это пріобык- 
ло! Практическимъ слѣдствіемъ такого взгляда на преподаваемое 
являлось увиливаніе отъ заданнаго урока, выучиваніе его въ не
добродушномъ, не смиренномъ настроеніи, отсутствіе надлежащей 
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ревности при исполненіи своего ученическаго долга и т. и. Не 
говоримъ уже о дальнѣйшихъ и уже явно-преступныхъ послѣд
ствіяхъ такого взгляда на ученіе учебника возможно точное, а въ 
иныхъ, нужныхъ мѣстахъ даже буквальное по книжкѣ.

Изъ ученика вышелъ учитель. Твердыхъ, опредѣленныхъ, не
поколебимыхъ положеній ему память, въ случаѣ надобности, не 
подсказываетъ. Каждый новый шагъ въ дѣйствіи требуетъ отъ 
него каждый разъ новаго, труднаго напряженія силъ для своей 
оцѣнки и осуществленія. Въ дальнѣйшемъ не ждется, уже въ си
лу одной системности понятій и знаній, постепенныхъ, но вѣр
ныхъ шаговъ къ большему и лучшему. Ни твердости въ стояніи 
на достигнутой ступени учебнаго дѣла, ни ясности при переходѣ къ 
ближайшему. Безпокорное сердце либо уклоняется въ подпавшія 
случайно и не провѣренныя соображенія, либо—что еще хуже 
—поддается невысокимъ самолюбивымъ стремленіямъ, въ пользу 
лѣности, непредпріимчивости и безразличія... А нѣтъ силы духа 
во мнѣ,- откуда она появится въ учащихся? Какая мѣра—такая 
и получка. Только выдѣлившійся, законченный кристаллъ родитъ 
по своему подобію такіе же законченные, опредѣленные по виду 
и составу, кристаллы вокругъ себя.

Да и что такое есть «слово»?—Орудіе, скорлупа мысли. А 
какую бы предпочли мы пищу: отруби или полновѣсную пшени
цу? Безспорно, послѣднюю. А если такъ, то отчего же въ пре
подаваніи поставляется какъ бы въ нѣкоторый нравственный долгъ 
разбавлять здоровое, полное пшеничное зерно? Ты, если сѣешь, 
не возьмешь для сѣянія самаго негоднаго зерна, а—напротивъ— 
самое лучшее. Такъ и въ ученіи. Самъ запасайся и другимъ пе
редавай только чистыя зерна истины: эти зерна просѣяны прак
тикою ранѣе жившихъ родовъ и насыщены чувствомъ воспитавших
ся на нихъ поколѣній.

Что вѣрно для общаго—то несомнѣнно и для частнаго. 
Догматическія познанія для пастыря—и броня правды и, какъ вы
ражается св. Ап. Павелъ, мечъ духовный. Правда, современность 
требуетъ знанія и соціологіи, для умѣнья дать разсудительный 
отвѣтъ на запросы относительно отношенія между собою сословій, 
вліянія на жизнь капитала, участія единицы въ созиданіи госу
дарственнаго порядка и т. п. Но объ этомъ—рѣчь особая. Въ 
данномъ случаѣ отмѣчается важность богословскаго систематичес
каго знанія для личной крѣпости пастыря, а за симъ, по отра- 

• женію духовной цѣльности единицы на окружающую среду, важ
ность его для вліянія на пасомыхъ.
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Откуда пастырь можетъ взять ясность воззрѣнія на духов
ные факты жизни, твердость мысли для руководства, глубину 
созерцанія для самочувствія? Въ богословскомъ сознательномъ за
пасѣ—сокровище его силы. То, что сведено въ систему не слу
чайно, а по соборному сознанію, путемъ долгой выработки, въ 
вдохновеніи, подъ постояннымъ благодатнымъ озареніемъ, въ ос
торожности и смѣлости, съ несмолкающей молитвою въ сердцѣ и 
на устахъ,—то есть зерно чистое, несмѣшанное, зерно правды. 
Блаженъ, кто отъ юности вооружилъ себя этимъ вѣдѣніемъ Сло
ва Божія въ изложеніи его у свѣточей Св. Церкви воинствую
щей! Соединился онъ съ духомъ и съ Началоположникомъ— 
Краеугольнымъ Камнемъ Вѣры и съ Его служителями, какъ въ ис
торическомъ преемствѣ, такъ и въ современномъ сожительствѣ. 
Не будетъ онъ одинокъ въ сознаніи, не окажется безъ поддерж
кѣ въ рѣшительную минуту. Исполнится надъ нимъ и слово Гос
пода: «вѣруй въ Мя, якоже рѣче Писаніе, рѣки отъ чрева его 
истекутъ воды жива» (Іоан. 7, 38).

Вотъ идущій сюда отрывокъ изъ одного письма русскаго пу
стынножителя къ кому то изъ братіи русскаго на Старомъ Аѳонѣ 
монастыря.

•>ІІо моему мнѣнію, если пріобрѣсти покупкою пять книгъ 
Игнатія Брянчанинова, то тамъ—руководство дѣйствительное, 
опытное и. потому, драгоцѣнное. По его книгѣ можно желаю
щимъ пріобыкнуть Іисусовой молитвѣ. Онъ разсуждаетъ о вся
кой добродѣтели и есть наставникъ безцѣнный. Еще скажу, что, 
когда молитва сія Іисусова будетъ касаться сердца, то необхо
димо будетъ.—только не знаю, всякому-ли,—проникнутъ въ бо
гословскую науку. Опытъ мнѣ оказалъ въ этомъ несравненную 
услугу и даже помогаетъ и до нынѣ. Хотя этого нѣтъ у свв. 
Отцевъ, но мнѣ отъ богословія была неисповѣдимая польза» (см. 
Душ. Чт. 1905 г. янв. О молитвѣ Іисусовой. Стр. 119, прим.).

На себѣ, и н^ разъ, случалось замѣчать, какое сильное мо
гущество имѣетъ надъ душею пастыря готовый текстъ. Значе
ніе первѣе всего для себя. Стоишь предъ пресуществленнымъ ве
ществомъ Св. Евхаристіи. Умолкаетъ умъ, стынетъ чувство, вни
маніе упало и готово разсѣяться, самособранность какъ бы ис
чезаетъ. И вотъ вдругъ, по содѣйствію, конечно, невидимаго, но 
неусыпнаго стража нашего и св. за насъ борца противъ козней 
смутителй-діавола и его клевретовъ,—въ сознаніи, точно ясный 
лучъ изъ набѣжавшей тучки, возникаетъ текстъ изъ Догматики: 
«и хотя на святой трапезѣ видится съ того времени хлѣбъ и 
вино, но это уже не хлѣбъ и не вино, а истинное Тѣло и исгин- 
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ная Кровь Господа нашего Іисуса Христа». Съ этою мыслію сно
ва крѣпнетъ духъ, разгорается благоговѣніемъ сердце, вниманіе 
вновь сосредоточивается на ходѣ литургійномъ и снова можно 
войти въ клѣть сердца своего.

