
Выходятъ вмѣстѣ съ Почаевскимъ 
Листкомъ ТРИ раза въ мѣсяцъ при 

Почаевской Лаврѣ, Волын. губ. а
Цѣна годовому изданію съ пересыл
кою 6 руб.,—безъ перес. 5 руб. 1

1 1 Іюня <№ 16 1905 года •
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

т.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Именные Высочайшіе указы,
данные:

Государственному Совѣту:
1905 г., мая 6-го. Товарищу Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 

Сѵнода, сенатору, дѣйствительному тайному совѣтнику Саблеру— 
Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть членомъ Государственнаго 
Совѣта, съ оставленіемъ въ званіи сенатора.

Правгітелъствующему Сенату:
Мая 6-го. Двора Нашего гофмейстеру, сенатору князю Ши- 

ринскому-Шихматову—Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть То
варищемъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, съ оставленіемъ 
его гофмейстеромъ и въ званіи сенатора.
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Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

Училищный Совѣть при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, опредѣленіемъ 
отъ 26 апрѣля сего года за № 411, постановилъ: удостоить 
награжденія къ 11 мая сего года—дню памяти святыхъ Меѳо
дія и Кирилла, первоучителей славянскихъ, книгою «Библія», 
отъ Святѣйшаго Сѵнода выдаваемою, за особые труды, усердіе 
и ревность по благоустройству мѣстныхъ церковно-приходскихъ 
школъ слѣдующихъ лицъ: Намѣстника Почаевской Успенской 
Лавры, архимандрита Амвросія, уѣзднаго наблюдателя церковныхъ 
школъ Житомірскаго уѣзда, священника Іерофея Плиськевича, 
члена Житомірскаго уѣзднаго отдѣленія Волынскаго епархіальнаго 
училищнаго совѣта священника Іоанна Глаголева, завѣдующихъ 
и законоучителей церковныхъ школъ: Турчиновской и Коровин
ской, Житомірскаго уѣзда, священника с. Турчиновки Христо
фора Захаріевича и села Вязовца, Кременецкаго уѣзда, священ
ника Георгія Михалевича и завѣдующаго Сушковской и Рышав- 
ской церковными школами, Житомірскаго уѣзда, священника 
с. Сушекъ Адама Захаріевича.

II.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Награжденія скуфьею, набедренниками, преподанія Божія благо
словенія и награжденія похвальнымъ листомъ.

Резолюціею Преосвященнаго Арсенія отъ 16 апрѣля за 
№ 896, священники Владимірволынскаго уѣзда, за примѣрное 
и 'аккуратное исполненіе пастырскихъ обязанностей награждены 
—с. Конюхъ Николай Вержбицкій,—скуфьею, с. Ворончина 
Аркадій Вержбицкій и с. Ляхова Олимпій Шиприкевичъ—на
бедренниками.

Предложеніемъ Преосвященнаго Амвросія, Епископа Креме
нецкаго, отъ 25 апрѣля за У» 423, Іеромонахъ Кременецкаго 
Богоявленскаго монастыря Нифонтъ, за усердное исполненіе 
своихъ обязанностей и примѣрное поведеніе, награжденъ набед
ренникомъ.

Резолюціею Преосвященнаго Амвросія, Епископа Кременец
каго, отъ 1 мая за У» 468, церковному старостѣ с. Михли, 
Заславскаго уѣзда, крестьянину Онисифору Стецюку, за егоза- 
боту о благоукрашеніи храма Божія и за сдѣланныя имъ пожер
твованія въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ на Дальнемъ 
Востокѣ, преподано Божіе благословеніе съ награжденіемъ по
хвальнымъ листомъ.
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Резолюціею Преосвященнаго Арсенія, Епископа Владимірво
лынскаго, отъ 3 мая за Уз 2983, объявлена благодарность по
мѣщику с. Копыткова, Острожскаго уѣзда, Графу Александру 
Ивановичу Ильинскому, за пожертвованіе имъ въ Копытковскую 
приход. церковь священническаго облаченія стоимостію 100 руб., 
а.угакже 25 руб. на украшеніе той же церкви.

Священникъ с. Малой-Глуши, Ковельскаго уѣзда, Павелъ 
Теодоровичъ, за примѣрное исполненіе пастырскихъ обязанностей, 
резолюціею Преосвященнаго Арсенія, Епископа Владпмірволын- 
скаго, отъ 4 мая 1905 г. за Уз 3036, награжденъ набедрен
никомъ.

Резолюціею Преосвященнаго Арсенія, отъ 4 мая 1905 года 
за Уз 3040, преподано Божіе благословеніе жертвователямъ на 
благоустройство Св. Георгіевскаго храма м. Любомля, Владимір
волынскаго уѣзда.

Резолюціею Преосвященнаго Арсенія, Епископа Владимірво
лынскаго, отъ 7 мая с. г. за Уз 3071, преподано Божіе благо
словеніе прихожанамъ с. Порванче, Владимірволынскаго уѣзда: 
дворянкѣ Анастасіи Мезиной и крестьянамъ Ивану Бобицкому, 
Даріи Вавринюкъ и Никифору Бондарю, за сдѣланныя ими по
жертвованія въ пользу церкви с. Порванче, а также и учителю 
церковной школы того-же села священнику Андрею Михалевичу 
за расположеніе къ пожертвованію выше означенныхъ лицъ.

Резолюціею Преосвященнаго Арсенія, Епископа Владимірво
лынскаго, отъ 10 мая с. г., за Уз 3104. преподано Божіе бла
гословеніе прихожанамъ с. Малыхъ Дорогостай, Дубенскаго уѣзда, 
за пожертвованіе ими въ мѣстную церковь гробницы подъ пла
щаницу стоимостью 160 руб. и церковному старостѣ того же 
села Арсенію Заблоцкому, за пожертвованіе имъ подсвѣчника 
къ гробницѣ стоимостію 15 руб.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Арсе
нія, Епископа Владимірволынскаго, отъ 12 мая за Уз 3183, 
прихожанамъ Успенской церкви м. Любаря, Новоградволынскаго 
уѣзда, за сдѣланныя ими пожертвованія въ пользу мѣстной 
церкви, преподано Божіе благословеніе, а священникъ того же 
прихода Александръ Малюжинскій награжденъ—за примѣрное 
исполненіе пастырскихъ обязанностей—набедренникомъ.

