
Адресъ Редакціи—Духовная Hot Щя.

Годъ ХѴ-й. 20-го февраля 1915 г. « 3 и 4.

ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛ. ЭІИ.

Рескриптъ Ѵгѵгтѣйшей Предсѣдательницы Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества, Ея Импераг рскаго 
Высочества. Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны отъ 7-го 
января 1915 года за Jft 21 на имя Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнѣйшаго Михаила, Архіепископа Гродненскаго 

и Брестскаго.
Высокопреосвященнѣйшій Владыко.

Въ переживаемую трудную годину, когда русскій 
народъ грозно возсталъ, чтобы отразить дерзкихъ и 
наглыхъ враговъ съ сосѣдняго Запада, Святая Земля, 
по неисповѣдимому Промыслу Божію, сдѣлалась также 
мѣстомъ кровавой борьбы. Возникшая съ Октября про
шлаго года война съ Турціей поставила всѣ Палестин
скія и Сирійскія учрежденія состоящаго йодъ Моимъ 
предсѣдательствомъ Императорскаго Православнаго
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Палестинскаго Общества въ крайне тяжелое положе
ніе: многочисленные служащіе Общества и находив
шіеся въ Іерусалимѣ русскіе паломники изгнаны, 
турецкія власти, но законамъ военнаго времени, обра
тили подворья для надомниковъ, больницы и школы 
на свои потребности—для солдатъ и бѣженцевъ изъ 
приморскихъ городовъ, а русскіе храмы, при фана
тизмѣ мусульманъ, легко могутъ подвергнуться во 
время войны оскверненію и уничиженію.

Нѣтъ сомнѣнія, что столь безотрадное состояніе 
русскихъ учрежденій въ Св. Землѣ лишь временное 
и съ побѣдою нашею надъ врагомъ должно окончиться, 
но Я уже теперь предвижу тѣ чрезвычайныя напря
женія труда и матеріальныхъ жертвъ, которыя должно 
принять на себя Палестинское Общество для возста
новленія въ прежнемъ видѣ храмовъ,' подворій, лечеб- 
ницъ и школъ и для оказанія посильной помощи 
разореннымъ турками мѣстнымъ православнымъ жи
телямъ.

Сознавая, что наступившее для всей Россіи крайне 
тяжелое время, когда отзывчивое народное сердце 
стремится облегчить роднымъ воинамъ исполнить ихъ 
святой долгъ предъ отечествомъ, нельзя считать удоб
нымъ для привлеченіи вниманія православнаго рус
скаго народа къ инымъ, не столь насущнымъ, потреб
ностямъ, Я тѣмъ не менѣе полагаю, что и ниспослан
ныя нашей духовной родинѣ—Святой Землѣ тяжкій 
испытанія могутъ также вызвать у многихъ вѣрую
щихъ русскихъ людей непреклонное желаніе придти 
на' номощь руководимому. Мною Палестинскому Об
ществу.

Вполнѣ увѣренная, что и Ваше Высокопреосвя
щенство изволите раздѣлять Мое ио сему воиросу 
мнѣніе, Я убѣдительно прошу Васъ, Владыко, не от
казать поручить подвѣдомственному Вамъ духовенству 
произвести въ церквахъ Гродненской епархіи въ пред
стоящую недѣлю Ваій сего 1915 года разрѣшенный
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Святѣйшимъ Синодомъ тарелочный сборъ на нужды 
Общества въ Св. Землѣ.

Необходимыя для производства сего сбора воз
званія, надписи къ сборнымъ блюдамъ и бланки акта 
будутъ доставлены во всѣ церкви Имперіи при № 3 
„Церковныхъ Вѣдомостей" за наступившій 1915 годъ.

Испрашиваю Вашего Архипастырскаго благосло
венія и поручаю Себя и Общество Вашимъ святитель
скимъ молитвамъ.

Елисавета.

Печатая настоящій рескриптъ, Гродненская Ду
ховная Консисторія, согласно резолюціи Высокопре
освященнѣйшаго Михаила, Архіепископа Гродненскаго 
и Брестскаго, отъ 27 января 1915 г. за № 304, пред
лагаетъ духовенству Гродненской епархіи оказать воз
можное содѣйствіе къ болѣе успѣшному сбору по
жертвованій въ пользу Православнаго Палестинскаго 
Общества.

По бяагосяовенію Святѣйшаго Сѵнода, въ праздникъ Входа Го
сподня въ Іерусалимъ тарелочный сборъ на нужды русскихъ богомоль
цевъ у Живоноснаго Гроба Господня и на поддержаніе Православія 
въ Святой Землѣ производится такимъ образомъ:

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія 
правила для его производства, печатаются въ мѣст
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. По полученіи въ церкви прилагаемаго воззва
нія священнослужители, на внѣбогослужебныхъ бесѣ
дахъ и чтеніяхъ по церквамъ и школамъ, по возмож
ности, знакомятъ своихъ прихожанъ съ значеніемъ и 
цѣлью настоящаго сбора.

3. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ вход
нымъ дверямъ церкви прикрѣпляютъ особое, на боль- .
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шомъ листѣ, воззваніе Общества о предстоящемъ сборѣ.
4. Въ дни сбора молящіеся въ храмѣ ознакомля

ются съ значеніемъ и цѣлью сбора посредствомъ 
устной проповѣди или прочтевія съ амвона воззванія.

5. Самый сборъ производится посредствомъ об
хожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій 
праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (ва ли
тургіи— послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной или 
утрени—- послѣ чтенія шестопсалмія).

6. Производство этого сбора принимаетъ на себя, 
буде пожелаетъ, одинъ изъ священнослужителей, или 
церковный староста, или тотъ изъ почетныхъ при
хожанъ, котораго на сіе благословитъ о. настоятель 
или уполномочитъ мѣстный Отдѣлъ Общества.

7. О собранныхъ деньгахъ составляется на при
лагаемомъ бланкѣ актъ за подписью о. настоятеля, 
членовъ причта, церковнаго старосты и лица, произ
водившаго сборъ.

8. Собранныя деньги,, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ 
благочиннаго, въ Духовную Консисторію, которая до
ставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Православ
наго Палестинскаго Общества (Петроградъ, Вознесен
скій пр., 36).

Письмо Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода отъ 29-го ноября 
1914 года за Jfe 12250 на имя Его Высокопреосвященства. Вы
сокопреосвященнѣйшаго Михаила, Архіепископа Гродненскаго

- я Брестскаго.
Высокопреосвященнѣйшій Владыко,

Милостивый Архипастырь.

Въ настоящее время, когда вся страна напрягаетъ 
усилія для борьбы съ вѣковыми врагами родпны, Все
россійское Филаретовское общество Народнаго Обра-
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зованія, основываясь на уставѣ своемъ (§ 6), поста
вило своею задачею заботу о семьяхъ учителей и 
помощь этимъ семьямъ въ случаѣ гибели учителей 
на нолѣ брани или возвращенія нхъ увѣчными и 
съ соизволенія Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны приступило къ организаціи этой иомощи 
на мѣстахъ. Придавая большое значеніе участію ду
ховенства въ этой работѣ любви и состраданія къ 
участи учителей церковно-нриходскихъ школъ въ част
ности, Филаретовское Общество проситъ сообщить ио 
духовному вѣдомству о желательности дружнаго со
дѣйствія этому благому начинанію.

Въ виду сего, прилагая выработанныя Главнымъ 
Правленіемъ Всероссійскаго Филаретовскаго Общества 
правила выдачи пособій и ссудъ семьямъ пострадав
шихъ на войнѣ учителей начальныхъ училищъ всѣхъ 
вѣдомствъ имѣю честь просить Ваше Высокопреосвя
щенство не признаете ли возможнымъ поставить въ 
извѣстность о сямъ благомъ начинаніи Филаретов
скаго Общества приходское духовенство и другихъ 
церковно-школьныхъ дѣятелей ввѣренной Вамъ епархіи 
на предметъ возможнаго съ ихъ стороны содѣйствія 
мѣстнымъ отдѣламъ упомянутаго Общества въ дѣлѣ 
собиранія свѣдѣній о случаяхъ нужды въ семьяхъ 
пострадавшихъ на войнѣ учителей начальныхъ школ ь.

Исиративая святыхъ молитвъ Вашихъ, съ совер
шеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего Высокопреосвященства 
Милостиваго Архипастыря,

покорнѣйшимъ слугою
Владиміръ Саблеръ.
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Письмо Редактора журнала „Приходская Жизнь“ на имя Его 
Высокопреосвященства. Высокопреосвященнѣйшаго Михаила.

Архіепископа Гродненскаго и Брестскаго.

Ламе Высокопреосвлщенсмво,

Милостивый Архипастырь.

Осмѣливаюсь при семъ представигь Вашему 
Высокопреосвященству январъскую книжку журнала 
„Приходская Жизнь“ за 1915 г. для ознакомленія. 
Журналъ этотъ имѣетъ цѣлію раскрывать и освѣщать 
разныя стороны и явленія приходской жизни и вмѣстѣ 
съ тѣмъ давать назидательное чтеніе какъ пастырямъ, 
такъ и пасомымъ. Для этой цѣли приглашены къ 
сотрудничеству видные духовные и нѣкоторые свѣт
скіе писатели и вмѣстѣ съ тѣмъ приглашаются и всѣ 
тѣ, кто чувствуетъ въ себѣ потребность высказаться 
какъ по вопросамъ приходской жизни, такт, н вообще 
но религіозно-нравственнымъ вопросамъ'Самб собой 
понятно, что журналъ тогда тодько можетъ развить 
цѣлесообразно свою просвѣтительную дѣятельность, 
когда онъ встрѣчаетъ сочувствіе къ себѣ въ той средѣ, 
для которой онъ предназначается.

Редакція, прилагая настоящую книжку для озна
комленія, осмѣливается утруждать Ваше Высокоире- 
освящеиство почтительнѣйшею просьбою, не найдете 
ли возможнымъ сдѣлать распоряженіе о напечатаніи 
какъ настоящаго прошенія, такъ и прилагаемаго при 
семъ объявленія о подпискѣ на журналъ „Приходская 
Жизнь" въ Вашемъ Епархіальномъ органѣ, а если 
журналъ вызываетъ сочувствіе Вапіего Высокопреосвя
щенства, то рекомендовать его духовенству епархіи
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для выписки (тѣмъ болѣе, что и цѣна его всего 2 р. 
50 к. въ годъ съ пересылкою) и предложить ему при
нять участіе въ журналѣ и своимъ сотрудничествомъ. 
1914 года, Декабря 29 дня.

Вашего Высокопреосвященства, 
Милостивѣйшаго Архипастыря,

почтительнѣйшій слуга 
Редакторъ „Приходской Жизни*

священникъ Николаи Мировъ.

На семъ письмѣ Его Высокопреосвященствомъ 
9 января 1915 года за № 69 иоложена резолюція: 
„Напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища духовнаго 

вѣдомства.
(Объ условіяхъ пріема воспитанницъ въ училище).

Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣ
домства, состоящемъ подъ Высочайшимъ покровитель
ствомъ Государыни Императрицы, будетъ въ текущемъ 
1915 году пріемъ воспитанницъ на 36 вакансій. Къ по
ступленію въ 1 классъ училища допускаются дѣвицы 
не моложе 10-ти лѣтъ и не старше 12-ти, (къ 16 ав
густа 1915 г.) дочери священ но-церковно-служителей. 
Желающіе помѣстить дѣтей въ училище должны до
ставить свидѣтельства: метрическое—о рожденіи и 
крещеніи—завѣренное консисторіею, лекарское —о при
витіи оспы, благонадежности здоровья и неимѣніи не
достатковъ, препятствующихъ учиться; сверхъ сего,
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требуются письменныя обязательства объ обратномъ 
принятіи дѣтей ио ихъ выпускѣ или увольненіи, а для 
кандидатовъ на казенное содержаніе—удостовѣренія 
благочинническаго совѣта о несостоятельности вносить 
положенную плату за содержаніе въ училищѣ. Канди
датки на поступленіе вь училище будутъ подвергаться 
предварительному испытанію. Къ поступающимъ въ 
младшій классъ будетъ предъявляться требованіе зна- 
вія учебныхъ предметовъ въ объемѣ курса одноклас
сникъ церковно-приходскихъ школъ (36 — 37 .Лит. 
Епарх. Вѣд.* за 1903 г.). О срокѣ испытаній будетъ 
своевременно объявлено.

Если число кандидатокъ будетъ превышать вакант
ныя мѣста, то преимущество на поступленіе будутъ 
имѣть тѣ изъ нихъ, которыя окажутся на испытаніи 
болѣе подготовленными. Списокъ дѣвицъ, удостоен
ныхъ пріема въ училище, будетъ представленъ на 
Высочайшее утвержденіе Государыни Императрицы, 
въ ожиданіи коего будетъ начатъ съ предназначен
ными къ пріему въ училище учебный курсъ. Положен
ная плата за пансіонерокъ, но 140 руб. въ годъ, вно
сится за полгода впередъ: къ 20 августа и къ 1-му 
января каждаго года (№ 39 .Лит. Ей. Вѣд.* за 1889 
годъ), всегда въ полномъ количествѣ и не возвраща
ется, если бы дѣвица выбыла и прежде окончанія 
времени, за которое унлочены деньги. Кромѣ того, 
съ поступающихъ въ училище установленъ особый 
единовременный взносъ на первоначальное обзаведе
ніе ихъ, въ размѣрѣ по 20 руб. отъ каждой посту
пившей, исключая сиротъ. Сборъ этотъ вносится сраву, 
послѣ объявленія результатовъ пріемныхъ испытаній. 
За преподаваніе необязательныхъ предметовъ поло
жена особая плата, а именно —въ годъ за обученіе 
мувыкѣ 30 руб., на починку роялеіі 5 руб., за препо
даваніе французскаго явыка 5 руб., нѣмецкаго языка 
5 руб. и за обученіе черченію и рисованію 5 руб. 
Плата эта вносится также по полугодіямъ впередъ,
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въ тѣ же вышеупомянутые сроки, а потому родителя 
и опекуны, желающіе, чтобы дѣтямъ, могущимъ посту
пить въ училище, преподавались означенные пред
меты, или какой-либо изъ нихъ, благоволятъ заявить 
объ этомъ начальницѣ училища ио окончаніи испы
таній дѣвицъ. Прошенія о принятіи въ училище (свое
коштныхъ и казеннокоштныхъ) подаются на имя на
чальницы училища, съ приложеніемъ вышеозначен
ныхъ свидѣтельствъ и документовъ. Срок ъ подачи про
шеній назначается до 15 іюля настоящаго года.

Прошенія о пріемѣ пишутся на бѣлой обыкно
венной бумагѣ, чистымъ почеркомъ, безъ помарокъ. 
При атомъ Правленіе покорнѣйше проситъ придержи
ваться слѣдующихъ правилъ:

1) Къ прошенію на имя начальницы о принятіи 
дѣтей въ училище, а также и къ медицинскимъ сви
дѣтельствамъ не слѣдуетъ прилагать гербовыхъ марокъ.

2) Медицинскія свидѣтельства должны быть вы
даваемы докторами, а не фельдшерами.

3) Нельзя ссылаться на свидѣтельства о здоровьи, 
присланныя въ училище въ 1913 году (на ноступав- 
гпихъ, но почему-либо не поступившихъ въ училище 
въ 1913 г.), такъ какъ здоровье дѣтей могло измѣ
ниться.

4) Всѣ требующіеся документы должны быть 
представляемы одновременно съ нрошенівмъ, въ над
лежащемъ порядкѣ, а не досылаться потомъ особо, 
иослѣ подачи прошенія.

Начальница училища М. Макаревиче. 

Секретарь Правленія А. Билецкій.
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ПОЖЕРТВОВАНІЯ/
Въ церкви Бѣльскаго благочинія поступили слѣ

дующія пожертвованія:
1) Въ Бѣльскую Пречистенскую церковь—рядо

вымъ дѣйствующей арміи—крестьяниномъ дер. Гра- 
бовца Феодоромъ Ивановымъ Керсиовскимъ пожертво
вано священническое облаченіе и пара хоругвей, стои
мостью 80 рублей.

2) Въ Вѣльскую Воскресенскую церковь —прихо
жанами сего храма пріобрѣтены: колоколъ вѣсомъ 61 

•нудь 29 фунтовъ, стоимостью 1500 рублей, двѣ живо
писныя иконы Св. Іоанна Златоуста и Св. Василія 
Великаго, стоимостью 135 руб., и устроена вокругъ 
ІІарцевекой церкви ограда стоимостью 200 р., а всего 
на 1835 руб.

3) Въ Гриневичскую церковь—ирихожанами прі
обрѣтены новые серебряно-вызолоченные сосуды— 
чата; дискосъ еъ звѣздицей, лжица и пара блюдецъ, 
а также двѣ большія суконныя живописныя хоругви, 
стоимостью все вмѣстѣ 117 рублей;'‘отъ мѣщанина 
О'гефана Новицкаго, изъ им. Гриневичъ, пара боль
шихъ лампадъ — подсвѣчниковъ цѣною 40 руб.

4) Въ КлеНиксвую церковь—крестьянами деревни 
Козликъ пожертвовано въ Козлпкскую приписную цер
ковь: а) на покраску внутри-стѣнъ масляною краскою 
145 руб.; б) три колокола вѣсомъ всѣ 8 иуд. 12фун.— 
176 руб.; в) икона Святителя и Чудотворца Николая — 
36 руб.; г) полушелковая риза съ приборомъ—22 руб. 
90 кои. п другія мелкія пожертвованія, а всего на 
419 руб. 65 кон.

Въ приходскую Кленикс.кую церковь крестьяни
номъ Максимомъ Максимукомь иожергвоваггі, запре
стольный крестъ стоимостью 25 руб.

5) Въ Тростяпицкую церковь прихожанами по
жертвовано на пріобрѣтеніе Креста-Голгоѳы—250 р. 
и на благоустройство храма 250 р,, а всего -500 руб,
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6) Въ Малешокую церковь княземъ Урусовымъ 
на, благоустройство . храма пожертвовано— 25 рублей.

7) Въ Наревскую церковь прихожанами пожертво
вано на пріобрѣтеніе иконы Срѣтенія і'оеподая 
100 руб.; церковнымъ старостою Осипомъ Садовскимъ 
пожертвовано на ту же икону 10 руб.; настоятель
ницей монастыря на св. Ключѣ, Семипалатинской 
области, игуменьей Екатериной —запрестольный крестъ 
и икона Божіей Матери, выносная, все стоимостью 
120 руб.; псаломщикомъ Наревской церкви Павломъ 
Федоровичемь — кадило стоимостью 6 руб , на ремонтъ 
храма огъ неизвѣстнаго —9 руб., огь мѣщанъ дер. 
Маковки Василія и Евдокіи Миренскихъ на*золоченіе 
Св. сосудовъ —18 руб.; оть мѣщанъ г. Нарева Осипа 
п Анны Смоктуновнчъ золотая цѣпочка съ золотымъ 
крестомъ къ иконѣ Божіей Матери, стоимостью 28 р., 
отъ таможеннаго чиновника Игнатія Клочковскаго на 
украшеніе храма 3 руб., отъ мѣщанина дер. Горен- 
довщизна Степана Снарскаго на колоколъ - 10 руб., 
отъ женщинъ дер. Великіе-Тыневнчн на золоченіе со
судовъ—13 руб.; отъ послушницы Виленскаго жен
скаго Маріинскаго монастыря: покровцы, лампада и 
икона Божіей Матери въ рамѣ,, все стоимостью— 38 р.; 
а всего по Наревской церкви и ступило пожертвова
ній на сумму—355 руб.

Бь церкви Щѳрвіпевскаго благочинія постуііи.іи 
слѣдующія пожертвованія.

Въ Наревковскую Св. Николаевскую церковь при
хожанами пожертвованы — выносной образъ въ 100 р., 
заирестольные бронзовызолоченные, эмалированные 
крестъ и икона въ 125 р., гробница въ 140 р.; бѣлое 
парчовое облаченіе въ 85 руб., два образа въ бровзо- 
выэолоченныхъ ризахъ во второй ярусъ иконостаса — 
въ 317 руб.; вара царчевыхъ хоругвей въ 50 рублей, 
заирестольные крестъ и икона въ 45 руб., двѣ пары 
суконныхъ хоругвей въ 50 руб.; крестьяниномъ дер.
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Городиска Григоріемъ Паиьковскимъ пожертвованъ 
наирестольный крестъ въ 12 руб. и вдовою священ
ника Ѳеофилой Осиповой Лихачевской пожертвована 
эмалированная Дарохранительница въ 27 руб.; всего 
на сумму 951 руб.

Въ Бѣловѣжскую Св.-Николаевскую церковь по
жертвовано прихожанами 2100 руб., на каковую сумму 
произведена художественная роспись внутреннихъ 
стѣнъ храма, покрашены - крыша и купола. Въ пользу 
Бѣловѣжской церкви пожертвовано 200 руб. началь
никомъ Вѣлостокскаго шоссе IV участка Сергѣемъ 
Аѳанаеіевичемъ Ануфріевымъ, въ 1913 году имъ же 
пожертвовано на расширеніе клиросовъ въ храмѣ и 
на наружную иокраску кладбищенской церкви 200 р.

Всѣмъ жертвователямъ резолюціей Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Михаила, 
Архіепископа Гродненскаго и Брестскаго, отъ 20 ян
варя 1915 года за № 212 преподаио Архипастырское 
благословеніе съ выдачею грамотъ: прихожанамъ На- 
рѳвковской и Бѣловѣжской церквей и Начальнику 
Вѣлостокскаго шоссе IV участка Сергѣю Аѳанасіе- 
ничу Ануфріеву.

Въ Гольневскую церковь, Индурскаго благочинія, 
Гродненскаго уѣзда, поступили слѣдующія пожертво
ванія:

Прихожанами пожертвовано полное священниче
ское облаченіе цѣною 45 руб. и двѣ целены на пре
столъ и жертвенникъ цѣною 30 руб.; церковнымъ 
братствомъ—полное свѣтлое^ священническое облаче
ніе стоимостью 85 руб., крестьянинъ с. Гольни Ми
хаилъ Чубакъ пожертвовалъ—лампадку къ иконѣ 
цѣною 5 руб.; крестьянка села Гольни Магдалина 
Корытцо—покрывало на престолъ цѣною 3 р. 50 к.; 
крестьянка дер. Пархимовцевъ Авдотья Щимовольсъ— 
металлическую икону Божіей Матери и выносную вос
ковую свѣчу цѣною 4 р.; дѣвицы дер, Верховляны— 
поверь-дорожку цѣною 7 руб.
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НАГРАЖДЕНІЕ.

Священникъ Жидомлянской церкви, Гродненскаго 
уѣзда, Алексій Селезневъ за проявленіе похвальной 
пастырской дѣятельности ио удовлетворенію .религіоз
ныхъ нуждъ квартирующихъ въ раіонѣ и проходя
щихъ* воинскихъ частей награжденъ скуфьею.