Или: у гроба молодой женщины. Черты красоты лица живо
го не стерла еще печать блѣдной смерти. Стонъ и вопли вокругъ. 
Бездна вѣчности сіяетъ чрезъ гробъ этотъ, украшенный, но все 
же являющійся вмѣстилищемъ для тлѣнія. Жаль охватываетъ 
сердце: скорбь за жизнь, за личность, за человѣчество. Всплы
ваетъ неразуміе, приходишь какъ бы въ тупикъ, не знаешь, съ 
какимъ сознаніемъ произнести и заупокойную молитву. И вдругъ, 
въ стройной связи возникаютъ давно ученные, но видно навѣкъ 
полныя животворной силы, догматическія положенія: «Ты, еже сѣ
вши, не оживетъ, аще не умретъ» (1 Кор. 15, 36)-, «аще яко
же бо о Адамѣ вси умираютъ, такожде и о Христѣ вси оживутъ. 
Кійждо же въ своемъ чину, начатокъ Христосъ, потомъ же Хри
сту вѣровавшій въ пришествіи Его» (1 Кор. 15, 22. 23). И вѣ
ра свѣтлая, чистая, лазурная приступаетъ уже въ открывшейся 
безднѣ вѣчности. И самъ вѣришь и точно эти прореченныя «рѣ
ки воды живы» текутъ изъ словъ твоихъ въ смущенныя души 
окружающихъ благостныя чувства примиренія и надежды.

Гдѣ я силы возьму, какъ пастырь, не пошатнуться въ сло
вахъ разрѣшенія кающемуся предо мною грѣшнику? Какъ удержу 
свою мысль отъ витанія и разсѣянія въ минуты преподаванія 
вѣрующимъ Св. Таинъ? Если я не сросся весь, всѣцѣло, не объ
единился съ преподаннымъ мнѣ Словомъ Божіимъ въ изложе
ніи моихъ облагодатствованныхъ, провѣренныхъ отцевъ—мое раз
рѣшеніе—мое личное движеніе, мое преподаніе—актъ съ субъ
ективнымъ, спорнымъ значеніемъ. «Просите и дастся вамъ» —имѣ
етъ въ моемъ сознаніи оправданную логически идею непрестаю
щаго Промысла Божія; «аще разрѣшите на земли, будутъ разрѣ
шена на небесѣхъ» —стоитъ тамъ въ неразрывной связи съ не
поколебимо-установленнымъ таинствомъ священства; «пріемляй 
Мене, пріемлетъ Пославшаго Мя» — возноситъ, какъ-бы по ступе
нямъ, въ трактатъ о Святой Троицѣ. Короче, ни одно слово Св. 
Писанія, произносимое мною—пастыремъ, ни одно мое богослужеб
ное дѣйствіе не будетъ имѣть въ моемъ дѣйствованіи той глу
бины, ясности и правоты, разъ мое богословское самосознаніе не 
широко.

Цѣльность, высота и ширь христіанскаго созерцанія стоятъ 
въ прямой зависимости отъ широты и глубины богословскаго 



вѣдѣнія. Припомнимъ св. великихъ святителей и учителей Церк
ви: Василія, Григорія, Амвросія, Кирилла, Златоустаго.

Не напрасно сказано: «ревнуйте же дарованій большихъ» 
(1 Кор. 12, 31), дабы и на насъ исполнилось и апостольское: 
«пріиду въ видѣнія и откровенія Господня (2 Кор. 12, 1) и Гос
подни: «болыпа сихъ узриши» (Іоан. 1, 50) и: «да видятъ сла
ву Мою, юже далъ еси Мнѣ, яко возлюбилъ Мя еси прежде сло
женія міра» (Іоан. 17, 24).

Священникъ.

Освященіе новой церкви въ д. Салихѣ-Великой, Юначинецкаго 
прихода, Заславскаго уѣзда.(Запоздалая корреспонденція).

8 декабря, 1905 г., по благословенію Преосвященнѣйшаго 
Антонія, Еп. Волын. и Житомірскаго, совершено освященіе Ве- 
лико-Салихской Рождество-Богородичной церкви мѣстнымъ бла
гочиннымъ 2 го Заславскаго округа священниковъ с. Якимовецъ 
о. Никаноромъ ІІодвысоцкимъ въ сослуженіи 4-хъ сосѣднихъ 
священниковъ: С. Булаевки Влад. С—наго. с. Закреничья о. Ни
канора Литвиновича, с. Мазепинецъ Николая Романовскаго и с 
Великихъ Юначекъ Алексія Самойловича,—и двухъ діаконовъ: 
с. Б—ки Н. Свѣтлинскаго и с. Мазепинецъ С. Копачевскаго.

Наканунѣ этого дня, т. е. 7 декабря вечеромъ соборнѣ 
отслужено было всенощное бдѣніе, а на другой день (8 дек.) 
совершено водосвятіе, окропленіе и облаченіе св. престола, жертвен
ника, всей церкви—и прочее, по «Чину освященія храма». Затѣмъ, 
служили Божественную литургію, на которой довольно стройно 
пѣлъ хоръ ІОначинецкой церкви, управляемый учителемъ мѣстной 
ц. приходской школы К. Петрученко при дѣятельномъ участіи 
псаломщика приходской церкви Л. Пинькевича.

Не смотря на холодное зимнее время, народа была полная 
церковь, въ первыхъ рядахъ коего замѣчалось немало интелли
гентныхъ лицъ (р.к.), занимающихъ различныя должности въ 
имѣніи мѣстнаго крупнаго землевладѣльца графа Іосифа По
тоцкаго.