Резолюціею Преосвященнаго Арсенія, Епископа Владимірво
лынскаго, отъ 12 мая за Уз 7196, прихожанамъ с. Ратчина, 
Дубенскаго уѣзда, за пожертвованіе ими въ Покровскую церковь 
с..Велюня, Ровенскаго уѣзда, церковной утвари, крестьянину 
с. Ратчина Ѳеодору Кулику, за пожертвованіе имъ въ Велюн- 
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скую церковь напрестольнаго Евангелія, и священнику с. Гат
чина Филарету Жураховскому, за расположеніе къ пожертвова
нію вышеозначенныхъ прихожанъ преподается Божіе благосло
веніе.

Резолюціею Преосвященнаго Арсенія отъ 19 мая сего года, 
за У» 3635, прихожанамъ с. Лобачевки, Дубенскаго уѣзда, за 
пожертвованіе ими въ Лобачевскую церковь церковной утвари 
на сумму 203 рубля, преподается Божіе благословеніе.

О выдачѣ книгъ для сбора пожертвованій.

Волынскою Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи 
Преосвященнаго Антонія, Епископа Волынскаго и Житомірскаго, 
отъ 9 апрѣля 1905 г. за № 2497, на имя крестьянъ м. Дом- 
бровицы, Ровенскаго уѣзда, Степана Вернадскаго и Романа 
Гаврильчика выдана книга' за 10280 для сбора въ предѣлахъ 
Волынской епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ по
жертвованій на пріобрѣтеніе металлическихъ хоругвей и устрой
ство кіота въ церкви м. Домбровицы.

Тою же Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи 
Преосвященнаго Амвросія, Епископа Кременецкаго, отъ 4 мая 
за № 498, на имя крестьянъ с. Малаго-Раковца, Кременецкаго 
уѣзда, Хрисанфа Григоріева Складанюка, Авксентія Максимова 
Марчука и Андрея Димитріева Кинжибало выдана книга за 
Уа 9822, для сбора въ предѣлахъ Волынской епархіи, срокомъ 
по 1 іюля 1906 года, доброхотныхъ пожертвованій на построй
ку новой церкви въ вышеупомянутомъ селѣ.

Отъ Правленія Волынскаго жен. училища духовнаго вѣдомства.

Правленіе училища симъ доводитъ до свѣдѣнія родителей и 
опекуновъ, что переводные экзамены для воспитанницъ, не пе
реведенныхъ въ высшіе классы, назначаются на 19 и 20 августа 
сего года, пріемныя испытанія вновь поступающихъ дѣвочекъ 
будутъ производиться 22 и 23 августа, 24 августа имѣетъ быть 
съѣздъ всѣхъ воспитанницъ, а 25-го начало учебныхъ занятій.

Желающіе опредѣлить дѣтей своихъ въ училище должны 
подать о томъ прошеніе г-жѣ начальницѣ училища съ приложені
емъ метрической выписи. Дѣвочки моложе 10 и старше 12 лѣтъ 
въ первый классъ не принимаются. Требованія, предъявляемыя 
къ вновь поступающимъ на пріемныхъ испытаніяхъ, напечатаны 
въ Л» 6 «Волынскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» за 1905 годъ. 
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Шата за полное содержаніе въ училищѣ—150 рублей въ первый 
годъ обученія и по 120 рублей въ остальные годы, при чемъ 
деньги вносятся впередъ по полугодіямъ. За обученіе игрѣ на 
роялѣ взимается особая плата 15 рублей въ годъ, а за обученіе 
французскому или нѣмецкому языку—по 10 рублей въ годъ съ 
каждой воспитанницы, желающей обучаться одному изъ этихъ 
предметовъ. Съ 1905—6 уч. года желающія воспитанницы могутъ 
обучаться игрѣ на скрипкѣ за плату по 20 рублей въ годъ съ 
каждой ученицы.

Лица, желающія опредѣлить дѣвочекъ своихъ, какъ вновь 
поступающихъ, такъ и обучающихся уже въ училищѣ, на ка
зенное содержаніе, должны подать о томъ прошеніе въ Правленіе 
училища не позже 15 августа съ приложеніемъ засвидѣтель
ствованнаго благочиннымъ и оплаченнаго гербовымъ сборомъ 
показанія о семейномъ положеніи и бѣдности. Безъ прошеній 
Правленіе училища не можетъ принимать воспитанницъ на ка
зенное содержаніе.

Правленіе училища проситъ родителей и опекуновъ не при
возить въ училище дѣтей, больныхъ трахомой или другими за
разными болѣзнями.

Начальница училища Е. фонъ-Штейнъ.
Секретарь Правленія Петръ Березовскій.

Отъ Совѣта Новоставецкой второклассной школы.

Совѣтъ Новоставецкой второклассной школы, Староконстан- 
тиновскаго уѣзда, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 1-го сен
тября сего года назначается пріемный экзаменъ для желающихъ 
поступить въ 1-е отдѣленіе Новоставецкой второклассной школы. 
Къ экзамену допускаются лица православнаго вѣроисповѣданія, 
въ возрастѣ отъ 13 до 17 лѣтъ.

Желающіе поступить въ школу подаютъ прошенія о томъ 
на имя Совѣта школы, съ приложеніемъ: метрической выписи о 
рожденіи (безъ марки) и свидѣтельства объ окончаніи курса 
одноклассной церковно-приходской школы, или же объ окончаніи 
однокласснаго народнаго училища.

Завѣдующій школой, Священникъ Евстафій Владимірскій.
Учитель Вл. Ренчинскій.

Къ свѣдѣнію о.о. Настоятелей Волын. епархіи.