РЕЗОЛЮЦІЯМИ ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА.

Отъ 21 января на вакансію 2-го священника Хо- 
ревской церкви, Пружанскаго уѣзда, назначенъ свя
щенникъ Николай Аносовъ, еъ оставленіемъ въ долж
ности епархіальнаго миссіонера.

Отъ 23 января за № 290 и. д. псаломщика Мсти- 
бовской церкви, Волковыскаго уѣвда, Іуліанъ Цуприкъ 
отчисленъ отъ занимаемой имъ должности за приня
тіемъ на военную службу.

За № 281 окончившій Гродненскіе церковно-пѣв
ческіе курсы Петръ Кирилюкъ назначенъ и. д. пса
ломщика къ Островской церкви, Сокольскаго уѣзда.

За 282 бывшій псаломщикъ Климентъ Жа- 
мойда назначенъ псаломщикомъ Волько-Обровской 
церкви, Слонимскаго уѣзда.

Отъ 29 января псаломщикъ Новодворской церкви, 
Сокольскаго уѣзда, Николай Шпаковскій, согласно 
прошенію, перемѣщенъ къ Великолѣсской церкви, 
Брестскаго уѣвда.

Отъ 12 февраля за .Ns 23 псаломщикъ Заблудов- 
ской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, Петръ Дорошевичъ, 
иеремѣщенъ по прошенію къ Бѣльской Пречистенской 
Церкви.



22-го января скончался псаломщикъ Поло
вецкой церкви, Брестскаго уѣзда, Осипъ Турчнн- 
скій, 55 лѣтъ, оставивъ вдову и шесть не при
строенныхъ дѣтей.
ммаан|||нмва|ммманвмванввм|1ваамнвьв^ав

ВАКАН Т НЫ Я МЪСТА:

Священниковъ: въ Дрогичинѣ, Бѣльскаго уѣзда, 
Самуйловпчахъ, Волковыскаго уѣэда, г. Бѣльскѣ —при 
Рождество-Богородичной церкви, Мильковщинѣ, Грод
ненскаго у., при Бѣлостокскомъ соборѣ 2-го священ
ника; при Бѣльско.мь соборѣ, 2-го священника; Андро
новѣ, Кобринскаго уѣзда, Лаіневичахъ, Волковыскаго 
уѣзДа, Ревятичахъ, Пружанскаго уѣзда, 2-го священ
ника.

Иподіакона—при Гродненскомъ Каѳедральномъ Со
фійскомъ соборѣ.

Псаломщиковъ:, въ Друскеникахъ, Гродненскаго , 
уѣзда, Гутовѣ, Кобринскаго уѣзда, .Миронимѣ, Сло
нимскаго уѣзда, Стрѣльнѣ, Кобринскаго уѣзда, Мсти- 
бовѣ, Волковыскаго уѣзда, Ятвѣскѣ, Волковыскаго 
уѣзда, Маленгѣ, Бѣльскаго уѣзда, Миловидахъ, Сло
нимскаго уѣзда, Вергитахъ, Гродненскаго у., Новомъ- 
Дворѣ, Сокольскаго ѵѣзда, Половцахъ, Брестскаго 
уѣзда, и Заблудовѣ, Вѣлостокскаго уѣзда.

Редакторъ //. Шблутинскій.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Послѣдніе дни жизни и кончина Высокопреосвященнаго 
Архіепископа Алексія (Опоцкаго) 20 декабря 1914 года.

20 декабря 1914 года въ Московскомъ Донскомъ 
монастырѣ на 78 году жизни мирно Почилъ Высокопре
освященный 'Алексій (Опоцкій), начавшій свое пастыр
ское служеніе въ Гродненской епархіи. Высоконреосвя- 
іценнѣйіпій Алексій пользовался въ свое время въ 
г. Гроднѣ п Гродненской губерніи широкою извѣстно
стью и у всѣхъ знавшихъ его сохранилась благодарная 
нанять о немъ, какъ почитаемомъ добромъ пастырѣ, 
человѣкѣ прекраснаго характера, кроткомъ и отзывчи
вомъ, удивительной доброты, широкой иниціативы и 
разносторонней дѣятельности, образцоваго воспитателя- 
законоучителя въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
г. Гродны, оставившаго глубокіе благотворные слѣды 
въ сердцахъ питомцевъ.

Въ г. Гроднѣ онъ 20 лѣтъ былъ настоятелемъ 
Софійскаго Собора и Законоучителемъ мужской и затѣмъ 
женской гимназій. Уваженіе и любойь къ нему Гроднен
скаго православнаго общества- помогли- 'ему основать
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въ 1882 г. Гродненское Софійское Братство, доселѣ 
съ честью выполняющее завѣты основателя.

Многіе изъ духовенства епархіи беаъ сомнѣнія со
хранили о немъ добрую память, какъ о своемъ бывшемъ 
семинарскомъ ректорѣ, умномъ, сердечномъ, заботливомъ 
и любвеобильномъ. Ректоромъ Литовской Семинаріи онъ 
былъ 2 года (15 Окт. 1891—30 Сент. 1893 г.), а затѣмъ
б. хиритонисанъ во епископа Балахнинскаго, викарія 
Нижегородской епархіи. Затѣмъ послѣдовательно былъ 
епископомъ Вятскимъ (съ 10 Авг. 1896 г.), Экзархомъ 
Грузіи (съ 1901 г.) и Архіепископомъ Тверскимъ 
(съ 1905 по 1910 г.). Полагаемъ потому своимъ долгомъ 
сообщить на страницахъ епархіальнаго органа воспоми
нанія о послѣднихъ дняхъ жизни и кончинѣ Высокопре
освященнаго, любезно доставленныхъ намъ Н. П. Кибар- 
ДЙНЫМЪ.

Высокопреосвященный Алексій послѣдніе годы своей 
жизни провелъ въ Московскомъ ставропигіальномъ Дон
скомъ монастырѣ, какъ Управляющій Донскимъ мона
стыремъ, со званіемъ Члена Св. Синода и Московской 
Синодальной Конторы.. Удалиться отъ тревогъ епархі
альнаго управленія изъ Тверской епархіи побудило Вла
дыку сильное нервное переутомленіе, полученное въ годы 
управленія Грузинскимъ экзархатомъ и Тверской епар
хіей и, въ частности, во время торжествъ ио прославле
нію мощей Св. Анны Кашинской. Нужно сказать, что 
за время своего архіерейскаго служенія Владыка 
пользовался отпускомъ только одинъ разъ на I1/» мѣ
сяца, когда, послѣ Кашинскихъ торжествъ, не въ состо
яніи былъ заниматься дѣлами управленія епархіей.

Жизнь въ Донскомъ монастырѣ протекала тихо и 
мирно и хотя, можетъ быть, не совсѣмъ соотвѣтствовала 
стремленіямъ энергичной до послѣднихъ дней натуры 
Высокопреосвященнаго, но охраняла его старческіе годы 
отъ излишнихъ тревогъ. Владыка и здѣсь умѣлъ найти 
себѣ дѣло въ устроеніи древней обители и кладбища при 
ней, новаго храма на новомъ кладбищѣ, который и
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былъ имъ освященъ въ маѣ 1914 года, въ дѣлахъ Сино
дальной Конторы, въ частомъ богослуженіи, которое 
неизмѣнно совершалъ съ особымъ молитвеннымъ подъ
емомъ и торжественностью и, наконецъ, въ постоянномъ 
любовномъ общеніи съ ближними своими и знакомыми, 
которые стекались къ нему на его ласку отовсюду— 
изъ Гродны, Нижняго-Новгорода, Вятки, Грузіи, Твери 
и, наконецъ, изъ Москвы. Богослуженіе совершалъ Вла
дыка не только въ своемъ монастырскомъ храмѣ, но 
весьма часто, въ церковные и гражданскіе праздники, 
въ большомъ Успенскомъ Соборѣ, въ храмѣ Христа 
Спасителя и другихъ Московскихъ храмахъ.

За все время архіерейскаго служенія Владыки едва 
ли насчитается 5—б воскресныхъ дней, въ которые 
онъ по тѣмъ или инымъ обстоятельствамъ принужденъ 
былъ уступить ёлуженіё литургіи кому либо другому.

Всегда Владыка участвовалъ и въ Царскихъ торже
ственныхъ выходахъ, когда Государь Императоръ со Своею 
Царственной Семьей, посѣщалъ Москву и ея святыни 
и въ Царскихъ торжественныхъ трапезахъ въ Большомъ 
Кремлевскомъ дворцѣ.

Осенью 1914 года Владыка нѣсколько разъ нерво- 
стоятельствовалъ на торжественныхъ крестныхъ ходахъ 
изъ Успенскаго Собора на Красную площадь но случаю 
военпыхл» дѣйствій и совершалъ всенародныя молебствія 
о дарованіи побѣды Русскому воинству на историческомъ 
Лобномъ мѣстѣ, противъ храма Василія Блаженнаго.

Всегда ровное, спокойное, проникнутое глубокимъ 
молитвеннымъ настроеніемъ богослуженіе Высокопре
освященнаго Алексія привлекало много молящихся; мно
гіе въ трудные минуты жизни письменно просили его 
молитвъ и его помощи, и большинство писемъ не оста
влялось безъ отвѣта.

Иал, общественныхъ учрежденій Московскихъ Вла
дика чаще другихъ бывалъ въ Императорскомъ Москов
скомъ Археологическомъ Институтѣ, гдѣ неизмѣнно со-
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вершалъ молебствія во всѣ торжественные и юбилейные 
дни.

Обладая собственной большой библіотекой, все сво
бодное отъ работъ время Владыка проводилъ въ чтеніи 
іі размышленіи. Читалъ онъ много и быль строгъ въ 
выборѣ книгъ и оцѣнкѣ ихъ, предпочитая ясное мышле
ніе и ясное изложеніе серьезныхъ темъ. Все современ
ное до послѣднихъ дней живо интересовало Владыку, и 
Отечественная война, можно сказать, захватила его вни
маніе, такъ что и скончался онъ въ комнатѣ, наполнен
ной по стѣнамъ картами военныхъ событій.

Изъ другихъ домашнихъ занятій, на которыхъ Вла
дыка отдыхалъ, нельзя не упомянуть о любимомъ всегда 
Владыкой цвѣтоводствѣ и огородничествѣ. Имѣя при 
монастырѣ особый фруктовый садъ. Владыка сразу же 
по пріѣздѣ въ Донской монастырь, занялся упорядоче
ніемъ этого сада, разбивкой клумбъ, парниковъ, грядокъ 
для овощей. Какъ только минуетъ, бывало, день рожде
нія Владыки (12 декабря), день Спиридона солнцеворота, 
и солнце повернетъ па весну, Владыка начинаетъ усердно 
просматривать каталоги сѣмянъ.

Братія монастыря живо отзывалась на любимое за
нятіе Владыки и садикъ за 4 года сталь неузнаваемъ: 
онъ былъ весь распланированъ, цвѣты 'тысячами запе
стрѣли въ клумбахъ, а послѣднія непремѣнно выражали 
собою какую-нибудь идею: здѣсь быль двуглавый оре.ті:—- 
Государственный гербъ Имперіи, и одноглавый архіерей
скій орлецъ, были годы основанія сада и иниціалы 
Владыки.

До послѣдняго времени Владыка обладалъ большимъ 
здоровьемъ и только нѣкоторая трудность рѣчи и боли 
въ ногѣ, особенно сказывавшіяся послѣ долгихъ служеній, 
удручали Владыку и заставляли его уклоняться оть 
общественной жизни, которая такъ сродна всегда был* 
его жизненной и общительной натурѣ.