За причастнымъ стихомъ, приличное торжеству слово ска
залъ о. Заславецъ, на текстъ: Слава, честь и миръ всякому 
дѣлающему благое (Римл. II, 10). Въ поученіи этомъ обращен
номъ къ мѣстнымъ прихожанамъ, говорилось о главныхъ обя
занностяхъ прихожанъ къ своему храму. Проповѣдникъ—при
мѣрно обратился къ народу, съ церковнаго амвона, съ такими 
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словами: «Создавъ церковь сію,—началъ онъ,—вы, бр., п» 
истинѣ сдѣлали дѣло доброе, похвальное, душеполезное и душе
спасительное не только для себя лично, по для дѣтей и потом
ковъ своихъ. Роды родовъ будутъ благословять имя храмоздате
лей Дома Божія, такъ важнаго и необходимаго христіанамъ для 
временной жизни и вѣчнаго спасенія. Св. Церковь будетъ всегда 
молиться о «создателяхъ и благотворителяхъ Св. храма Божія», 
а за ваши труды, заботы, старанія и жертвы Господь стори
цею воздастъ вамъ своими небесными и вѣчными благами.— 
Освященіе этой церкви есть великое для васъ духовное торже
ство, переживаемое сотнями лѣтъ. И если для кого, то особенно 
для васъ—жителей деревни сея, которая отъ сооруженія храма 
въ ней, именуется отселѣ уже не деревней, « селомъ. Любите 
же, прихожане, храмъ свой, освященный нынѣ благодатію Св. 
Духа, устроенный, при помощи Божіей, вашими скудными сред
ствами и трудами, и свято исполняйте свои обязанности къ 
нему. Затѣмъ, убѣждалъ ихъ неопустительно посѣщать его съ 
своими дѣтьми и семействомъ;—въ церковь входить съ вѣрою, 
благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ,—стоять въ ней тихо и: 
внимательно, усердно молиться въ пей, хранить ее въ чистотѣ 
и порядкѣ и всемѣрно заботиться о благолѣпіи ея. Наконецъ 
онъ обращается къ слушателямъ вознести благодарственное мо
леніе о здравіи и долгоденствіи Государя Императора нашего и 
о всемъ Царствующемъ Домѣ, да потребитъ отъ насъ Господь 
всѣ неистовыя крамолы супостатовъ и утвердитъ въ землѣ 
нашей безмятежіе, миръ и благочестіе.—помолиться о Св. 
Правительствующемъ Сѵнодѣ, Преосвященнѣйшемъ нашемъ Анто
ніи, благословившемъ освятить храмъ сей, помолиться о созда
теляхъ, благотворителяхъ и о настоятелѣ св. храма сего, а 
также и о всѣхъ здѣ предстоящихъ и молящихся. Заключитель
ными словами его были: «Привѣтствую васъ, бр.. съ нынѣш
нимъ дух. торжествомъ и желаю всѣмъ вамъ мира, безмятежія, 
для спасенія Родины нашей, и благочестія. Особенно имѣйте 
взаимную христіанскую любовь. Живите въ мирѣ и согласіи 
между собою; помогайте другъ другу. Избѣгайте взаимной враж
ды, раздоровъ, гнѣва и ненависти. Никого не обижайте, не дѣ
лайте никому пакостей, непріятностей и огорченій. А главное— 
не вѣрьте нелѣпымъ слухамъ людей преступныхъ, злонамѣрен
ныхъ и вредныхъ. Не слушайте злоумышленниковъ» (бунтовщи
ковъ). которые производятъ одни только мятежи, безпорядки и 
нестроенія въ Государствѣ, а въ народѣ междоусобія, смуты и 
волненія,- которые подговариваютъ людей простыхъ и легковѣр
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ныхъ на все злое и недоброе. Лучше всего слушайтесь началь
ства, наставниковъ и дух. пастырей своихъ, которые желаютъ 
вамъ добра, мира и спасенія душъ вашихъ. И Богъ мира и 
любы будетъ со всѣми вами. Тогда миръ будетъ въ домахъ 
вашихъ, семействахъ вашихъ, въ обществѣ и селеніи вашемъ— 
и во всемъ дорогомъ отечествѣ нашемъ. Тогда прекратятся мя
тежи и водворится порядокъ и благоденствіе въ странѣ нашей. 
Призываю благословеніе Божіе на всѣхъ принимавшихъ участіе 
въ сооруженіи храма сего—своими доброхотными пожертвова
ніями и личнымъ трудомъ».

За литургіей отслуженъ былъ соборнѣ благодарственный 
Господу Богу молебенъ и по отпустѣ возглашено было многолѣ
тіе Государю Императору, Императрицамъ, Наслѣднику и всему 
Царствующему Дому, Св. Сѵноду, Преосвященнѣйшему нашему 
Антонію со всею богохранимою его паствою, всероссійскому Хри
столюбивому воинству, создателямъ и благотворителямъ св. хра
ма сего, православному духовенству и всѣмъ здѣ предстоящимъ 
и молящимся христіанамъ.

По выходѣ изъ церкви, «нищая братія» и крестьяне, при
бывшіе сюда изъ сосѣднихъ селъ, размѣщены были по «хатамъ». 
а духовенство и прибывшая интеллигенція,—въ числѣ коей былъ 
мѣстный становой приставъ М. Павличукъ, Уполномоченный по 
имѣніямъ Е. С. Графа I. Потоцкаго, надворный совѣтникъ, А. 
С. Сливинскій съ своими управляющими фольварками Е. С. и 
другія лица—были приглашены на чай и закуску въ каменное 
зданіе, пожертвованное Графомъ 1. Потоцкимъ для мѣстной 
ц.-приходской школы. Зданіе это, бывшее корчемнымъ, само по 
себѣ не казисто, ветхо и требуетъ капитальнаго ремонта, но 
находится въ довольно выгодномъ мѣстѣ, среди села, вблизи 
церкви и можетъ съ удобствомъ быть приспособлено подъ по
мѣщеніе ц.-приходской школы.

Послѣ чаепитія, предъ началомъ закуски, предложенной 
мѣстной Салихской экономіей, были произнесены тосты: за Ца
ря, за предержащія власти, за духовенство, за мѣстнаго о. на
стоятеля, за благотворителей и ктиторовъ новосооруженато хра
ма сего, за здравіе Е. С. Графа Іосифа Алфредовича Потоцкаго, 
какъ мѣстнаго крупнаго землевладѣльца, коему нарочно была 
отправлена поздравительная о семь телеграмма*),  за мѣстныхъе)Па другой день (9 дек.) послѣдовала отвѣтная телеграмма Е. С. Графа Потоцкаго изъ Вѣны такого содержанія: «Получивъ телеграмму моего Уполномоченнаго по имѣніямъ, I1. Сливинскаго, о торжествѣ освященія церкви въ д. Салихѣ, при чемъ за обѣдомъ духовенство и 
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прихожанъ и за всѣхъ здѣсь собравшихся гостей. Отвѣтомъ на 
всѣ эти здравицы было дружное «ура» и «многая лѣта», нѣсколь
ко разъ пропѣтое пѣвчими. Послѣ закуски участвовавшая интел
лигенція вмѣстѣ съ благочиннымъ приглашена была въ домъ 
здѣшняго управляющаго фольваркомъ на обѣдъ, а прочее духо
венство отправилось въ домъ мѣстнаго о. настоятеля. Въ 5 ч. 
дня всѣ гости разъѣхались по домамъ.