Заштатному псаломщику с. Бачмановки, Заславскаго уѣзда, 
Евдокиму Бобровницкому Волынскимъ Епархіальнымъ Попечитель-
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ствомъ, отъ 11-го апрѣля сего 1905 года за У§ 241, назначено 
въ единовременное пособіе шесть (6) рублей. По выходѣ за 
штатъ псаломщикъ Бобровницкій уѣхалъ изъ Бачмановки и не
извѣстно, гдѣ онъ нынѣ проживаетъ.

Покорно прошу отца Настоятеля, въ приходѣ коего прожи
ваетъ псаломщикъ Евдокимъ Бобровницкій, сообщить ему о на
значеніи вышепоумянутаго пособія. Пусть Бобровницкій или самъ 
явится за полученіемъ пособія, или пришлетъ росписку (чрезъ 
ст. Шепетовка) въ полученіи таковаго, а также и укажетъ адресъ, 
по которому могутъ быть высланы ему эти шесть (6) рублей.

Благочинный 4 округа, Заславскаго уѣзда, 
священникъ Константинъ Коссовичъ.

О смерти священниковъ и псаломщиковъ.

Благочинный 3 округа Дубенскаго уѣзда, священникъ 
Іоаннъ Караіпевичъ, отъ 30 апрѣля 1905 г. за №> 701, 
сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 7 апрѣля сего года 
умеръ на 70 году жизни отъ паралича заштатный священ
никъ с. Княгинина Дубенскаго уѣзда Илія Бѣльскій, оста
вивъ послѣ себя непристроенную дочь Олимпіаду 32 лѣтъ. 
25 к. сборъ, состоя на службѣ, покойный священникъ Бѣль
скій вносилъ аккуратно, а потому и дочь его Олимпіада 
имѣетъ право на полученіе пособія изъ 25 копѣечнаго сбора.

Благочинный 1 округа Ровенскаго уѣзда священникъ 
Андроникъ Теодоровичъ, отъ 12 мая 1905 года за № 280, 
сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 5 мая скончался 
отъ паралича заштатный священникъ мѣстечка Клеваня 
Іоаннъ Васильевичъ Совицкій, 60 лѣтъ отъ роду, почислен 
ный, по прошенію, вслѣдствіе болѣзни, заштатъ 1-го мая 
1901 года. Послѣ священника Совицкаго остались три до
чери: Зинаида, бывшая въ замужествѣ за священникомъ 
села Изова, Владимірволынскаго уѣзда, Вячеславомъ Теодо
ровичемъ,—овдовѣла 25 октября 1901 года и имѣетъ двѣ 
дочери—11 и 8 лѣтъ; Марія—въ замужествѣ за священ
никомъ села Суемецъ, Новоградвол. у., Димитріемъ Барано- 
вичемъ и Ангелина—въ замужествѣ за священникомъ 
м. Клеваня Евсевіемъ Марковскимъ. Сынъ покойнаго свя
щенника Совицкаго —Николай, 21 года, по окончаніи уче



нія въ Волынской духовной семинаріи, продолжаетъ образо
ваніе въ мореходныхъ классахъ, въ г. Херсонѣ. Покойный 
священникъ Іоаннъ Совицкій, до выхода за штатъ, акку
ратно дѣлалъ вклады въ пользу эмеритальной кассы и 
25 копѣечные взносы въ пользу осиротѣлыхъ священниче
скихъ семействъ, а потому сынъ его Николай имѣетъ пра
во на полученіе причитающейся ему части эмеритальной 
пенсіи и единовременнаго пособія изъ 25 копѣеч. взносовъ 
священниковъ епархіи.

Благочинный Луцкаго городскаго округа священникъ 
Діонисій Кириловичъ, отъ 28 мая 1905 г. за № 384, со
общилъ Редакціи для напечатанія, что 4 мая сего года, 
умеръ отъ сыпного тифа, 50 лѣтъ отъ роду, священникъ 
с. Романова. Луцкаго уѣзда, Ѳеодотъ Андреевъ Червинскій. 
Послѣ покойнаго Червинскаго остались сиротами: жена его 
Александра Василіевна 41 г. и дѣти ихъ: Аполлонъ 19 л., 
воспитывающійся въ Кіевской 2-й гимназіи, Анатолій 13 л. 
и Всеволодъ 10 л., воспитывающіеся въ Мѣлецкомъ духов
номъ училищѣ, Неонила 16 л., воспитывающаяся въ Жи
томірскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, и 
Людмила 5 л., находящаяся дома. 25-копѣечный сборъ на 
осиротѣлыя семейства и членскій взносъ въ эмеритальную 
кассу покойный вносилъ аккуратно, съ перваго года откры
тія кассы, а потому осиротѣвшая семья имѣетъ право какъ 
на полученіе единовременнаго пособія изъ 25 коп. сбора, 
такъ и па полученіе эмеритальной пенсіи въ высшемъ 
размѣрѣ.

Благочинный 2 округа Владиміръ-волынскаго уѣзда, 
священникъ Викторъ Шумскій, отъ 12 мая 1905 года за 
№ 223, сообщилъ Редакціи для напечатанія, что 8 мая 
сего года умеръ отъ паралича кишекъ, на 40 г. отъ рожде
нія священникъ села Хорова Александръ Антоновъ Тимин- 
скій. Покойный былъ вдовъ и бездѣтенъ. Положенные взно
сы въ эмеритальную кассу и на осиротѣлыя семейства 
аккуратно были взыскиваемы съ его жалованья; имуще
ства никакого не оставилъ, а напротивъ, всю свою жизнь 
на приходѣ боролся съ долгами, которые и оставилъ не
уплаченными на нѣсколько тысячъ рублей.