Въ октябрѣ 1914 года появились первые, признаки 
желудочной болѣзни, на которыя даже врачами не было



85

обращено большого вниманія. Но Владыка сталъ худѣть, 
уставать за службой, хотя все бодрился и почти еже
дневно самъ встрѣчалъ тѣла убитыхъ на полѣ брани, 
приносимыхъ па Донское кладбище.

18-го ноября рѣзко сказались признаки болѣзни: 
приглашенные лучшіе Московскіе врачи констатировали 
злокачественную, быстро растущую опухоль въ различ
ныхъ пунктахъ желудка и сразу признали положеніе 
Владыки неизлѣчимымъ. Владыка самъ почувствовалъ, 
что болѣзнь его серьезна и, хотя не говорилъ о смерти, 
не желая, невидимому, треволсять этой мыслію окру
жавшихъ его, но сталъ готовиться къ возможному пере
ходу въ другой міръ. На это указываетъ прямое распо
ряженіе его снять съ него, послѣ соборованія, все, 
въ чемъ онъ былъ одѣтъ, и запечатать „на смерть”. 
Когда одинъ изъ посѣщавшихъ больного Преосвященныхъ 
высказалъ ему. что здѣсь умирить тяжелѣе, чѣмъ на 
полѣ брани, Владыка осѣнилъ себя крестнымъ знаме
ніемъ и сталь тихо читать „Вѣрую, Господи, и испо
вѣдую *.

Какъ и всю свою жизнь Владыка былъ бодръ ду
хомъ все время своей болѣзни. Ни одной жалобы, ни 
одного стона не слышалъ никто изъ окружавшихъ Вла
дыку эа время его болѣзни. Благодареніе Богу, болѣзнь 
протекала безъ какихъ либо болевыхъ ощущеній; она ска
зывалась въ постепенномъ упадкѣ силы, приведшихъ 
къ такому состоянію, когда Владыка не могъ уже само
стоятельно двигаться въ постели. Между тѣмъ умствен
ная и внутренняя работа духа шла по прежнему. Вла
дыка постоянно просилъ читать ему, при челъ съ осо
бымъ удовольствіемъ слушалъ чтеніе книги «Быкова 
„Тихіе пріюты страдающей души“. Эта книга такъ 
совпала, невидимому, съ настроеніемъ его, что онъ 
готовъ былъ слушать ее цѣлыми часами. Съ удоволь
ствіемъ слушалъ онъ чтеніе и юбилейнаго нумера „Бого- 
слонскаго Вѣстника", (октябрь-ноябрь 1914 года), гдѣ 
особенное впечатлѣніе произвела на него статья Архи-
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мандрита Иларіона „Прогрессъ и Преображеніе*, а также 
воспоминаніе о послѣднихъ дняхъ жизни профессора 
А. И. Введенскаго. Такіе сравнительно трудные трактаты 
онъ со всею ясностью мысли выслушивалъ за нѣсколько 
дней до кончины, когда лежалъ неподвижно, съ закры
тыми главами.

Главное утѣшеніе было въ молитвѣ. По желанію 
Владыки, вскорѣ послѣ заболѣванія—22 ноября, онъ 
съ глубокимъ вниманіемъ и подготовкой исповѣдался и 
причастился Св. Таинъ, предварительно весь омывшись 
и встрѣтивъ Св. Дары въ парадныхъ своихъ комнатахъ. 
Четыре раза за время болѣзни своей Владыка присту
палъ къ св. Таинствамъ; въ послѣдній разъ:—за четыре 
часа до кончины, когда онъ еще читалъ вслухъ за ду
ховникомъ своимъ „Вѣрую, Господи, и исповѣдую".

Часто, но желанію больного, у постели его служи* . 
лись всенощныя, за которыми онъ усиленно и сосредо
точенно молился, еще чаще окружающими постель боль
ного пѣлись церковныя пѣснопѣнія подъ аккомнани- 
нентъ фисгармоніи, при чемъ Владыка до послѣднихъ 
дней самъ подпѣвалъ, глубоко утѣшая этимъ всѣхъ окру
жающихъ; ежедневно выслушивалъ онъ дневныя чтенія 
Апостола и Евангелія,

Особенно торжественно былъ проведенъ день рожде
нія Владыки—12 декабря, когда ему исполнилось 77 лѣтъ. 
Наканунѣ была отслужена торжественная всенощная, 
послѣ которой Владыка высказалъ желаніе, чтобы на
завтра было совершено надъ нимъ таинство елеосвяще
нія. Съ утра Владыка готовился къ этому торжеству, 
прочиталъ правило, молитвы передъ причащеніемъ. 
Торжественно намѣстникомъ Донского монастыря архи
мандритомъ Виталіемъ, въ лослуженін съ шестью іеро
монахами и двумя діаконами, при хорѣ пѣвчихъ, совер
шенъ былъ чинъ елеосвященія, безъ всякихъ сокраще
ній, по желанію Владыки. Сосредоточенно молился боль
ной Архіепископъ въ теченіи 21/» часовъ, выслушивалъ 
внимательно евангелія, указывалъ, гдѣ нужно помавать
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елеемъ, давалъ Архіерейское благословеніе по чину. 
Когда послѣ совершенія таинства братія монастыря 
окружила одръ больного, бывшаго въ то время уже не 
въ силахъ подняться, Владыка простился съ каждымъ, 
говоря: „до свиданія", и выражалъ всѣмъ не только 
радость, а какой-то внутренній, духовный восторгъ со
вершившемуся. „Это первое, что нужно", говорилъ онъ, 
„какъ хорошо, какъ радостно!" Цѣлый день больной 
былъ особенно умиленно радостнымъ, сіяющимъ отъ 
радости.

Послѣдніе дни жизни Владыка былъ окруженъ всею 
своею семьею, собравшейся къ постели больного со 
всѣхъ концовъ Россіи. За послѣдніе дни многіе изъ 
близкихъ знакомыхъ посѣщали больного; между прочимъ 
посѣтили Владыку епископы: Управляющій Московской 
митрополіей Преосвященный Димитрій, Преосвященные 
Евфимій, Іоанникій, Антоній.

Ночь на 20-е • декабря была проведена тревожно; 
пульсъ частилъ, сердечная дѣятельность ослабѣвала. 
Владыка все время спалъ, иногда поднимая глава. Послѣ 
ранней литургіи, около 8 часовъ утра, 20 декабря, при
глашенъ былъ духовникъ со Святыми Дарами; передъ 
принятіемъ Св. Таинъ Владыка всѣхъ окружающихъ его 
благословилъ каждаго особою иконою, причемъ бралъ 
икону, лобызалъ ее, нѣсколько минутъ молился передъ 
нею и крестообразно благословлялъ. Сознательно и 
съ глубокой вѣрой Владыка исповѣдывался и причастился 
Св. Таинъ въ послѣдній разъ и, когда всѣ ушли, ска
залъ: „кажется все; когда же?" Наступили послѣднія 
минуты. Владыка время отъ времени открывалъ глава, 
благословлялъ присутствующихъ большимъ священни
ческимъ благословеніемъ, говорилъ „прощайте". Служили 
молебенъ, за которымъ Владыка молился, еще будучи 
въ силахъ совершать крестное знаменіе, а затѣмъ, когда 
Намѣстникъ сталъ читать отходныя молитвы, Владыка 
еще держалъ свѣчу и крестился съ помощью' другихъ. 
Предсмертная агонія продолжалась три минуты. Ровно
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въ 12 часовъ дня, 20 декабря, ударъ большого мона
стырскаго колокола извѣстилъ всю окрестность, что 
Владыка отошелъ въ надземный міръ, въ который вѣ
рилъ непоколебимо и къ которому за послѣднее время 
стремился, говоря, что онъ начинаетъ какъ то отходитъ 
отъ жизни и не удивляется смерти.

Началось торжественное приготовленіе тѣла Высоко
преосвященнаго къ погребенію; обтертое елеемъ съ розо
вымъ масломъ съ Афонской горы, тѣло было перенесено 
братіею монастыря въ большую залу и облачено въ архі
ерейскія одежды, въ которыхъ хиротонисался Владыка, 
нодъ торжественное пѣніе братскаго хора: ,Да возра
дуется душа твоя о Господѣ" и при соотвѣтствующихъ 
возгласахъ протодіакона.

Начались панихиды съ возглашеніемъ вѣчнаго покоя 
новопреставленному Архіепископу Алексію, началось 
стеченіе народа.

Выносъ тѣла былъ совершенъ -21-го декабря, въ 
5 часовъ вечера, . Преосвященнымъ Арсеніемъ, еписко
помъ Серпуховскимъ, въ сослуженіи братіи монастыря и 
множества духовенства, въ большой соборъ 'Донского 
монастыря, украшенный, какъ въ самые торжественные 
дни, лавровыми деревьями и цвѣтами, гдѣ и совершено 
было всенощное бдѣніе съ иарастасомъ. По окончаніи 
его прибыла депутація отъ Тверскаго духовенства, въ 
составѣ трехъ лицъ, которыми и была отслужена тогда же 
у гроба панихида.

21-го декабря, въ день памяти великомученицы 
Анастасіи, совершено было архіерейское отпѣваніе тѣла 
Высокопреосвященнаго, продолжавшееся съ 9 часовъ 
утра до 2’/з часовъ дня. Литургію совершали Преосвя
щенные Дмитрій и Іоанникій, причемъ за причастнымъ 
сказано было посвященное памяти покойнаго слово 
о. Протоіереемъ Восторговымъ о священническомъ до
стоинствѣ почившаго. На отпѣваніе вышло многочислен
ное духовенство во главѣ съ Митрополитомъ Москов-



— 39

скимъ и Коломенскимъ Макаріемъ. Сослужащими Митро
политу были: архіепископъ Владиміръ, епископы: Миса
илъ, Іоанникій, Антоній, Димитрій, Модестъ.

' За торжественнымъ отпѣваніемъ была произнесена 
прощальная рѣчь представителемъ Тверского духовенства 
п слѣдующая трогательная телеграмма Преосвященнаго 
Дмитрія, епископа Таврическаго: „Всею душою желалъ бы 
быть теперь у гроба Твоего, неликій святитель—носи
тель смиренія Христова, свято-русскихъ умилительныхъ 
завѣтовъ, воздать Тебѣ послѣдній долгъ сыновней при
знательности, исповѣдать благодарнымъ сердцемъ Твои 
великія благодѣянія мнѣ, Твое безмѣрное великодушіе и 
даръ обвеселять неизреченною радостію всѣхъ соприка
сающихся съ Тобой, земно поклониться Тебѣ, Твоимъ 
честнымъ останкамъ, просить прощенія, если чѣмъ оскор
билъ Твою архипастырскую нѣлсность, любовь, благород
ство и молитвы обо мнѣ, егда обрящешь дерзновеніе 
предъ Господомъ въ вѣчной радости, во свѣтлости свя
тыхъ Его*.

Высокопреосвященный Митрополитъ прочиталъ раз
рѣшительную молитву, воздано послѣднее цѣлованіе, подъ 
праздничный звонъ колоколовъ Донского монастыря со
вершенъ крестный ходъ съ останками Архіепископа во
кругъ собора и затѣмъ тѣло Владыки было предано 
землѣ въ Маломъ Богородичномъ соборѣ Донского мона
стыря подлѣ самой солеи, у амвона, среди двухъ архи
пастырей, управлявшихъ Донскимъ монастыремъ:—Амвро
сія Зертисъ-Каменскаго, убитаго во время моровой язвы 
въ 1771 году и Евгенія умершаго слѣпцомъ. Круглый 
годъ, ежедневно, совершается въ этомъ древнемъ соборѣ, 
божественная литургія, причемъ выносъ Св. Даровъ бы
ваетъ прямо надъ могилою Высокопреосвященнаго Але
ксія, записаннаго .въ вѣчные синодики монастыря.