Новопостроенная церковь эта зданіемъ деревянная, нераз
дѣльна съ колокольней, на каменномъ фундаментѣ, однокуполь- 
ная, покрашена внутри и снаружи разноцвѣтными маслинными 
красками и покрыта жестыо. Она стоитъ среди села, на ров
номъ и открытомъ мѣстѣ, и далеко видна на всѣ стороны. 
Построена она въ византійскомъ стилѣ, въ видѣ корабля, по 
смѣтѣ, плану и фасаду Волынскаго Епарх. Архитектора, вмѣ
стимостью на ЗОО душъ. Иконостасъ новый, позолоченъ и для 
сельской церкви весьма приличный. Пока недостаетъ еще толь
ко ограды кругомъ церкви.

Честь и слава мѣстнымъ Салихскимъ крестьянамъ, которые 
не смотря на свою малочисленность (всего 40 хатъ) и мате
ріальную скудость соорудили на собственныя средства (10 т. р.) 
такой благолѣпный храмъ!

Жаль только, что церковь эта не каменная, какъ это тре
буется § 5 Инструкціи благочинному. Каменная церковь быва
етъ всегда прочнѣе, въ пожарномъ отношеніи безопаснѣе и обхо
дится строителямъ мало чѣмъ дороже деревянныхъ, такъ какъ 
дерево въ нашей безлѣсной мѣстности очень дорого, да при томъ 
и достать его негдѣ. Кирпичныхъ же заводовъ есть достаточно 
-—и оптовая выдѣлка кирпича, по заказу на церковь, обойдется 
довольно дешево. Въ послѣднее время, въ нашей мѣстности, 
сооружено нѣсколько каменныхъ церквей весьма величественъ 
крестьяне, внося тостъ за мое здоровье, выразили въ мою пользу са
мыя благопріятныя для меня доброжеланія,—сердечно тронутый этой 
памятью,—прошу передать уважаемому духовенству, а именно: о. бла
гочинному Подвысоцкому, его помощнику о. Струмѣнскому и священни
камъ: Гардасевичу, Романовскому, Литвиновичу и Самойловичу, а так
же Михаилу Исидоровичу ІІавличуку (стан. прист.), за высказан
ное имъ мнѣ благопожеланіе, мѣстнымъ волостнымъ старшинамъ (быв
шему и вновь избранному) и всѣмъ столь любимымъ мною крестьянамъ 
искреннюю благодарность. Молясь Богу за спокойствіе для Государ
ства и нашихъ странъ, а надѣюсь, что во вновь построенномъ храмѣ 
и крестьяне вознесутъ Всемогущему такія же молитвы. Жертвую на 
окончаніе церкви 200 руб., которые на руки священнику прихода по
ручаю выдать изъ моей Антонинской кассы. О чемъ извѣстить всѣхъ 
крестьянъ с. Салихи».
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ныхъ и благолѣпныхъ, которыя обошлись фундаторамъ мало 
чѣмъ дороже (на 5 — 6 т. р.) деревянныхъ. Если же принять во 
вниманіе, что выдѣлка кирпича можетъ производиться на мѣстѣ 
домашними средствами, то постройка новой церкви обойдется и 
того дешевле.

Въ 1903 году въ с. Новомъ-селѣ построена прекрасная ка
менная церковь съ такою же нераздѣльною сь ней колокольнею 
и была освящена лично Преосвященнѣйшимъ Антоніемъ, Еписк. 
Волын. и Житомірскимъ, 5 октября, 1903 года. Величественный 
храмъ этотъ построенъ трудами и заботами мѣстнаго настояте
ля о. С. Р—го, на средства (20 т. р.) мѣстныхъ прихожанъ 
при денежномъ (5 т. р.) пособіи отъ казны, частныхъ благо
творителей и отъ щедротъ Е. С. Графа I. А. Потоцкаго, пожерт
вовавшаго наличными деньгами 800 р. Въ немъ устроены 2 
огрѣвательныхъ печки для топки зимой, чего нигдѣ нѣтъ у насъ 
— и зимой приходится сильно мерзнуть въ нашихъ деревян
ныхъ холодныхъ церквахъ. Изъ достопримѣчательностей въ церк
ви этой имѣется: частица мощей Св. Великомуч. Димитрія Мѵ
роточиваго Солунскаго (празд. 26 окт.) и мѣстночтимая икона 
Божіей Матери, присланная изъ Аѳона. Терракотовый полъ въ 
этой церкви устроенъ на денежный фондъ тогоже Графа Потоц
каго, стоимостью шіпітиш 300—400 рублей.

Вѣчная благодарность да будетъ Графу Іосифу А. Потоцкому 
за его усердное пожертвованіе (200 р.) на Салихскую церковь, 
за каменное покорчемное зданіе, отпущенное имъ для мѣстной 
ц.-приходской школы, и за его доброе обѣщаніе отпустить дере
вянный матеріалъ на устройство досчатой ограды вокругъ этой 
новой церкви.