Благочинный 1 округа Новоградволынскаго уѣзда свя
щенникъ Никаноръ Багинскій, отъ 20 мая 1905 года 
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за № 122, сообщилъ Редакціи для напечатанія, что пса
ломщикъ Александро-Невской церкви с. Горицъ Іосифъ Авра
амовъ Новоселецкій 24 марта сего года умеръ на 58 году 
отъ роду. Послѣ покойнаго остались: жена Елена Адріанова 
56 л., сыновья—Леонтій, 30 л., состоитъ священникомъ 
при Воскресенской церкви въ м. Любарѣ, Анатолій, 28 л., 
болѣзненый, Димитрій, 24 л., окончилъ курсъ въ духовной 
семинаріи, состоитъ учителемъ во второклассной церк.-прих. 
школѣ, Алексѣй, 17 л. обучается во 2-мъ классѣ дух. се
минаріи и дочери: Надежда, 23 л., состоитъ учительницею 
въ цер.-прих. школѣ и Валентина 21 г., служитъ по воль
ному найму въ Новоградволынской потребительной лавкѣ 
счетчицей. Покойный Новоселецкій положенные взносы вно
силъ въ эмеритальную кассу аккуратно.

Благочинный градскаго округа Владимірволынскаго 
уѣзда, Протоіерей Вл. Андріевскій, отъ 15 мая 1905 года 
за А'е 191, сообщилъ Редакціи для напечатанія, что въ ночь 
съ 1 по 2 е мая умеръ заштатный псаломщикъ с. Биску- 
пичъ Шляхетскихъ, на 83 году жизни, отъ старческой 
немощи, Николай Ѳомичъ Волкановичъ. До выхода за штатъ 
покойный аккуратно вносилъ 5 копѣечный сборъ въ пользу 
сиротъ духовнаго вѣдомства и, хотя онъ не оставилъ не 
пристроенныхъ дѣтей, но у него есть замужняя дочь Ма
рія Ясіевичъ, которая, содержа мужа въ Винницкой психіа
трической больницѣ и имѣя 6 непристроенныхъ дѣтей, 
терпѣла крайнюю нужду и имѣетъ право просить едино
временнаго пособія изъ суммъ пятикопѣечнаго сбора, кото
рый вносилъ ея отецъ.

По распоряженію Преосвященнаго Анто
нія пастыри прочтутъ въ церкви прихожа
намъ въ ближайшій праздничный день раз
сыпаемое съ этимъ № Окружное Посланіе.

Дозволено цензурою. ІІочаевъ, 21 Мая 1905 года.

Редакторъ Архимандритъ Виталій.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
1 Іюня ,№ 16 1905 года.© ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.
Слово въ день рожденія Государя Императора.

Господи, силою Твоею возвесе
лится Царь и о спасеніи Твоемъ 
возрадуется зѣло (Пс. 20, 2.)ІІр. хр.! Когда, какъ не въ наше тревожно-тягостное время, намъ слѣдуетъ обратить свои взоры ко Господу и отъ Него, Единаго, ждать утѣшенія и ободренія? Не къ Нему-ли и мы съ вами, вѣрноподданные русскіе люди, должны въ этотъ день Священнаго Рожденія нашего Благовѣрнаго Государя Императора обратиться съ горячею молитвою ко Господу Богу, дабы Царь царствующихъ и Господь господствующихъ послалъ Свое небесное утѣшеніе нашему земному Царю, а вмѣстѣ съ симъ даровалъ бы Ему силу и премудрость—кроткими и разумными мѣрами успокоить взволновавшееся море русской государственной жизни. Откажемъ-ли мы, истинно русскіе люди, въ своей нравственной поддержкѣ начинаніямъ благочестивѣйшаго Царя нашего ко благу своихъ вѣрноподданныхъ, особенно въ вопросахъ религіозно-нравственныхъ, хотя бы съ внѣшней стороны намъ казалось, что многія льготы и милости, уже явленныя разнымъ иновѣрнымъ слоямъ населенія, ослабляетъ преимущественное положеніе православной вѣры въ нашемъ отечествѣ?—Конечно, нѣтъ. Напротивъ, 
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— мы должны молитвенно, а потому и сердечно благословлять 
всякое такое начинаніе благочестивѣйшаго Государя нашего; ибо, 
успокаивая такими мѣрами разнородное населеніе Россійской импе
ріи, Онъ, конечно, имѣетъ въ виду общее наше благо, дабы, по 
слову св. апостола, проводя время въ тишинѣ, мы могли достиг
нуть истиннаго христіанскаго благочестія.

Итакъ отнынѣ заботливыми отеческими мѣрами приблизивъ 
къ Своему Царскому Престолу всѣ разноплеменныя и разновѣрныя 
народности, входящія въ составъ нашей обширной Россійской 
имперіи, нашъ Благочестивѣйшій Государь такимъ образомъ толь
ко возложилъ на всѣхъ насъ, истинно русскихъ людей, новую 
высокую христіанскую задачу: духовно сроднить съ собою всѣ 
эти народности и сдѣлать ихъ, чрезъ нравственное вліяніе, ско
рѣе русскими, если не по внѣшнему быту, то по крайней мѣрѣ 
по духу и по внутреннимъ стремленіямъ.

И въ самомъ дѣлѣ, многія стѣснительныя ограниченія въ 
правахъ, унаслѣдованныя нами отъ прежнихъ временъ, создавали 
только вредное средостѣніе, а потому и духовно-нравственное разоб
щеніе между владычествующимъ русскимъ населеніемъ и народ
ностями, ему подчиненными. Недовѣріе къ русскому народу, за
вистливое недоброжелательство по отношенію къ нему, попреканіе 
его за малѣйшія отступленія отъ юридическихъ или религіозно
нравственныхъ нормъ, наговоры по поводу предполагаемыхъ са
мочинствъ русскихъ людей, якобы ненаказуемыхъ русскимъ за
кономъ и властію по пристрастію,—вотъ такія и подобныя имъ 
явленія внутренней жизни всегда омрачали взаимныя отношенія 
подчиненныхъ народностей и господствующаго русскаго населенія, 
въ сущности всегда доброжелательнаго, уступчиваго и, вообще, 
въ христіанской кротости и смиреніи несшаго на своихъ плечахъ 
тяготу государственно-народной жизни. Не скроемъ и того, что 
такое, въ сущности несправедливое, раздраженіе и недовольство 
подчиненныхъ народностей создавало, однакоже, благодарную почву 
для выраженія недовольства строемъ нашей государственно-обще
ственной жизни и со стороны нѣкоторыхъ русскихъ людей—т. 
наз. либеральныхъ представителей народа, во множествѣ по
явившихся съ 60-хъ годовъ прошлаго столѣтія въ разныхъ кру
гахъ русскаго населенія, особенно среди интеллигенціи.