Въ девятый день по кончинѣ Высокопреосвящен
наго богослуженіе надъ могилою его совершено было 
епископомъ Евфнміемъ, сослуживцемъ Владыки по Кав
казу, сказавшимъ, но окончаніи панихиды, прочувство-
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ванную рѣчь, тронувшую многихъ присутствовавшихъ 
до слезъ *).

Со дня кончины Владыки получено много выраженій 
соболѣзнованія и молитвенной памяти о Высокопреосвя
щенномъ. Эта молитвенная общая память питаетъ хри
стіане,кое упованіе на вѣчное упокоеніе души покойнаго 
Высокопреосвященнаго въ царствѣ Бога любви, которая, 
но аиостолу, .никогда не перестаетъ* (1 Кор. XIII. 8).

К. Кибардинъ.

Прикарпатская Русь.
Какъ ни велика но пространству Россія, но не всѣ 

еще русскія земли вошли въ составъ ея. Собираніе рус
скихъ земель, начатое еще Кіевскимъ княземъ св. Влади
міромъ Великимъ, а затѣмъ Московским!, княземъ Іоан
номъ Калитой, еще не закончилось.

Мы переживаемъ время, когда это собираніе Руси, 
несомнѣнно, закончится —в закончится на нашихъ глазахъ.

За юго-западной окраиной Россійской имперіи была 
до нашихъ дней еще Русь внѣ предѣловъ нашего госу
дарства,—это Русь, которую называютъ Прикарпатской. 
Названіе это усвоено ей потому, что она расположена 
на сѣверо-восточныхъ и юго-восточныхъ склонахъ Кар
патскихъ горъ. Въ исторіи эта Русь называлась Червон
ной или Червенной Русью; такъ прозвана она, какъ 
объясняютъ нѣкоторые, отъ древняго города Червена,

ч) Авторъ настоящихъ воспоминаній обращается ко всѣмъ почитателямъ 
Высокопреосвященнаго Алексія съ просьбой прислать ему но нижеуказанному 
адресу имѣющіяся воспоминанія о. дѣятельности Высокопреосвященнаго, сообще
нія о тѣхъ учрежденіяхъ, которыя въ своемъ основаніи или расширенія обязаны 
иниціативѣ покойнаго Владыки, его характерныя для него письма н т. и. мате
ріалы. на основаніи которыхъ можно: было бы возможно полнѣе аозстановять 
образъ Высокопреосвященнаго, какъ епископа н церковно-общественнаго дѣятеля. 
Всѣ зтн матеріалы, по минованіи надобности, будутъ возвращены но указан
нымъ па нихъ адреоамъ. (Москва, Большая Полянка, домъ И; 15, кв. N: 8, Нн- 
кояаю Павловичу Кибарднну).
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находившагося при Западномъ Бугѣ; а можетъ быть Русь 
эта называлась Червонной отъ малорусскаго слова чер
вонный, т. е. красный, въ отличіе отъ Руси Бѣлой и 
Черной.

Прикарпатская, или Червонная Русь состоитъ, изъ 
трехъ земель—Галиціи, пли Галичины, Буковины и Угор
ской, т. е. Венгерской Руси. Эти земли входили доселѣ 
въ составъ двуединой Австро-Венгерской имперіи, при 
чемъ двѣ первыя пасти принадлежали цнслейтанекой 
(соб. австрійской) половинѣ, а послѣдняя относилась къ 
трансдейтанской (соб. венгерской или угорской) половинѣ 
Австро-Венгріи.

Русскаго населенія во всей Прикарпатской Русн 
можно считать до б милліоновъ; принадлежитъ оно къ 
малорусской вѣтви русскаго народа и извѣстно въ раз
ныхъ мѣстахъ этой территоріи подъ разными наимено
ваніями—гуцуловъ, бойковъ, лемковъ и др.; сами себя 
они называютъ русскими (нъ единственномъ числѣ— 
русипъ, а нъ множественномъ числѣ—русскіе).

Живутъ, какъ п нашъ югъ, садами изъ бѣленькихъ 
хатъ съ вишневыми садиками и незатѣйливыми цвѣг- 
ннчками; среди села возвышается церковь съ такими же 
куполами, какъ у насъ, въ южной Россіи; одѣваются 
нъ расшитыя рубахи, говорятъ такимъ же малорусскимъ 
гоноромъ, какъ въ западной части ІІодоліи.— Словомъ, 
это русскіе, малороссы.

Русское населеніе Прикарпатской Руси представ
ляетъ юго-западную окраину обширной области разселе
нія русскаго народа. Далѣе, за предѣлами этой русской 
окраины, живутъ уже иноплеменные сосѣди. Такъ, въ 
Галиціи русскіе съ запада граничатъ съ поляками (запад
ная Галиція), въ .Ѵгріи или Венгріи - съ мадьярами, и.ш 
венграми, въ Буковинѣ—ст, румынами, или молдснанамн.

А среди этихъ русскихъ живутъ, какъ и у насъ, 
въ нашей юго-западной россійской окраинѣ, евреи, поляки, 
нѣмцы—все наши знакомые, а то и родственники.
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Таково въ общемъ положеніе русскаго населенія 
въ Прикарпатской Руси. Но гакъ или нпаче. а Прикар
патская Русь ио преобладающему своему населенію—это 
русская земля.

Русская она и по своей исторіи.
Главная часть Прикарпатской Русл это —Галиція. 

Земля эта среди другихъ русскихъ земель Прикарпатья 
представляется болѣе значительной и но своей территоріи 
и по численности русскаго населенія; эта земля и играла 
значительную роль въ исторіи, при чемъ наша земля 
ПоДолія была ближайшимъ образомъ связана историче
скими судьбами съ Галиціей, представляя какъ-бы мень
шую ея сестру.

Предъ началомъ образованія Русскаго государства, 
какъ извѣстно, русскій народъ раздѣлялся на множество 
племенъ. Въ юго западномъ углу восточно-европейской 
равнины, но сѣверо-восточнымъ склонамъ Карпатъ, быв
шихъ, но мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, колыбелью всѣхъ 
вообще славянъ, жили русско-славянскія племена -дулебы, 
бѣлые хорваты, бужане, и дальше по теченію рѣки 
Днѣстра тиверцы и уличи.

Край, занятый этими племенами, былъ чрезвычайно 
богатый, плодородный, обильный лѣсами и рѣками; въ го
рахъ его находили разныя минеральныя богатства, осо
бенно богатѣйшія залежи соли. Естественно, что различ
ные иноземные сосѣдніе народы (поляки, литовцы, вен
гры, нѣмцы) во псѣ времена старались овладѣть этимъ 
богатымъ краемъ. Но нрава на эту землю принадлежали 
русскимъ князьямъ Такъ, русскіе Кіевскіе князья, соби
равшіе всѣ пленена восточныхъ славянъ въ одно цѣлое, 
присоединили и Прикарпатскій край къ Кіевской державѣ” 
Уже въ княженіе Олега лѣтопись въ числѣ племенъ, при
нимавшихъ участіе въ его походѣ на Царьградъ, упоми
наетъ хорватовъ и дулѣбовъ. При князѣ Владимірѣ 
Святомъ прикарпатскія русскія племена, или Червонная 
Русь, какъ въ то время называли эти племена и ихъ
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земли, входили въ составъ Кіевскаго княжества и тогда 
же были просвѣщены православно-христіанской вѣрой.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что Червонная Русь, 
вюдивтан позже въ составъ Галицкаго княжества, явля
ется исконнымъ достояніемъ Руси, частью Кіевскаго 
государства. Здѣсь, вмѣстѣ съ другими русскими племе
нами, началась общая историческая жизнь; изъ Кіева, 
матери городовъ русскихъ, распространилась въ ней пра
вославная вѣра; оттуда же, какъ изъ центра, получила 
она и первые начатки государственности.

Послѣ кончины Владиміра Святого іюльскій король 
Волеславъ, воспользовавшись наступившими въ Руси вну
тренними смутами, захватилъ-было Червонную Русь, но 
Ярославъ Мудрый (1028—1054 г.г.), утвердившись на 
отцовскомъ кіевскомъ престолѣ, отнялъ Червонную Русь 
у польскаго короля. Въ княженіе Ярослава Червонная 
Русь, какъ и другія русскія земли, получаетъ дальнѣйшее 
внутреннее устройство—общіе законы, судъ и образован
ность, и это связываетъ ее со всѣмъ Кіевскимъ госу
дарствомъ.

Начавшееся со смертью Ярослава обособленіе рус
скихъ земель коснулось и Червонной Руси. Здѣсь утвер
дились внуки Ярослава Ростиславовичи, князья храбрые 
и энергичные. Иэъ нихъ Владимірко Володаревичъ, соеди
нивъ разрозненныя земли Прикарпатской Руси, основалъ 
(около 1140 г.) силыюе Галицкое княжество, сдѣлавъ 
древній городокъ Галичъ на Днѣстрѣ своей столицей.

Преемникомъ Владимірка былъ сынъ его Ярославъ, 
прозванный за свою образованность и мудрость Осмо- 
мысломъ (1152 — 1187 г.г). Онъ продолжалъ начатое 
отцомъ объединеніе и усиленіе Галицкаго княжества. 
Былъ онъ въ сношеніяхъ съ Византіей, Венгріей, Бол
гаріей; сосѣди его боялись и избѣгали воевать съ нимъ. 
Хорошо образованный, знавшій нѣсколько языковъ, онъ 
заботился о просвѣщеніи въ своей землѣ, устраивалъ 
училища, заботился о расширеніи торговли, строилъ
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новые городя. Слава о его могуществѣ далеко про
стиралась, и пѣвецъ Олова о полку Йгоревѣ воспѣ
ваетъ его такъ:

Галицкій Осмомысле Ярославе!
Высоко сидишь ты на своемъ злототканномъ столѣ, 
Подперъ горы угорскія своими желѣзными полками, 
Заступивъ путь королю,
Затворивъ ворота Дунаю;
Ты отворяешь ворота Кіеву,
И стрѣляешь съ отцева золотого стола солтановъ 

(половецкихъ).
Съ конца XII вѣка (съ 1198 г.) Галицкимъ княже

ствомъ владѣли русскіе князья изъ другой династіи— 
Романовичи. Первый изъ нихъ Романъ Мстиславовичъ 
былъ могущественный князь, объединившій йодъ своею 
властью Галицію и Волынь въ одно сильное государство. 
Его побѣдоносныя войны съ половцами и Литвой долго 
жили въ народной памяти. О подчиненіи Литвы сохра
нилась въ лѣтописи такая поговорка: „Романе, Романе, 
лихомъ живеши, Литвою ореши*. Внутри своего госу
дарства Романъ покорилъ себѣ сильное здѣсь боярство; 
объ этомъ говорить другая, приписываемая Роману, по
говорка; „не подавивши иче.гь не ѣсть меду*. Лѣто
пись такъ говорить о походрхъ Романа иа половцевъ;

Устремлялся онъ на поганыхъ, словно левъ, 
Сердитъ былъ словно рысь,
И губилъ нхь, словно крокодилъ,
Переходилъ ихъ земли, словно орелъ,
А храбръ он ь былъ, словно туръ.