Долгъ справедливости требуетъ сказать, что Графъ 1. По
тоцкій отличается великой добротой души, милосердіемъ къ бѣд
нымъ и щедрой благотворительностью на церкви и школы. Такъ, 
въ Антонинскую церковь онъ пожертвовалъ большую сребро- 
позлаченную чашу (потиръ), стоимостью въ ЗОО руб.,—за что 
и былъ удостоенъ В.-Преосвященнымъ Модестомъ, б. Арх. Вол., 
награжденія похвальнымъ листомъ, который, въ приличной 
рамкѣ, подъ стекломъ, помѣщенъ на стѣнѣ, на видномъ мѣ
стѣ въ конторѣ Главнаго Антонинскаго Экономическаго Управле
нія. При постройкѣ въ 1894 г. новой церкви въ с. Кременчу- 
кахъ, Засл. у., тотъ же Графъ Потоцкій отпустилъ изъ своей 
лѣсной дачи сосноваго матеріала на 150 р. и 25 р. пожертво
валъ наличными деньгами (Волын. Епарх. Вѣд. 1895 г. № 6, 
стр. 234).
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Въ с. Закреничьѣ, Заслав. у., большое каменное покорчем- 
ное зданіе съ землей подъ нимъ и огородомъ, тѣмъ же графомъ
I. Потоцкимъ подарено на мѣстную ц.-приходскую школу. По
слѣднее, благодаря заботамъ, старанію и усердію мѣстнаго о. на
стоятеля священника Никанора Литвиновича, капитально ремон
тировано, прекрасно устроено и оказалось вполнѣ годнымъ по
мѣщеніемъ для ц.-приходской школы. Школьное зданіе это до
вольно высокое, вмѣстительное, состоитъ изъ двухъ классныхъ 
комнатъ (для мальчиковъ и дѣвочекъ) съ кухней учительской и 
сѣнцами, крыто жестью; имѣетъ достаточно воздуха и свѣта.

Въ с. Юначинцахъ, Заслав. у., деревянное покорчемное зда
ніе, по распоряженію Е. С. Графа 1. А. Потоцкаго, также пере
дано для перестройки на ц.-приходскую школу.

По слухамъ, Е. С. Графомъ Потоцкимъ еще имѣютъ быть 
переданы на ц.-приходскія школы его большія каменныя покор- 
чемныя зданія: въ с. Великихъ Юначкахъ и с. Кременчукахъ, 
Заслав. у.

Во всѣхъ приходахъ, гдѣ имѣются свеклосахарные заводы 
Е. С. Графа Іосифа Альфредовича Потоцкаго, какъ-то: вт> м. 
Шепетовкѣ, Засл. у., въ м. Корцѣ. Новоградвол. у., въ с. Клем- 
бовкѣ и с. Кременчукахъ, Заслав. у., для мѣстнаго православ
наго духовенства отпускаются дрова на отопленіе, свекловичныя 
выжимки для рогатаго скота и сахарный песокъ (по 1 пуду) 
къ праздникамъ Пасхи и Рождества Христова.

За свою щедрую благотворительность Е. С. Графъ I. А. По
тоцкій и Г. Уполномоченный его, надворный совѣтникъ, А. С. 
Сливинскій, кромѣ высокаго уваженія, всеобщей глубокой при
знательности и благодарности,— всегда заслуживаютъ милости
вѣйшаго вниманія Начальства и пожалованія ихъ орденами — 
Св. Анны и Станислава.

«Господи! освяти любящія благолѣпіе Дома Твоего —и не 
оставп пасъ уповающихъ па Тя!»

Очевидецъ.

Къ свѣдѣнію православн. духовенства.

Прошу прочитать. Тяжелое время переживаетъ теперь наша 
правосл. церковь. Великое испытаніе предстоитъ правосл. чадамъ 
ея. Съ одной стороны сектанты и раскольники, получивъ право 
свободнаго исповѣданія своихъ лжеученій, день ото дня становятся 
смѣлѣе, въ своихъ агитаторскихъ дѣйствіяхъ, вслѣдствіе чего, 
сталкиваясь съ православными простолюдинами въ глухихъ мѣ
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стахъ и закоулкахъ, могутъ втихомолку, незамѣтно для взора 
пастыря и гражданской власти, увлекать ихъ въ свои заблужде
нія. Съ другой стороны, враги нашего отечества и вмѣстѣ—Хри
стовой вѣры такъ же стараются сбить нашего простолюдина съ 
пути истины и направить его на путь безвѣрія, грабежа, про
тивленія законной власти и проч. и проч. Какъ показали со
бытія послѣдняго времени, враги отечества много успѣли въ этомъ. 
Во многихъ мѣстахъ православные убивали представителей власти, 
поносили своего царя, жгли царскіе портреты п т. и. Собираясь 
въ большія партіи, жители селъ и деревень шли грабить свопхь 
же согражданъ,— и православныхъ и иновѣрцевъ. При грабежахъ 
производились нерѣдко кощунственныя выходки,—многіе изъ гра
бившихъ снимали иконы, бросали ихъ на полъ и попирали но
гами... Ясно, благочестіе въ людяхъ слабѣетъ и нравственность 
падаетъ. И если въ такомъ направленіи дѣло пойдетъ дальше, 
то великая опасность грозитъ нашей правосл. церкви и нашему 
дорогому отечеству... Все это показываетъ, что пастырямъ цер
кви въ настоящее время приходится стоять иа стражѣ интере
совъ правосл вѣры и церкви особенно бдительно, приходится 
дѣйствовать на нравственность прихожанъ особенно усердно и 
настойчиво. Можно сказать, нужда въ духовномъ руководствѣ 
прихожанъ такова, что пастырь церкви почти постоянно дол
женъ быть занятъ духовно-нравственной бесѣдой сь ними. Но, 
конечно, для этого не хватитъ ни времени, ни человѣческихъ 
силъ. А потому, для религіозно нравственнаго просвѣщенія па
стырямъ въ момощь себѣ нужно обратиться къ другому способу, 
который въ настоящее, время можетъ примѣняться съ большимъ 
успѣхомъ. Именно. Въ настоящее время въ селахъ, а особенно 
въ городахъ, уже много грамотныхъ прихожанъ. Многіе изъ нихъ 
начинаютъ интересоваться чтеніемъ книгъ и часто уже сами на 
свои средства покупаютъ себѣ таковыя. Вотъ тутъ-то пастырь и 
можетъ принести великую пользу своей паствѣ. Его обязанность 
направить прихожанъ на правильное и полезное чтеніе, указать 
имъ, что они должны читать. Вмѣсто всякаго рода сказокъ, ко
торыя распространены въ народѣ, вмѣсто преступныхъ прокла
мацій, которыя подсовываются ему безбожными агитаторами и 
революціонерами, пастырь можетъ и долженъ указать народу на 
такія книжки, въ которыхъ указываются священныя обязанности 
человѣка къ Богу и своимъ ближнимъ, въ которыхъ подробно 
развивается мысль, что человѣкъ долженъ дѣлать и какъ жить, 
чтобы жизнь его на землѣ шла правильно, чтобы онъ могъ (на
сколько, конечно, эго зависитъ отъ него) избѣжать болѣе ила 
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менѣе великихъ бѣдъ и несчастій на землѣ, и послѣ своей смерти 
достигнуть спасенія, вѣчнаго блаженства на небѣ. Таковьвг кни
жки и предлагаются ниже вниманію пастырей. Во всѣхъ нихъ 
въ совокупности сказано и объ I. Христѣ, искупившемъ родъ 
человѣческій, и о св. правосл. вѣрѣ, и о св. правосл. церкви, 
и о св. храмѣ, и о св. иконахъ, и о пастыряхъ церкви, и о 
таинствахъ и о промыслѣ Божіемъ, и о повиновеніи законной 
власти, и о жизни въ семействѣ, и о воспитаніи дѣтей, и о 
жизни въ міру, и о десяти заповѣдяхъ, данныхъ Богомъ чело
вѣку (подробно разъясняется каждая заповѣдь) и проч. и проч. 
Однимъ словомъ, въ нихъ указано все главное, что должно 
быть извѣстно каждому правосл. христіанину.