Отнынѣ, повторяемъ, въ особенности послѣ провозглашенія 
Царскаго Указа отъ 17 апрѣля о свободѣ вѣроисповѣданія, дол
женъ настать конецъ такому ненормальному порядку вещей. И 
уже сейчасъ вмѣсто прежняго крика о несправедливости, со всѣхъ 
сторонъ и отъ разнообразныхъ, прежде враждебно настроенныхъ 
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слоевъ населенія—своихъ и чужихъ, слышатся одни благодарности 
по адресу нашего русскаго любвеобильнаго Монарха.

Послѣдуемъ-же и мы, братіе, православные христіане, примѣру 
Православнаго Царя своего,—откроемъ свои братскія объятія всѣмъ 
нашимъ соотечественникамъ, кто бы они ни были по своей вѣрѣ 
и національному происхожденію,—и мы съ вами тогда въ полной 
мѣрѣ осуществимъ высшій законъ Христовъ и велѣніе Его перво
верховнаго Апостола: „аще возможно со всѣми миръ имѣйте^ 
(Евр. 12, 14). Если мы съ вами, добрые русскіе люди, вы
полнимъ съ успѣхомъ заданную намъ нашимъ Благовѣрнымъ 
Царемъ великую задачу духовно-нравственнаго объединенія со 
всѣми народностями, населяющими нашу Россійскую Имперію, 
тогда несомнѣнно настанетъ у насъ, въ нашей русской странѣ, 
то «тихое и безмолвное житіе», при которомъ только и возможно 
истинно-православнымъ христіанамъ проводить свои дни, по запо
вѣди Апостола, „во всякомъ благочестіи и чистотѣ11 (ІТим. 2,2.).

Но чтобы достигнуть намъ скорѣе этого вожделѣннаго для 
русскихъ золотого времени, помолимся, бр.—хр., въ этотъ священ
ный день Царскаго Рожденія о томъ, чтобы милосердый и все 
ко благу устрояющій Господь далъ бы Нашему Царю—премудрость 
и силу довести задуманное Имъ обновленіе духовно нравственной 
жизни русскаго народа до конца,—духовнымъ отцамъ, руково
дителямъ православною паствою—смиреніе и благостыню по отно
шенію ко всѣмъ иноплеменнымъ и иновѣрнымъ; ратнымъ людямъ 
—мужество и несомнѣнную побѣду надъ врагомъ, вотъ уже 
болѣе года смущающимъ наше внѣшнее и внутреннее спокойствіе; 
судьямъ и, вообще, разнымъ правителямъ страны—христіанскую 
правду и милость по отношенію ко всѣмъ насельникамъ нашей 
святой русской земли; учителямъ народнымъ разныхъ видовъ и 
наименованій—послушаніе христіанской вѣрѣ и благочестію; а 
всему русскому народу—прежнее крестоносное служеніе благу 
Русскаго Царя, Русской Православной Церкви и отечества.

Православные русскіе люди! Если все это сбудется, тогда 
по истинѣ мы должны отъ глубины души воззвать: «Господи! 
силою Твоею возвеселился нашъ Царь и о спасеніи Тобою на
шего Отечества отъ разстройства и гибели возрадовался зѣло... 
Слава Богу нашему во вѣки!». Аминь.

Архим. Харитонъ.
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Въ день Священнаго Коронованія.
«Всяка душа властенъ предержащимъ да повинуется; нѣсть 

бо власть аще не отъ Бога, сущія же власти отъ Бога учинены 
суть» (Рим. 13. 1).

Законъ подчиненія—всеобщій и необходимый для всякаго 
благоустройства. Онъ существуетъ въ семьѣ, въ школѣ и госу
дарствѣ. На это указываетъ и апостолъ, когда говоритъ, что 
каждый долженъ подчиняться предержащей власти. Въ той семьѣ 
хорошо, гдѣ существуетъ закопъ подчиненія дѣтей родителямъ, 
подчиненія не рабскаго, а искренняго и сердечнаго. Далѣе, и въ 
школахъ, гдѣ есть этотъ принципъ, идетъ, какъ слѣдуетъ, дѣло 
воспитанія дѣтей. Переходя отъ семьи и школы къ болѣе слож
ному организму, которое именуется государствомъ, въ частности 
къ государству Россійскому, и здѣсь мы можемъ только желать 
того же начала, освященнаго вѣками и утвержденнаго Словомъ 
Божіимъ... Какъ въ семьѣ родители получаютъ особенныя полно
мочія и дары для воспитанія дѣтей, такъ и въ государствѣ на
шемъ Царь, помазуемый св. мѵромъ, получаетъ тѣ же полномочія 
и дары для управленія всѣми подчиненными, жителями обширной 
Россіи.