Онъ былъ главою всѣхъ русскихъ земель, даже имѣлъ 
вліяніе на Кіевъ, который въ то время терялъ уже свою 
былую славу вслѣдствіе набѣговъ степныхъ кочевниковъ.

Галичъ какъ бы хотѣлъ сдѣлаться центромъ всей 
Руси. Современники Романа называли его „великимъ 
княземъ*, „царемъ* и „самодержцемъ всей Руси*. Рим
скій папа предлагалъ Роману королевскій вѣнецъ, надѣясь
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чрезъ это обратить Галицію въ католическую вѣру, и 
нредлоясилъ ему чрезъ своихъ пословъ помощь „меча св. 
Петра", но князь съ негодованіемъ отвергъ • это предло
женіе: указывая на свой мечъ, онъ сказалъ, что пока 
у него есть свой мечь, онъ не нуждается въ чужомъ.

Послѣ преждевременной смерти Романа остался его 
малолѣтній сынъ Даніилъ. Хотя сосѣди венгры и поляки 
завладѣли было Галицкимъ княжествомъ, но Даніилъ Ро
мановичъ, прійдя въ возрастъ, возвратилъ себѣ княже
ство и поддержалъ прежнее величіе своего отцовскаго 
престола. Въ княженіе Даніила произошло нашествіе на 
Русь татаръ, но Батыевъ погромъ опустошилъ Галицкое 
княжество значительно слабѣе, сравнительно съ другими 
русскими землями, почему въ Галицкую землю устре
милось населеніе изъ разоренныхъ русскихъ областей, эта 
земля усилилась и сравнительно жила сиокойно. Татар
скіе баскаки—сборщики податей не показывались въ Га
лиціи. Даніилъ мечталъ вступить въ рѣшительную борьбу 
съ татарами, для чего создавалъ сильное войско, строилъ 
цѣлый рядъ укрѣпленныхъ городовъ, среди которыхъ осо
бенной красотой отличался Холмъ. Съ именемъ Даніила свя
зывается и построеніе нынѣшняго главнаго города Галиціи 
Львова, который онъ назвалъ въ честь своего сына Льва. 
Князь Даніилъ завелъ сношенія съ римскимъ папой, ко
торый въ то время объявилъ крестовый походъ противъ 
татаръ. Въ 1255 г. въ Галицію прибылъ папскій посолъ 
и торжественно короновалъ Даніила королевской короной 
въ г. Дрогичинѣ. Папа опять мечталъ присоединить Га
лицію къ католичеству, но народъ остался вѣрнымъ пра
вославію, а Даніилъ, видя, что папа не можетъ оказать 
ему никакой помощи противъ татаръ, прекратилъ съ нимъ 
всякія сношенія. Даніилу не удалось соединить русскія 
земли для общей борьбы съ татарами, ему пришлось бо
роться съ ними самому, и въ этой одиночной борьбѣ 
онъ не могъ одолѣть сильнаго крага, и скрѣня сердце 
долженъ былъ покориться ему. По требованію татаръ, 
вторгшихся въ Галицію, Даніилъ долженъ былъ срыть 
всѣ укрѣпленія, кромѣ любимаго Холма.
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Печальными слѣдствіемъ татарскаго нашествія яви
лось для Галицкий Руси то, что съ этого времени она 
все больше и больше обособляется отъ остальной Руси. 
Иовидимому, въ Галичѣ какъ бы образовывался центръ 
всей Руси; но не суждено было стать Галичу столицей 
Руси. Центръ политической и религіозной жизни рус
скаго народа переходитъ въ это время изъ южной Руси 
на сѣверъ, сначала ио Владиміръ на Клязьмѣ, а затѣмъ 
въ Москву. Къ политическому обособленію Галича при
соединилось и религіозное: Галицкое княжество при пре
емникахъ князя Даніила получило отъ Константинополь
скаго патріарха своего особаго митрополита, но это не 
послужило въ пользу Галицкому княжеству. Оставшись 
оторванной отъ общаго русскаго организма, Галицкая 
Русь постепенно клонилась къ упадку.

При ближайшихъ преемникахъ князя Даніила Га
лицкое княжество временами еще было довольно сильно. 
Но затѣмъ пошли внутреннія смуты, результатомъ чего 
было вмѣшательство Литвы и Польши, закончившееся 
уничтоженіемъ этого сильнаго когда-то княжества. Это 
произошло около половины XIV вѣка.

Когда существовало Галицкое княжество, въ составъ 
его входила и наша земля Подолія, называвшаяся тогда 
Цониэьемь, т. е. землей, представляющей пониженіе 
сравнительно съ возвышенной Галицкой землей, примы
кающей къ Карпатамъ. Однимъ изъ значительныхъ горо
довъ Понизья былъ городъ Вакота, расположенный на 
живописномъ лѣвомъ берегу Днѣстра. Этотъ городъ можно 
считать какъ бы столицей Понизья, крѣпостью,, руково
дившей всѣмъ ГІонизьемъ. Въ настоящее время Бакота 
представляетъ маленькое сельцо Ушицкаго ѵѣзда, въ 35 
вер. отъ Каменца. Отъ.прежняго укрѣпленнаго города 
ничего не оетгілось; только въ наднѣетровской высокой 
скалѣ .остались кие-какіе слѣды бывшаго здѣсь когда-то 
православнаго монастыря.

Кромѣ Бакоты во время Галицкаго княжества суще
ствовали на Понизьѣ еще другіе города, какъ наир.
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Ушица и Калюсь. Оба поселенія существуютъ и теперь. 
Ушица теперь именуется заштатнымъ городомъ Старой 
Ушицей; она при Днѣстрѣ ниже Бакоты, Калюсь— 
маленькое мѣстечко ниже Ушицы, также при Днѣстрѣ.

Но обратимся къ исторіи Галиціи. Въ первой поло
винѣ XIV в. въ жизнь ослабѣвшаго Галицкаго княже
ства стали вмѣшиваться усилившіеся сосѣди—Польша и 
Литва. Начавшаяся изъ-за Гзлицко-нолынскихъ земель 
борьба между польскимъ королемъ Казиміромъ III и ли
товскимъ княземъ Любартомъ продолжалась скола 40 
лѣтъ. Окончилась эта борьба тѣмъ, что въ 1340 г. Га
личина отошла къ Польшѣ, а Волынь— къ Литвѣ. Этимъ 
и окончилось самостоятельное историческое существова
ніе Галичины, продолжавшееся около 400 лѣтъ. Это былъ 
періодъ древне-русскій.

Послѣ этого начался второй періодъ существованія 
Галичины йодъ польскимъ владычествомъ, періодъ поль
скій, продолжавшійся также около 400 слишкомъ лѣтъ 
до перваго раздѣла Польши, т. е. до 1772 г.

Въ этотъ періодъ исторической жизни Галиціи, дѣ
лившейся на нѣсколько областей, называвшихся воевод
ствами, главнымъ городомъ ея былъ Львовъ. Здѣсь была 
въ ХѴГ—XVII в. каѳедраправославнаго епископа, навѣ
дывавшаго и церквами Подоліи и потому имѣвшаго титулъ 
епископа Галицкаго, Львовскаго и Каменецъ-Подольскаго. 
Вылъ въ Галиціи тогда и другой православный епископъ 
въ ІІеремышлѣ (каѳедра съ XII в.).

Галичина подъ польскимъ господствомъ подверглась 
усиленной полонизаціи и латинизаціи. Такъ какъ здѣсь 
поляки заняли господствующее положеніе, то они посте
пенные стали здѣсь землевладѣльцами, занимали всѣ госу
дарственныя должности. А русскіе постепенно или пере
ходили въ ряды иановъ-иоляковъ, измѣняя своей вѣрѣ 
и Народности, или же прекращались въ рабовъ-крестьянъ.

Такъ перешли въ ряды пановъ знатные русскіе 
княжескіе и боярскіе роды, переходили къ полякамъ и
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менѣе знатные русскіе землевладѣльцы и даже богатые 
мѣщане. Но не всѣ русскіе измѣняли сйоей народности: 
нѣкоторые стойко отстаивали ij свою вѣру и свою на
родность, хотя и подвергали себя многимъ непріятностямъ 
и страданіямъ. Особенно стойко отстаивали свою вѣру 
простой народъ н мѣщане. Мѣщане образовывали брат
ства, которые боролись съ полонизаціей и латинизаціей; 
заводили школы, устраивали типографіи, издавали полез
ныя для русскихъ книги и т. и. Такимъ было, напр., 
извѣстное Львовское братство; были подобныя братства и 
въ Каменцѣ и въ другихъ городахъ нашего западно-рус
скаго края.

Въ Галиціи было то, что происходило и во всѣхъ 
русскихъ земляхъ, нодиавшихъ подъ власть Польши, что 
извѣстно изъ истеріи... Поляки, наконецъ измыслили 
средство объединить всѣхъ русских ь ст, католиками: 
въ концѣ XVI в. (въ 1596 г.) введена была въ Польшѣ 
такъ называемая церковная унія, т. е. русскіе право
славные должны были подчиниться римскому папѣ, но 
сохранить у себя русско-православный обрядъ съ славян
скимъ богослужебнымъ языкомъ. Эта унія принесла много 
бѣдствій и народу русскому и польскому государству, 
такъ какъ нзъ-за нея происходили разныя внутреннія 
волненія и возстанія. Но тѣмъ не менѣе постепенно все 
русское православное населеніе Польши было зачислено 
въ уніаты. Впрочемъ, въ Галичинѣ унія была введена 
довольно поздно, только въ концѣ XVII в., когда при
няли унію епископы перѳмышльскій Иннокентій Вин
ницкій въ 1692 г. и львовскій Іосифъ Шумлянскій въ 
1700 году. Тогда ше стала распространяться унія и 
въ Подоліи, которая была подвластна Львовскому епископу.

Какъ было указано .выше, въ 1772 г., при первомъ 
раздѣлѣ Польши, Галичина отошла къ Австріи. Такимъ 
образомъ для нея съ 1772 г. и доселѣ продолжался третій 
періодъ ея исторіи—австрійскій.

Въ этотъ періодъ доля русскихъ сначала немного 
улучшилаоь, но затѣмъ еще больше ухудшилась сравни-
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тѳльно. съ польскимъ періодомъ. Усилія Австріи направ
лялись, къ тому, чтобы обезличить національность рус
скихъ подданныхъ и обособить ихъ отъ россійскаго на
рода, т. е. народа русскаго живущаго въ Россіи...

Но господствующее положеніе въ Галиціи занимали 
но прежнему поляки, которые въ западной Галиціи 
имѣютъ и численное преобладаніе. Главная, если не вся, 
масса русскаго народа была все тѣмъ же рабочимъ лю
домъ, малоземельнымъ, а паи чаще безземельнымъ, бѣд
нымъ, беанраввымъ. Поэтому очень много русскаго гали
ційскаго народа переселялось въ Америку, въ Соединен
ные Штаты, гдѣ образовалась Русь Американская, 
имѣющая тамъ теперь своихъ епископовъ,, свою прессу, 
сохраняющая свой языкъ и другія свои этнографическія 
особенности. Не отъ добра убѣгали! Достаточно-сказать, 
что при присоединеніи Галиціи къ Австріи было въ ней 
русскихъ 8.700.000, а нынѣ, почти чрезъ полтораста 
лѣтъ, не болѣе 5 милліоновъ, тогда какъ въ Россіи, при 
небольшомъ экономическо-культурномъ уровнѣ, наъ 77 
милліоновъ населенія 1870 года къ I января 1914 г. 
оказалось 181 милліонъ.