Предлагаемыя ниже книжки изложены языкомъ самымъ про
стымъ (народнымъ), удобопонятнымъ для простолюдина, такъ что 
всякій грамотный, получивъ книжку въ руки, можетъ читать ее 
одинъ, безъ всякаго посторонняго разъясненія. Слѣдовательно, 
предлагаемыя книжки могутъ служить для прихожанъ болѣе или 
менѣе замѣною устнаго слова пастыря,—такъ сказать, въ нѣко
торомъ отношеніи замѣною самого пастыря, если онъ будетъ 
давать ихъ своимъ прихожанамъ для чтенія. Если же пастырь 
почему-ниб. самъ на можетъ пріобрѣсть ихъ (напримѣръ, поне- 
имѣнію средствъ), то наша покорнѣйшая просьба къ нему—по
рекомендовать ихъ тѣмъ изъ прихожанъ, которые, имѣя средства 
на пріобрѣтеніе имъ, любятъ духовно-нравственное чтеніе, или 
—церковнымъ старостамъ, которые, имѣя книжки при свѣчномъ 
ящикѣ, могутъ продавать ихъ съ нѣкоторою прибылью въ пользу 
храма. Въ этомъ случаѣ пастырю нужно имѣть въ виду то, что 
пріобрѣтенныя тѣмъ или другимъ его прихожаниномъ книжки, 
по прочтеніи имъ самимъ, могутъ быть переданы отъ него и 
другимъ <го сосѣдямъ пли даже могутъ ходить по всему приходу.

Предлагаемыя книжки слѣдующія (составленныя Павломъ 
Никольскимъ):

I. 1) Первая заповѣдь закона Божія. 2) Вторая заповѣдь, 3) Тре
тья заповѣдь, 4) Четвертая заповѣдь, 5) Пятая заповѣдь, 
6) Шестая заповѣдь, 7) Седьмая заповѣдь, 8) Восьмая за
повѣдь, 9) Девятая заповѣдь, 10) Десятая заповѣдь, 11) Хри
стіанинъ, 12) Молитва, 13) Семейный раздѣлъ и его гибель
ныя послѣдствія, 14) Отчего изъ нашихъ семействъ выхо
дятъ порочныя дѣти и какъ нужно бороться съ этимъ зломъ, 
15) Вѣра православная и 16) Промыслъ Божій.

Цѣна имъ—по 6 копѣекъ за книжку.
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II. 1) Пастырь церкви, 2) Молебенъ, 3) Поминовеніе усопшихъ,.
4) Пьянство и его гибельные плоды, 5) Отчего мы обѣднѣли 
и какъ нужно жить, чтобы во всемъ имѣть изобиліе, 6) 
Божія Матерь, 7) Христова церковь, 8) Храмъ Божій, 9) 
Забота о душѣ, 10) таинство елеосвященія или соборованіе 
масломъ, 11) таинства крещенія и мѵропомазанія, 12) Та
инство причащенія, 13) таинство покаянія, 14) таинство 
брака, 15) Іисусъ Христосъ—Спаситель міра, 16) родитель
скія благословеніе и проклятіе, 17) Вѣра и добрыя дѣла,. 
18) Св. мощи, 19) Предержащая власть.—Книжки, составлен
ныя протоіереемъ Василіемъ Знаменскимъ: 20) Утреня, 21) 
Часы, 22) Литургія преждеосвященныхъ Даровъ, 23) Вели
кое повечеріе.— Книжка, составленная протоіереемъ Васи
ліемъ Никольскимъ: 24) Вѣкъ живи, вѣкъ учись.

Цѣна этимъ книжкамъ—ио 5 копѣекъ (за книжку). 
Условія выписыванія (цѣна, назначена съ пересылкой).
I. Книжекъ шести копѣечныхъ высылается: на 1 руб.—17 

кнпж.; на 2 руб.—35 книж.: на 3 руб, —55 книж.: на 5 руб. 
—100 книж.

II. Книжекъ пятикопѣечныхъ высылается: на 1 руб.—20 книж.; 
на 2 руб.—46 книж.: на 3 руб. —70 книж ; на \ руб.—100 книж.

III. Всѣхъ книжекъ по одной (т. е. 35—Павла Никольскаго, 
4—прот. В. Знаменскаго и 1—прот. В. Никольскаго, всего 40 книж). 
высылается за 2 руб. 15 коп.: по двѣ—за 3 р. 85 коп.: по 
три—за 5 руб. 30 коп.—На сумму менѣе одного рубля книжекъ 
не высылается.—За наложеніе платежа берется особо, по расчету 
почтовой конторы.

Адресъ: Въ г. Тамбовъ, издателю религіозно-нравственныхъ 
книгъ Павлу Андреевичу Никольскому.