Ради этого онъ выдѣляется изъ ряда другихъ, ибо Онъ По
мазанникъ Божій. Углубляясь въ исторію нашего государства, мы 
не можемъ не видѣть, что напр. въ 17 в. процвѣтала жизнь въ 
Россіи. Во всякомъ случаѣ государство процвѣтаетъ не тогда, 
когда внѣшняя культура въ смыслѣ разныхъ внѣшнихъ усовер
шенствованій охватываетъ всѣ слои общества, а когда церковно
религіозная жизнь на высотѣ и когда есть единеніе между царемъ 
и народомъ. Для этого во главѣ Русскаго народа и должно быть 
одно лицо, облеченное особыми полномочіями, притомъ одной 
вѣры съ народомъ, иначе не будетъ этого единенія. Этимъ еди
неніемъ, этой общей народной вѣрой и была всегда сильна Рос
сія. Благодаря имъ она побѣдила своихъ внутреннихъ и внѣшнихъ 
враговъ и превратилась въ обширное Русское государство. Когда 
было единеніе царя съ народомъ, когда и царь и народъ моли
лись единымъ сердцемъ и одной молитвой (слава Богу и теперь 
не прекратился сей православный обычай), Богъ помогалъ Рос
сіи... Нынѣ Россія переноситъ тяжелое испытаніе... Но наступитъ 
время, пошлетъ Господь ей свою помощь, видя мученическія 
страданія царя и слыша молитву лучшихъ сыновъ Россіи... Гос
подь поможетъ одолѣть и внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ. 
Исполнятся слова Достоевскаго: русскій народъ поборетъ и внутри 
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своего отечества атеистовъ-анархистовъ и снова будетъ единая 
православная Русь. Нынѣ стараются подорвать самодержавную 
власть Русскаго Царя. Несомнѣнно это въ связи съ потерей 
вѣры п удаленіемъ отъ обычаевъ древней русской жизни. Вну
тренніе, свои враги стараются разрушать то, что всегда составляло 
силу Россіи—единеніе Царя съ народомъ и православную вѣру... 
Русскій пародъ вѣритъ, что Царь его Богомъ поставленный ему, 
и не напрасно: Слово Божіе убѣждаетъ въ этомъ. Съ самыхъ 
древнихъ временъ дѣйствуетъ на землѣ темная сила, все раз
рушающая... Сказывается она особенно сильно съ оскудѣніемъ 
вѣры и,доброй жизни, впрочемъ то и другое взаимно обуслов
ливаются...

Исторія разныхъ, смѣнявшихся постепенно, царствъ пре
красно доказала, что съ упадкомъ религіи и вѣры, падаетъ и 
нравственность, а съ паденіемъ нравственныхъ началъ въ жизни 
начинаются разложенія и государственнаго организма... Говоря 
проще все это можно выразить такъ: пока есть въ душѣ страхъ 
Божій, до тѣхъ поръ и жизнь сравнительно нравственная, а лишь 
онъ теряется, тогда срываются и узы, связывающія злую волю. 
Тогда страшно хочется человѣку свободы, въ смыслѣ отсутствія 
всякаго сдерживающаго начала. При этой свободѣ всякое подчи
неніе становится насиліемъ. Какъ, разсуждаетъ любитель свободы, 
я—существо разумное—буду подчиняться кому бы то пи было. 
Между тѣмъ несчастный не видитъ, что и капли свободы не имѣ
ютъ. Прежде всего служитъ какой нибудь своей страсти, во 
вторыхъ подчиняется группѣ людей подобнаго ему настроенія. 
Значитъ только мѣняетъ лицъ, которымъ подчиняется. И вотъ и 
въ нашемъ отечествѣ въ нынѣшнее время дѣйствуетъ это слѣпое 
и безсмысленное подчиненіе шайкѣ отъявленныхъ анархистовъ и 
нигилистовъ, когда человѣкъ, теряя личность, становится оруді
емъ для убійства. Возстаютъ противъ насилія, а сами дѣйствуютъ 
однимъ только насиліемъ—насиліемъ грубымъ и изувѣрскимъ 
и это, замѣтьте, въ просвѣщенномъ двадцатомъ вѣкѣ. Чего они 
желаютъ. Уничтоженія недостойныхъ. Но всегда на мѣсто однихъ 
могутъ попасть другіе, тогда значитъ постоянно убивать. Го
ворить ли о томъ, что такія убійства, такія изувѣрства свидѣ
тельствуютъ о «сожженной» совѣсти, о такомъ настроеніи души, 
когда нѣтъ ничего святаго и чистаго, не говоря уже о вѣрѣ въ 
Бога и будущую жизнь. Кто вѣритъ въ Бога и помнитъ о буду
щей жизни, тотъ не станетъ убивать, какъ они, даже среди 
бѣлаго дня. Пусть не ссылаются на воиновъ. Невольный грѣхъ 
убійства послѣднихъ Церковь русская беретъ на себя. Они не 
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повинны въ невольномъ убійствѣ. А здѣсь разные анархисты, 
гдѣ они получили свои полномочія? Отъ шайки, подобныхъ имъ 
нигилистовъ. Потерявъ всякій страхъ передъ Богомъ и совѣсть, 
эти люди желаютъ блага Россіи. А что сказалъ Господь. Каково 
дерево, таковы и плоды, и можетъ ли быть отъ худого дерева 
что доброе. «Всяко бо дерево отъ плода своего познается; не отъ 
тернія бо чешутъ смоквы, ни отъ купины емлютъ гроздія» (6. 
45 Лук.). «Лицемѣре, изми иервѣе бревно изъ очесе твоего, и 
тогда прозриши изъяти сучецъ изъ очесе брата твоего» (42). 
Посмотри прежде всего, что внутри сердца твоего? Не полно ли 
оно нечистыхъ желаній, хищенія и неправды? Если еще не 
имѣя власти, ты полонъ злобы и зависти, то что будетъ, когда 
съ подобными тебѣ добьешься ея? Что можетъ быть хуже подоб
ной тираніи... Быть можетъ настанутъ времена Иродовъ и Не
роновъ, а истинные христіане будутъ умирать на кострахъ или 
по современному отъ бомбъ. Нѣтъ, избави Богъ отъ такой тираніи. 
Безъ власти и подчиненія не возможно жить на землѣ. И всякій 
здравомыслящій пойметъ, что лучше? Подчиниться ли законному, 
Богомъ поставленному Царю, или шайкѣ анархистовъ, безъ стра 
ха и совѣсти. Но Богъ Самъ, устрой я для насъ лучше, устами 
апостола повелѣваетъ подчиняться законной власти... «Противляяй- 
ся власти, Божію повелѣнію противится» (Р. 13. 2). «Повиновать
ся не токмо за гнѣвъ, но и за совѣсть». (5). Но и власти на
родныя, поставленныя для блага народнаго, должны помнить, что 
есть Богъ, Который видитъ все и Который въ свое время взы
щетъ за всякую неправду, за всякую слезу бѣдной вдовы. «Оби- 
дяй, говоритъ апостолъ, воспріимлетъ, еже обидѣ (получитъ по 
своей неправдѣ, — ибо у Него — Бога — нѣтъ лицепріятія). 
(Кол. 3. 25). Аминь.