Въ религіозномъ отношеніи русскіе галичане всѣ 
почти уніаты; для нихъ существовало три уніатскихъ 
епархіи: одна въ Львовѣ—митрополичья, при чемъ митро
политъ, какъ и въ давнее время, именовался такъ: 
„митрополитъ Галицкій, архіепископъ Львовскій и епи
скопъ Каменецъ-Подольскій*. Кромѣ этой епархіи еще 
существовало двѣ—Перемышлѣ и Станиславов. Въ на
стоящее время ьъ Галиціи происходить развязываніе 
того узла, который былъ завязанъ въ концѣ XVI я. при 
введеніи уніи.

Остается сказать кратко объ историческихъ судьбахъ 
двухъ другихъ русскихъ областей въ Австро-Венгріи: 
Буковины и Угорской Руси.

Буковина имѣла нѣсколько иную исторію, не такую, 
какъ сосѣдняя съ ней Галичина. ч Послѣ завоеванія Га
личины польскимъ королемъ Казимиромъ, Буковина отдѣ-
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лилась отъ нея и съ 1359 г. связала свою судьбу съ 
Молдавіей и входила въ составъ этого небольшого госу
дарства до 1775 г. Послѣ русско-турецкой войны (1786— 
1774 г.г.) и Кучукъ-Кайнарджійскаго мира 1774 года 
Буковина была оккупирована—захвачена Австріей и во
шла въ ея составъ, сначала въ административномъ еди
неніи съ Галичиной, а послѣ (съ 1849 г.) получила 
особое гражданское устройство.

Православіе въ Буковинѣ неизмѣнно сохранилось со 
временъ св. Владиміра, и мѣстная православная церковь 
находилась въ зависимости отъ разныхъ церковно-адми
нистративныхъ центровъ православія (отъ Охридской 
архіепископіи въ Македоніи, Карловецкой митрополіи, 
Германштадской митрополіи-архіепископіи), а назадъ 
тому 40 лѣтъ, въ 1873 г., была учреждена автокефаль
ная, т. е. самостоятельная, православная Черновецкая 
митрополія, къ которой были присоединены и двѣ дал
матинскія православныя епархіи (Задрская и Боко-катор- 
ская). Общественныя и политическія отношенія въ Буко
винѣ аналогичны съ галичскими, съ тѣмъ только раз
личіемъ, что вмѣсто польскаго вліянія въ Галичинѣ, 
культивировалось въ Буковинѣ нѣмецкое, проводникомъ 
котораго былъ Черновецкій нѣмецкій университетъ. Здѣсь 
же, въ Буковинѣ, приходилось русскимъ бороться съ зна
чительнымъ или равносильнымъ но численности элемен
томъ румынскимъ. Населенія русскаго здѣсь около ’/а 
милліона.

Что же касается Угорской Руси, то относительно 
этой земли нужно сказать слѣдующее. Она еще раньше 
Буковины была изолирована отъ общей Червонной Руси: 
въ IX в. была подчинена завоевателями иридунайскоП 
равнины Уграми, или Венграми, называемыми также 
Мадьярами (угро-финскимъ народомъ монгольской расы). 
Но русское населеніе этой Угорской Руси хотя и было 
разобщено отъ русскихъ земель, но крѣпко сохраняло 
свои этнографическія z особенности, свою православную 
вѣру, полученную ими еще отъ Владиміра, а можетъ быть
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даже еще отъ свв. Кирилла и Меѳодія. Въ XII вѣкѣ 
эта самая отдаленная русская окраина пополнилась едино
племенными переселенцами изъ нашей Подоліи, пришед
шими сюда подъ предводительствомъ подольскаго княвя 
Ѳеодора Коріатовича.

Угорская Русь все время жила подъ властью и гне
томъ мадьяръ.

Когда эта Русь вошла вмѣстѣ съ Венгріей въ составъ 
Австрійской имперіи, то здѣсь въ концѣ XVIII в. была 
введена такая же унія, какъ въ Галиціи. Въ настоящее 
время здѣсь русскаго населенія свыше */« милліона; для 
него существуетъ двѣ уніатскихъ епархіи—Мункачев- 
ская и Пряшевская; онѣ внѣшне объединяютъ угро-рус- 
совъ, но традиція старой вѣры, т. е. православія, среди 
нихъ крѣпко держится и ведетъ ихъ въ нѣдра право
славной вѣры. Въ послѣдніе годы здѣсь проявилось осо
бенно сильное движеніе въ пользу православія, многія 
села сдѣлались православными и хотя въ якобы консти
туціонной Австро-Венгріи объявлена давно вѣротерпи
мость, но на дѣлѣ принятіе нѣкоторыми русскими пра
вославія было причиной тяжкихъ страданій и заканчи
валось нерѣдко судебными процессами, вь которыхъ стрем
леніе къ православію трактовалось мадьярами, какъ по
литическая измѣна. Таковъ, напр., недавній судебный 
ироцесъ въ Мармарешъ-Сигетѣ.

Въ такомъ положеніи до сего времени находился 
въ своей богатѣйшей странѣ, Прикарпатскомъ краѣ, под
линный хозяинъ этой страны—галицко-русскій народъ, 
на долю котораго отъ колоссальныхъ богатствъ его же 
собственной страны даже и крохъ не перепадало.

Въ глубинѣ своей народной души этотъ угнетенный 
и обездоленный народъ всегда таилъ надежду на то, что 
старшій братъ его, русскій народъ живущій но сю сто
рону австрійской границы, не оставить его своимъ вни
маніемъ. Мысленный взоръ галицко-русскаго народа 
всегда съ надеждой былъ устремленъ въ сторону Рус-
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cftaro Трона, откуда должно было послѣдовать освобожде
ніе его отъ иноземнаго ига.

И нынѣ эта зайѣТнап надежда галицко-русскаго' 
народа осуществляется.

Еще 5 августа, вступая на территорію Галицкой 
земли, Еі’о Императорское Высойество, Верховный Главно
командующій русской арміей издалъ слѣдующее воззваніе 
къ галицко’русскому народу.

„Братья! Творится судъ Божій. Тернѣлнію съ Хри- . 
стізнскимъ смиреніемъ въ теченіе вѣковъ томился рус
скій народъ подъ чужеземнымъ игомъ, но ни лестью, ни 
гоненіемъ нельзя было сломить въ немъ чаяній свободы. 
Какъ бурный нотокъ рветъ камни, чтобы слиться съ 
ыоремт, такъ нѣѣъ силы, которая остановила бы русскій 
народъ въ'его порывѣ къ объединенію. Да не будетъ 
больше подъяремной Руси! Достояніе Владиміра Святого, 
землй Ярослава Осмомысла, князей Даніила и Романа, 
сбросивъ иго, да водрузить Стягъ единой, великой и не
раздѣльной Россіи! Да Совершится Промыслъ Вожій, 
благословившій на дѣло великихъ собирателей земли рус
ской. Да поможетъ Господь Царственному Своему Пома
заннику, Императору Николаю Александровичу всея Россіи 
завершилъ дѣло Великаго Князя Ивана Калиты. А ты, 
многострадальная братская Русь, встань на срѣтеніе рус
ской рати. Освобождаемые русскіе братья! Всѣмъ вамъ 
найдется мѣсто на лонѣ матери Россіи. Не обижая мир
ныхъ людей, какой бы они ни были народности,, не по
лагая своего счастья въ притѣсненіи пноземцевл, какъ 
.что дѣлали швабы, обратите мечъ с Вой на врага, а сердца 
свои къ Богу съ молитвою за Россію, за Русскаго Царя".

А’. С.
„Прав. Под.“.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

на ежемѣсячный церковно-общественный- литера
турный 'и нравственно-назидательный 

Ж у I» Н А Л Ъ

(XVII г. изд.) на 1915 годъ.

Принимая на себя съ 1915 г. отвѣтственный 
трудъ редактированія журнала „Приходская Жизнь*, 
сь горячимъ призывомъ обращаюсь ко всѣмъ, кому 
дороги интересы приходской жизни, принять участіе 
въ наіпемъ журналѣ своимъ сотрудничествомъ, и под
пиской. Обращаюсь къ пастырямъ, въ которыхъ горитъ 
огонь святого воодушевленія, — городскимъ и сельскимъ, 
пожилымъ и молодымъ,—обращаюсь къ труженикамъ 
ва поприщѣ миссіонерской дѣятельности, обращаюсь 
ко всѣмъ трудящимся на нивѣ народваго образованія, 
обращаюсь ко всѣмъ любителямъ духовнаго просвѣ
щенія, - придите поработайте въ виноградникѣ нашемъ. 
Несите, сюда все, чѣмъ болитъ душа паша, несите 
свои думы, мысли, чувства, намѣренія, радости, скорби, 
несите все высокое, ' святое, чистое, идейное,—для 
всего этого широко открыть нашъ журналъ.

Къ сотрудничеству въ нашемъ журналѣ пригла
шены извѣстные духовные писатели: Прот. Хр. А. Бѣл
ковъ, Свящ. Ст. А. Козубовскіи, Іеромонахъ Стефанъ 
(Твердынскій), А. И. Макарова-Мирекая, г. Толшем- 
скій, А. В. Фадѣевъ и др.

Дѣятельное участіе въ журиадѣ лриъятъ изъявили 
согласіе: Прот. Ѳ. П. Успенскій, Свящ. В. Ѳ. Лива
новъ, Свящ. А. М. Державинъ (професс. стииенд. 
Кіевск, 'Дух. Академіи), преиодааатели Яросл. Дух.
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Семинаріи — В. К. Воскресенскій, Д. И. Орловъ, Левъ 
В. Мурогинъ, преподаватели Ярославскаго Учит. Инсти
тута—Свящ. I. К. Миртовъ и Кр, Ан. Смирновъ и др. 
Журналъ будетъ выходить книжками (большого фор
мата) въ 4 — 5 листовъ за 1/г мѣсяца впередъ.

Журналъ составляетъ изданіе Ярославскаго Епархіальнаго Братства 
Святителя Димитрія Ростовскаго. 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
I. Современная приходская проповѣдь (общедо

ступный поучепія на воскресные и праздничные дни 
и на разные случаи). II. Нравственно-назидательный 
отдѣлъ. III. Приходская миссія. IV. Школа и воспитаніе 
(статьи и замѣтки ио вопросамъ православно-христіан
скаго воспитанія и обученія дѣтей). V. Приходская 
благотворительность. Ѵі. Беллетристика (повѣсти и 
разсказы нравственно-назидательнаго характера или 
обрисовывающіе такъ или иначе разныя стороны при
ходской жизни). VII. Въ области современной литера
туры (обзоръ современныхъ литературныхъ произве
деній, преимущественно такихъ, въ коихъ затроги- 
вяются интересы приходской жизни). ѴШ. Отдѣлъ 
трезвости. IX. Библіографія. X. Смѣсь: извѣстія и 
замѣтки.

Рукописи, присылаемыя въ редакцію для помѣ
щенія въ журналѣ, должны быть написаны на одной 
сторонѣ листа. Рукописи безъ помѣтки на нихъ 
„платная* считаются безилатными.

Со стороны редакціи приложено' будетъ все ста
раніе, чтобы сдѣлать журналъ интереснымъ, поучи
тельнымъ и содержательнымъ.

Цѣна журнала: 2 руб. 50 кои. въ годъ съ пере
сылкою.

Адресъ редакціи: гор. Ярославль. Ильинская 
площадь, д. 16, кв. 2.

Редакторъ Священникъ Николай Миром,
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
о продолженіи изданія при Кіевской духовной семинаріи

ж у р н а л А

„РУКОВОДСТВО для СВІЬСШЪ ПАСТЫРЕЙ"
въ 1915 подписномъ году.