При требованіи книгъ прошу: 1) свой адресъ писать четко; 
2) указывать станцію почтовую (т. е. гдѣ есть почтовая 
контора или ея отдѣленіе), а не желѣзнодорожную. При тре
бованіи 500 книжекъ (и болѣе) прошу указывать станцію 
желѣзнодорожную (если таковая находится близко), на кото
рую книги будутъ высланы въ ящикѣ.
При выпискѣ не менѣе 1Ц? тысячи книжекъ дѣлается 10°|о 
уступки уже съ цѣны, назначенной за 100 книжекъ; при 
выпискѣ не менѣе 3-хъ тысячъ книжекъ—15°|о. Уступка эта 
(т. е 10°| о и 15°|о) дѣлается при одномъ непремѣнномъ условіи, 
—если книги можно будетъ отправить по желѣзной дорогѣ.
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Примѣчаніе. Готовятся къ печати и скоро будутъ изданы 
(нынѣшнею осенью) еще 5 книжекъ Павла Никольскаго. 
О выходѣ ихъ въ свѣтъ будетъ объявлено чрезъ Церковныя 

Вѣдомости.
Здѣсь же можно получать:

I) Книгу протоіерея Василія Никольскаго «Двунадесятые 
праздники православной церкви» (разсказывается исторія 
праздниковъ). Цѣна съ пересылкой 40 коп. (Допущена учи- 
лищн. Совѣт. при Свят. Синодѣ для церк.-приход. библіотекъ), 
и 2) Книгу протоіерея Василія Знаменскаго «Ученіе о Бого
служеніи православной церкви», 128 стр. изд. 3-е, цѣна съ 
пересылк. 60 коп.

ВОЗЗВАНІЯ О ПОЖЕРТВОВАНІИ.
1) ошъ Прибалтійскаго Православнаго Братства.

Состоящее подъ Высочайшимъ покровительствомъ ЕЯ ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МА
РІИ ѲЕОДОРОВНЫ. Прибалтійское Православное Братство имѣетъ, 
согласно уставу, своею задачею служить пользамъ и нуждамъ 
православной церкви и успѣхамъ народнаго, въ духѣ правосла
вія, образованія въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, содѣйствуя бла
гоустройству храмовъ и училищъ, а также, по мѣрѣ возможно
сти, и матеріальному благосостоянію мѣстнаго православнаго на
селенія.

Двадцать пять лѣтъ тому назадъ, когда Братство начинало 
дѣйствовать, образовавшись изъ соединенія существовавшихъ до 
того особо Гольдингенскаго Покровскаго и Прибалтійскаго Спас
скаго Братствъ, были особыя основанія и поводы къ чрезвычай
нымъ мѣропріятіямъ па пользу православія въ Прибалтійскомъ 
краѣ. На положеніе его обращено было вниманіе широкаго круга 
русскихъ людей, вызвавшее подъемъ братскихъ чувствъ и сопро
вождавшееся притокомъ усиленныхъ пожертвованій. Благодаря 
атому п послѣдовательно принимавшимся мѣрамъ, православная 
жизнь въ краѣ постепенно входила въ нормальную колею, буду
чи охраняема закономъ установленнымъ порядкомъ и доброжела
тельными отношеніями со стороны мѣстныхъ властей. Тѣмъ не 
менѣе, духовное и матеріальное благосостояніе нашихъ единовѣр
цевъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ оставляетъ и понынѣ многа
го желать. Для православныхъ, живущихъ среди инославнаго на
селенія, нѣтъ необходимаго количества храмовъ. Существующіе 
храмы, по бѣдности прихожанъ, терпятъ нужду въ самомъ необ
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ходимомъ. Православныя приходскія школы находятся въ боль
шинствѣ въ бѣдности, испытывая затрудненія въ отношеніи помѣ
щеній, обстановки и педагогическаго персонала. Православные 
латыши и эсты, въ значительной части безземельные и бездом
ные бобыли и батраки, не въ состояніи собственными средства
ми поддерживать свои храмы и школы и, дабы въ непосильныхъ 
расходахъ на этотъ предметъ не имѣть побужденій къ уклоненію 
отъ православной церкви, нуждаются во внѣшней поддержкѣ. 
Эту поддержку, въ интересахъ укрѣпленія и упроченія правос
лавія, и оказываетъ Прибалтійское Братство. Получая заявленія 
о многоразличныхъ мѣстныхъ нуждахъ, Братство старается ихъ 
удовлетворять по мѣрѣ своихъ средствъ. Но средства Братства 
всегда были ограниченны. Ихъ едва достаетъ для поддержанія 
тѣхъ учрежденій, которыя созданы въ краѣ Братствомъ или приз
наются наиболѣе нуждающимися. Между тѣмъ отъ мѣстныхъ цер
ковныхъ и школьныхъ понечительствъ поступаютъ новыя и на
стоятельныя ходатайства о разнаго рода вспомоществованіяхъ. 
Многіе изъ православныхъ бѣдняковъ просятъ о посильныхъ по
собіяхъ имъ лично. Независимо отъ такихъ заявленій, сама хри
стіански братская, всенародная любовь и долгъ христіанскаго 
благотворенія, коими всегда одушевлялось Братство, побуждаетъ 
его придти на помощь несчастнымъ семьямъ православныхъ ла
тышей и эстовъ, а также и мѣстныхъ русскихъ, неповинно по
страдавшихъ отъ бывшаго въ Прибалтійскомъ краѣ мятежнаго 
движенія. Ассигновавъ на послѣдній предметъ посильную сумму 
въ распоряженіе образованнаго Архіепископовъ Рижскимъ Коми 
тета, Братство не располагаетъ большими для сего средствами. 
Средства эти за послѣднее время почти не восполняются какими 
либо пожертвованіями.

При изъясненныхъ условіяхъ Прибалтійское Православное 
Братство побуждается не оставлять и не ослаблять своихъ по 
уставу попеченій о православномъ дѣлѣ въ Прибалтійской окра
инѣ и глубоко уповаетъ, что въ таковыхъ своихъ братолюбивыхъ 
заботахъ будетъ поддержано помощью отзывчивыхъ на благотво
реніе русскихъ людей.

Пожертвованія принимаются не только деньгами, но и пред
метами богослужебнаго употребленія, въ коихъ часто нуждают
ся храмы Рижской епархіи.

Пожертвованья направляются въ Совѣть Братства (С.-Петер
бургъ, ул. Жуковскаго, 27).
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2) отъ Общества Братьевъ Милосердія во имя Христа.
Третьяго Марта настоящаго года утвержденъ Министерствомъ 

Внутреннихъ дѣлъ Уставъ «Общества Братьевъ Милосердія во 
Имя Христа. Общество, согласно намѣченнымъ задачамъ, будетъ 
заключать въ себѣ: Общину Братьевъ Милосердія съ убѣжищемъ 
при ней для больныхъ и увѣчныхъ братьевъ; больницу для без
платныхъ и платныхъ больныхъ, при пей амбулаторію и аптеку, 
научно медицинскіе курсы и санаторію.