С. I. Зосима.

Вл. С. Соловьевъ, какъ защитникъ папства по со
чиненію ^Россія и Вселенская Церковь».

Въ одну изъ лѣтнихъ поѣздокъ мнѣ пришлось въ вагонѣ 
желѣзной дороги встрѣтиться съ ксендзомъ. Мы сидѣли другъ 
противъ друга. Вагонъ по счастливой случайности былъ пусть, 
что, конечно, еще усугубляло обычную въ поѣздкахъ по желѣз
ной дорогѣ скуку,—такъ что достаточно маленькой услуги, что
бы начался разговоръ. Какъ и всегда бываетъ въ подобныхъ 
случаяхъ, и у насъ съ ксендзомъ онъ начался съ погоды, видовъ 
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природы и т. п. Мало по малу мы перешли на серьезныя темы 
и сами не замѣтили, какъ онѣ получили богословскій характеръ. 
Сразу стало ясно, что мы являемся представителями разныхъ 
убѣжденій, разныхъ міровъ—православія и католичества. Мой 
собесѣдникъ оказался довольно образованнымъ человѣкомъ въ 
богословскомъ отношеніи. Разумѣется нашъ разговоръ тотчасъ 
склонился къ вопросу о предѣлахъ папской власти и вообще 
о спеціальныхъ чертахъ католичества въ его отличіи отъ право
славія. Въ защиту послѣдняго мною были приведены разныя дог
матическія, историческія и каноническія соображенія. Мой собе
сѣдникъ старался уменьшить силу ихъ доказательности, но когда 
стало ясно, что всѣ его попытки опровергнуть мои доводы тщет
ны, онъ, не желая сознать свое пораженіе, обратился къ такому 
способу доказательства, который, по его мнѣнію, неопровержимъ, 
но на меня онъ произвелъ впечатлѣніе утопающаго, который 
хватается за соломинку.

Онъ мнѣ сказалъ: «если я неправъ, защищая свое исповѣ
даніе, то какъ же объяснить такой фактъ, что вашъ ученый 
Вл. Соловьевъ тоже защищаетъ его? Вамъ вѣдь извѣстна его 
книга «Россія и Вселенская Церковь»- «Да, извѣстна, говорю я». 
«Но вамъ, вѣроятно, извѣстно и то, что Соловьевъ у васъ и за 
границей считается авторитетомъ въ богословіи и философіи?» 
Спросилъ меня ксендзъ, очевидно, не допуская возможности, что 
я буду возражать противъ этого.

«Да», отвѣтилъ я ему. «Соловьевъ извѣстенъ у насъ какъ 
крѣпкая философская голова, но относительно его компетентно
сти въ богословіи можно и весьма основательно сомнѣваться.— 
притомъ необходимо имѣть въ виду то обстоятельство, что Вл. 
Соловьевъ былъ легко увлекавшейся натурой,—благодаря такому 
настроенію онъ часто впадалъ въ ошибки и въ философскихъ и 
богословскихъ вопросахъ,—весьма искренно думая, что онъ на
шелъ истину».

Въ это время поѣздъ остановился; я долженъ былъ выйти 
изъ вагона; на прощанье мой собесѣдникъ пожелалъ мнѣ, чтобы 
я еще разъ просмотрѣлъ указанное сочиненіе Соловьева. «Вѣдь 
вопросы, затронутые имъ, сказалъ онъ, важны, они имѣютъ 
вѣчное значеніе. Вы, разумѣется, согласны, что каждый христіанинъ 
долженъ знать, гдѣ истина Христова; она одна, значитъ, и цер
ковь должна быть одна». «Да, сказалъ я, вопросы эти важны и 
истину нужно знать, но я безусловно увѣренъ, что ее открылъ 
не Вл. Соловьевъ, а I. Христосъ и что она у тѣхъ, кто хранитъ 
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Его божественные завѣты. Католичество не поняло ихъ, они у насъ 
-—православныхъ».

Спустя нѣкоторое время послѣ этого случая, мнѣ пришлось 
бесѣдовать на ту же тему съ однимъ священникомъ—волынцемъ, 
у котораго есть много знакомыхъ ксендзовъ,—всѣ они, когда 
заходитъ рѣчь объ истинномъ исповѣданіи, всегда послѣднее 
доказательство въ пользу католичества видятъ въ книгѣ В. Со
ловьева. Это своего рода знаменіе времени: оставить основы хри
стіанскаго ученія и опираться на личное мнѣніе какого-нибудь 
мыслителя! Не говоритъ ли это о томъ, что подпоры католи
чества слишкомъ шатки? Католики всегда были склонны хвалиться 
крѣпостью своихъ церковныхъ авторитетовъ и укорять проте
стантовъ и православныхъ за то, что они разуму отвели большое 
мѣсто въ религіи. На самомъ дѣлѣ, если разсмотрѣть догмати
ку католичества за послѣднее полустолѣтіе, то ясно можно ви
дѣть, что она сообразовалась съ духомъ своего времени—проте
стантскіе философы имѣли на нее громадное вліяніе. И въ дан
ныхъ случаяхъ ксендзы, сознавая свою слабость въ защитѣ като
личества на церковной почвѣ, обращаются за помощью къ мысли
телю, который не былъ все же католикомъ, а увлекался имъ какъ 
увлекается художникъ—любитель большимъ зданіемъ съ затѣйли
вой, бьющей въ глаза архитектурой.

Дѣйствительно, въ рѣшеніи богословскихъ вопросовъ Вл. 
Соловьевъ является предъ нами только какъ любитель—дилле- 
тантъ. хотя, разумѣется, очень талантливый. Поэтому, если мы 
и рѣшаемся познакомить читателей съ его воззрѣніями на като
личество и представить на нихъ свои критическія замѣчанія, то 
дѣлаемъ это исключительно потому, что интересъ къ нему, какъ 
богослову, еще не пропалъ.