Въ 1915 году журналъ нашъ вступаетъ въ 56 годъ 
своего изданія. И въ этомъ году онъ будетъ руко
водиться своей всегдашней цѣлью—содѣйствовать 
православному духовенству въ равныхъ областяхъ его 
многотрудной пастырской дѣятельности.

Въ, 1915 году наши подписчики получатъ:
52 еженедѣльныхъ номера журнала, содержащихъ:

а) статьи по вопросамъ пастырской дѣятельности и 
приходской жиѳни; б) статьи по исторіи Церкви, 
апологетикѣ, обличенію сектантства, исторіи и изъясне
нію богослуженія и другимъ богословскимъ паукамъ;
в) обворъ церковно общественной жизни; г) обзоръ 
епархіальной жизни по Епархіальнымъ Вѣдомостямъ; 
д) обзоръ періодической печати (главнымъ образомъ, 
духовной); е) общеполезныя свѣдѣнія по медицинѣ, 
сельскому хозяйству, садоводству. Въ 1915 году будетъ 
продолжаться печатаніе „БЕСЪДЪ ПО ПЧЕЛОВОД
СТВУ* (практическая часть), як) Отвѣты на вопросы 
подписчиковъ.— Въ виду невозможности своевременно 
предвидѣть всѣ возникающіе на мѣстахъ вопроси, 
Редакція проситъ подписчиковъ дѣлиться съ нею 
своими наблюденіями, недоумѣніями и т. п.

12 книженъ поученій на всѣ воснреоные и праздничные
ДИИ. Наряду съ оригинальными проповѣдями будутъ
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помѣщаться лучшіе печатные образцы проповѣдни
чества. Проповѣди высылаются раньше того времени, 
на которое онѣ назначаются для произнесенія.

12 выпусковъ .Богословскаго Библіографическаго 
листка*,—указаніе текущей церковно-богословской лите
ратуры и отзывы о пей.

Бааплатноа приложеніе Дерновно-пѣвчеокій сборникъ*.
Кромѣ того, подписчикамъ, дѣдается уступка при 

выпискѣ отъ редакціи „ТОЛКОВАГО ТИПИКОНА* 
вып*; 1-й за 2 р. вмѣсто 2 р. 50 к., вып. 2 й за 1 руб. 
50 кон, вмѣсто I руб. 75 коп., съ пересылкой.

„Руководство для сельскихъ пастырей* рекомен
довано Святѣйшимъ Синодомъ духовенотву и началь
ствующимъ въ духсвногучебныхъ заведеніяхъ къ вы
пискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод, 
опредѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 1885 г. за N6 280).

Подписная цѣна съ пересылкой но всѣ мѣста 
Россійской Имперіи шерть рублей, за.границу 8 руб. 
Допускается разсрочка.

За перемѣну адреса, въ теченіе года подписчики 
благоволятъ -присылать 25 к>; можно марками.

Подпиона принимается только на цЬлый годъ, на ?/»г. или 
на 1 м. не принимается.

Съ требованіями обращаться по адресу Кіевъ, въ 
редакцію, журнала „Руководство для сельскихъ пастырей*.

ни;
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 годъ.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
шиячіи іцігошпі! ілшь

ИЗДАНІЕ УЧИЛИЩНАГО СОВЪТА
при Святѣйшемъ Сѵнодъ.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ XX.

Вь 1915 году журналъ будетъ «вдаваться по слѣ
дующей. утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, про
граммѣ: I) Очерки, разсказы, характеристики, воспо
минанія изъ школьной жизни .Уголки школьной 
жизни)". II) Статьи по общимъ вопросамъ народнаго 
образованія. Ш) Сжатьи по вопросамъ педагогики и 
дидактики. IV). Обозрѣніе русской и заграничной 
литературы по вопросамъ воспитанія и обученія. 
V). Изъ школьной практики (практическія указанія 
но методикѣ учебныхъ предметовъ начальной школы; 
примѣрные уроки; планы занятій; замѣтки по учи
лищевѣдѣнію). VI). Школьное дѣло на мѣстахъ (извѣ
стія, сообщенія и замѣтки). VII) Извѣстія учебнаго 
музея церковныхъ школъ. ѴІП) Изъ переписки съ чи
тателями. Почтовый ящикъ. IX). Библіографическій 
листокъ. X) Школьное пѣніе (статьи о преподаваніи 
пѣнія; библіографическія замѣтки и ноты).

Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ 
отдѣльныхъ приложеній: 1) ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
на 1914—15 учебный годъ. 2) Ннижни для учительоной 
библіотеки (содержанія руководственно-педагогическаго) 
и Кннжни для ученической библіотеки (дѣтскіе разсказы, 
сборники стихотвореній). 3) Ноты для класснаго пѣнія. 
Многія статьи и книжки (особенно, научнаго содер
жанія) иллюстрируются рисунками и чертежами.



Пъ журналѣ -принимаютъ участіе Н. II. Бахтинъ, 
проф. А. Л. Бронзовъ, А. М. Паи чп ковъ, проф. 
Д. И. Впеденскій, Н.С. Дренгельиъ, К. Д. Дубровскій, 
К. В. .Ельницкій; Я. И. Ковальскій,'А. А. Корннфскій/* 
Кл. Лукашевичъ, II. II. Лупповъ, А. II. Налимовъ, 
Н. Новичъ, И. И. Полянскій, Г. Л. Поповъ, АІ. ІІ. 
Иоиовъ-Платоновъ, В. Родинковъ, В. Л. Розенбергъ, 
Я. И. Рудневъ, свяпі. Е. СосунцовЪ, II. Тикеръ, 
В. Федоровъ, проф В. Шимкевичъ, акад. М В. Янов
скій и многіе другіе.

Ученымъ Комитетомъ Министерства ІІироднаю 
Просвѣщенія журналъ допі/щепъ въ народныя библіотеки 
и читальни,-—равно и въ учительскія библіотеки 
низшихъ учебныхъ заведеній. ,

На международной Выставкѣ „Дѣтскій Міръ" 
1904 года журн. „Народное Образованіе■ удостоенъ 
золотой медалк.

Подписная цѣна.на журналъ ТРИ РУБЛЯ ва 
годъ съ пересылкою, Вт., виду того, > что журналъ 
„Народное Образованіе* даетъ ежегодно 2 тома свыше 
700 страницъ каждый, кромѣ Календаря и безплат
ныхъ приложеній, указанная цѣна три рубля является 
до послѣдней степени пониженной и равняется почти 
заготовительной стоимости нвданія.гТакимъ пониже
ніемъ, цѣны Редакція старается сдѣлать журналъ 
доступнымъ для выписки начальнымъ учителямъ, 
при ихт,, современномъ скудномъ годовомъ бюджетѣ.

Подписка принимается въ книжной лавкѣ Учи
лищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (Петроірабъ, 
Кабинетская, 19).

Иногородние подписчики благоволятъ адресовать 
требованія такъ; Кабинетсмая ул., д. № 13, въ Редакцію 
жури. „Народное. Образованіе*.

Редакторъ П. Мироносицкій.



ЛА ЛНИВЬІ* МідМйШММ 

яо л учатъ. по одной книг-Ь, всего въ ■ год» ——

ОТКГЫТй ПОДПИСКА

НА 1915 ГОДЪ
(40чй -годъ изданія) 

іа еженедЪНьный иллйстри*
роваияый

ЖУРНАЛЪ 
аа многими приложеніями

SjJMr,44fciW/ni JHJnftO
ВІ книги.

*Т

Гг- подп>сшн,,.НИВЫ" лоляатиѵдіміі одного 1815 года:.

52
реты

52
12

ММ еженѣдѣлки.' «удожедтвЛлитер ж^рн. ,,Н1В<и.»';по»ѣст».' равеики, 
кратяч к популярно научи очерки, біографіи, военжые и поджтжчаедіа 
очерки и обозрѣнія, рис. въ краСкаТі/бикини съ картинъ, риСуякж, ворт- 
а: иліюетраіііиі:съ"театра воеяииіъ дѣМотні».

т, (г и г іа отпечатанные убористымъ четкимъ шрифтомъ 
К Н И Г Ир; въ составъ > которыхъ войдутъ:

КНИГЪ ежемѣсячнаго журналачдЛштературяыя мі Пепупярно-научн Привоженія":
повѣсти, разсказы, поиуаярно-няучи. н критич. статьи современныхъ авторовъ
съ в.,аюгграціяии и отдѣлы .ппйліографіп, смѣси, шахматъ в ташекъ, задачъ а игръ.•* »• ™ \ Л I мГГ.*> *4 ' > л • а. 4 . z * >< I І*ОВВД

40 книгъ „СБОРНИКА НИВЫ“ 40 книгъ,
которыя подписчики получатъ въ теченіе одного 1915 года, содержатъ

Д, Н. МАМИНА-СИБИРЯКА.
Цѣна существ, ивданій 15 руб. бевъ персе.

и. а. Бунина.
Цѣна существ, ивданія 15 руб. бевъ перес.

А. И. КУПРИНА.НОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНІЕ
(окончаніе повѣсти „ЯМА“

въ 2-иъ книгахъ
Будетъ стоить приблизительно 1 р. 50 коп. бевъ перес.

"°'’НОЛС“І”НЛ“ЧИН- и. МЕТЕРЛИНКА.
Цѣна существ, ивданія болѣе 8 руб. бевъ перес.

1 Гінерінкнае карта ередне-европенекаге н южнаго театра военныхъ дМетііі
нос)* ред. нроф. Ю. ,Ѵ. ППЖ А.1 ЬСКАГО.

Въ 6 красокъ. Размѣръ 108x^00 сайт.,-въ масштабѣ 50 тер. въ дюймѣ.
ММ.НОВѢЙШИХЪ МОДЪД- -а пмотомті до ЗОО руаодѣна. 
До 200 столбцовъ теиста я ЗОО мод- ’ J хЛ в выпвлыыхъ работъ а дм вы
вихъ гравюръ. Съ почт, лиааояъ. £ ■ аяіъяія <а іо ЗОО чарт, іыармаъ.12



— по,—

1 „ОТРЫВНОЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ1' на Ж5 годъ, отпечатанный
ііНІННН' SO —красками/ »4twm»m аомдо.«* *»3* 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА „НИВЫ * со всѣми приложеніями на годъ:

Въ Петров безъ доставки 
I: (( 5Р !2К- Съ пересылкою воградѣ: ( съ доставкой - 7 р. 50 к. г

Везъ доставка: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ всѢ МѢСТЯ РОССІИ — 
Н. Пгчвовеісой--7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, „
въ кннж. мага». “Образованіе'1 — 7 р. 50 к. ѵй ГО&НИЦу— 12 р.

И2 р.
Допускается раасрочка платеж* въ 2, 3 и 4 орома.

Для гг. служащихъ какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ учрежденіяхъ, при 
коллективной подпискѣ ва поручительствомъ гг. навначеевъ и управляющихъ, 

допускается раасрочка платежа на самыхъ льготныхъ условіяхъ.

Желающіе прлучить, кромѣ „Нивы" 1915 г.*, еще собр. соч. А. И. Куприна 
21 км.), прилож. къ „Нивѣ* въ 1912 г., доплачиваются 4 р. 80 к. 

съ перес. въ Европ. Россіи.

Иллюетрироіанноі объявленіе о подпискѣ высылается іввплатно 
по первому требоваіію.

Адр«о>1 Петроградъ, въ Контору журнала „НИВА*, ул. Гоголя .4 22.

ЧА1

Вр. и. о. Редактора //. Шелутинсшй.

Рродважсжая Губаріемая Тввографія.