Въ обыкновенное мирное время Братья Милосердія во Имя 
Христа будутъ командироваться во внутреннія губерніи Россіи, 
постигнутыя народными бѣдствіями, какъ-то эпидемическими бо
лѣзнями, неурожаями и голодовками и т. и., назначаться въ гос
питали, больницы и по уходу за больными въ частныя дома, 
при чемъ къ несостоятельнымъ больнымъ ихъ командировки бу
дутъ совершаться безвозмездно.

Въ военное время Братья Милосердія во Имя Христа будутъ 
поступать въ полное распоряженіе Военнаго Вѣдомства и коман
дироваться на театръ военныхъ дѣйствій отрядами для оказанія 
первой помощи на передовыхъ позиціяхъ раненымъ воинамъ; 
послѣ боя задача Братьевъ—совершать спасательные обходы для 
отысканія между умершими тяжело раненыхъ, которые еще мо
гутъ быть спасены, для подачи имъ безотлагательной медицин
ской помощи и принесенія имъ духовнаго утѣшенія.

Уже въ послѣднюю войну Братья успѣли заявить о себѣ съ 
самой наилучшей стороны. По иниціативѣ извѣстной филантроп
ки, Княгини Маріи Августовны Лобановой-Ростовской, почину и 
энергіи которой обязано и самое возникновеніе новаго въ Рос
сіи Общества, былъ командированъ съ разрѣшенія Военнаго Ми
нистра на театръ военныхъ дѣйствій первый отрядъ Братьевъ. 
Командированный въ январѣ 1905 года на Дальній Востокъ от
рядъ, все время, до конца войны, находился на передовыхъ по
зиціяхъ первой Манчжурской арміи, гдѣ Братья успѣли съ че
стью доказать всю плодотворность и успѣшность выполненія 
возложенной на нихъ задачи, что и было засвидѣтельствовано 
Главнокомандующимъ арміи телеграммой на имя Княгини Лоба
новой-Ростовской, гдѣ онъ приноситъ ей признательность отъ 
себя лично и отъ всей арміи за полезную и самоотверженную 
дѣятельность Братьевъ.

Одна часть Братьевъ удостоилась награжденія георгіевскими 
крестами, другая медалями «За усердіе».
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Въ виду изложеннаго и принимая во вниманіе высокія цѣ
ли, преслѣдуемыя новымъ учрежденіемъ, имѣющимъ въ нашемъ 
отечествѣ высокое будущее, можно надѣяться, что отзывчивое рус
ское общество встрѣтитъ организацію Братьевъ Милосердія во 
Имя Христа съ полнымъ сочувствіемъ и не откажется придти 
на помощь этой организаціи съ посильной лептой. Пожертвова
нія принимаются въ Канцеляріи Общества. С.-Петербургъ, Ко
венскій, 29.

овъясвлгекія:
ИКОНОСТАСНЫЙ МАСТЕРЪ

■сг V

Г. Радомысль Кіевской губерніи.Принимаю заказы иконостасовъ по самымъ разнообразнымъ планамъ: художественная живопись иконъ и прочная долговременная позолота. Заказы исполняются въ кратчайшій срокъ; цѣны по соглашенію.Имѣю много похвальныхъ отзывовъ и письменныхъ благодарностей, въ томъ числѣ—отъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Антонія, Епискоиа Волынскаго и Житомірскаго.Адресъ для писемъ: г. Радомысль Кіев. губ. А. М. Карбовскому; для телеграммъ: Радомысль—Карбовскому.
ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
САМЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ

В М ФОЛОМИНА
въ Кіевй,

Подолъ, Александровская ул. соб. домъ.— ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ — ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.
Въ г. Владиміръ-Волынекѣ открывается семиклассное жен

ское учебное заведеніе 1 разряда Е. И. Бинъковской по про
граммѣ женск. гимназій Министерства Народнаго Просвѣщенія. 
Пріемные экзамены въ приготовительный, 1-й и 2-й классы 
17, 18 и 19 августа. Плата 50 руб.
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Отъ Редакціи.
Въ Редакціи получено на предметъ чествованія преподавателя 

Волын. дух. Семин. В. С. Давидовича, по случаю 25-лѣтія его 
служебной дѣятельности, отъ священника села Сѣннаго Иліи Гоб- 
чанскаго 2 рубля.

МЪД НО-КОЛО КОЛО-Л ИДЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
ЮЛІЯ АЛЕКСѢЕВИЧА

ОСТРОВСКАГО
Въ с. Захаровцахъ, Проскуровскаго уѣзда, 
Подольской губерніи (поч г. контора м. Чер

ный-Островъ, Под. губ.)Принимаетъ заказы ;на изготовленіе церковныхъ колоколовъ различнаго вѣса, которые отличаются сильнымъ пріятнымъ и далеко несущимся звукомъ, изящной отдѣлкой такъ и замѣчательной прочностью. Старые колокола принимаетъ въ уплату за новые, а также переливаетъ таковые по самой умѣренной цѣнѣ. Колокола изготовляются изъ доброкачественнаго матеріала и за прочность ихъ высылаетъ одновременно съ колоколомъ письменное ручательство срокомъ на пять лѣтъ. Допускается разсрочка платежа.За добросовѣстное исполненіе заказовъ заводъ получилъ отъ своихъ г.г, заказчиковъ множество письменныхъ благодарностей. По требованію подробныя условія высылаются немедленно безплатно или для принятія заказа посылается повѣренныйПри требованіяхъ прошу въ адресѣ писать имя п отчество мое, такъ какъ въ с. Захаровцахъ имѣются однофамильцы.
--------------- ---------------------------- -------------

При семъ номерѣ разсылается Почаевскій 
Листокъ №№ 23—24 съ приложеніемъ.

СОДЕРЖАНІЕ: Рѣчь, сказанная Преосвященнымъ Антоніемъ, Архіепископомъ Волынскимъ, въ засѣданіи Предсоборнаго При сутствія I іюня 1906 г,—Объ истинныхъ цѣляхъ жизни (продолженіе).—Ученье и учитель, догма и пастырское дѣло,—Освященіе новой церкви въ дер. Салихѣ-Великой, Юначинецкаго прихода, Заславскаго уѣзда,—Къ свѣдѣнію православнаго духовенства,—Воззванія о пожертвованіи 1) отъ Прибалтійскаго Православнаго Братства.—2) отъ Общества Братьевъ Милосердія во имя Христа.—Объявленія.Дозволено цензурою. Почаевъ, 1 Іюня 1906 года.
Редакторъ П. Бѣляевъ.Типографія Почаево-Успенской Лавры
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