Разумѣется, кромѣ указанныхъ внѣшнихъ причинъ, по ко
торымъ мы взяли на себя трудъ говорить о книгѣ В. С. Соловь
ева, есть и внутреннія, но о нихъ будетъ сказано ниже, а те
перь сдѣлаемъ краткую характеристику міровоззрѣнія разбираема
го нами автора,—это тѣмъ болѣе возможно, что недавно вышелъ 
въ свѣтъ послѣдній (8-й) томъ его сочиненій. Правда, въ составъ 
изданнаго полнаго собранія сочиненій Вл. Соловьева не вошло 
упомянутое сочиненіе его «Россія и Вселенская Церковь», но, 
очевидно, въ этотъ моментъ всего естественнѣе было вспомнить 
и о ней.

Смерть Вл. С. Соловьева, послѣдовавшая 25 іюля 1900 г., 
напомнила русскому обществу о томъ, какія великія дарованія
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таились въ этомъ человѣкѣ и нельзя сказать, чтобы они не были 
оцѣнены по достоинству. Вся пресса, и духовная, и свѣтская 
такъ или иначе отозвалась, чтобы дать нѣкоторую характе
ристику литературной дѣятельности покойнаго Вл. Сергѣевича.

Такъ какъ эта дѣятельность по преимуществу носила фи
лософскій характеръ, то понятно, что о немъ больше всего го
ворили, какъ о самобытномъ русскомъ философѣ; впрочемъ, 
вспомнили, что онъ много сдѣлалъ и для богословія, но почему 
то была обойдена молчаніемъ его спеціальная дѣятельность въ 
этой области—защита папства. Это была печальная страница 
въ его жизни; правда, желаніе Соловьева защитить римскій ка
толицизмъ не единственная грѣховная попытка въ этомъ родѣ 
со стороны сыновъ- Православной Церкви; не будемъ тревожить 
сѣдой старины, достаточно вспомнить переходъ въ католичество 
князя Гагарина, свящ. Н. Толстого, чтобы видѣть, что Римъ 
иногда пользуется у насъ симпатіями и невидимо раставляетъ 
свои сѣти.—Религіозное заблужденіе Вл. С. Соловьева можетъ, 
впрочемъ, искупиться тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ, говорятъ, 
въ немъ (что извѣстно, хотя изъ частныхъ, но достовѣрныхъ 
источниковъ) и умеръ въ мирѣ съ Православною Церковью (это 
уже несомнѣнно).

Интересно было бы выяснить внутреннія причины, кото
рыя побудили нашего философа и добраго христіанина защищать 
католичество. Къ сожалѣнію, точно ихъ указать мы не можемъ, 
хотя весьма возможно сдѣлать по этому поводу два соображенія, 
основанныя какъ на разбираемой книгѣ; такъ и на прежнихъ 
сочиненіяхъ его.

Несомнѣнно, что Вл. С. Соловьеву понравилась въ католи
чествѣ внѣшняя твердая церковная организація, которой, къ со
жалѣнію, онъ не видѣлъ въ Восточной Церкви. Сосредоточеніе 
Церковной власти въ рукахъ одного человѣка, который распоря
жается послушнымъ, несвязаннымъ семейными обязанностями, 
духовенствомъ, блескъ и торжественность панскаго двора и, на
конецъ, дѣятельность, о которой трубятъ вездѣ и всегда като
лики,—все это, конечно, не могло не подѣйствовать па впечат
лительную душу Вл. С. Соловьева, тѣмъ болѣе, что его прежняя 
литературная дѣятельность была благодарной почвой, на которой 
выросло сѣмя католическихъ заблужденій. Конечно, если бы онъ 
видѣлъ папство поближе, то узналъ бы, что внѣшній центръ 
единства еще не служитъ необходимымъ условіемъ единства 
внутренняго. Такія движенія, какъ австрійское—«прочь отъ 
Рима», или французское съ желаніемъ національной Церкви, по

ло 
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называютъ, что папа неспособенъ объединить то. что внутренно 
разъединено, что для церковнаго единства нужно нѣчто большее, 
чѣмъ то, что даетъ Римъ. Впрочемъ, здѣсь нужно замѣтить, что 
стремленіе Вл. С. Соловьева сдѣлать изъ своихъ философскихъ 
твореній практическій выводъ въ пользу римскаго католицизма 
оказалось очень неудачнымъ.

Насколько его философскія сочиненія поражаютъ строгой 
логичностью и глубиною мысли, смѣлой и новой постановкой 
проблемъ и оригинальными на нихъ отвѣтами, настолько разби
раемый трудъ въ своихъ доказательствахъ не логиченъ и не новъ.

Приступая къ изложенію папистическихъ воззрѣній В. 
Соловьева, мы должны замѣтить, что они имѣютъ значеніе не 
по своему внутреннему достоинству, не но'новизнѣ матеріала, 
а только по особому своеобразному расположенію и освѣщенію 
послѣдняго.
' Всѣ доказательства, которыя онъ приводитъ въ пользу рим
скаго приматства, откуда бы они не были взяты, изъ Св. ли 
Писанія, или Преданія, или Исторіи, всѣ были извѣстны и до 
него. Католики должны быть благодарны В. Соловьеву только за 
то, что онъ облекъ доказательства эти философскимъ туманомъ 
и выразилъ въ такихъ формахъ, что не знающій Исторіи Церкви 
и плохо представляющій ея роль и значеніе въ мірѣ легко мо
жетъ притти къ той мысли, что истина принадлежитъ Римской 
Церкви.

Удивительно, какъ такой строгій мыслитель и искренно вѣ
рующій человѣкъ, постоянно алкавшій и жаждавшій правды, стре
мившійся къ религіозной свободѣ, насколько она допустима въ 
истинномъ христіанствѣ, могъ взяться за оправданіе римскаго 
католицизма, чтобы заключить свою мысль въ тѣсныя рамки 
католическаго мышленія. Читая книгу Вл. С. Соловьева «Россія 
и Вселенская Церковь» съ одной стороны видишь, какъ хочется 
человѣку доказать тѣ положенія, которыя для него самаго ка
жутся непререкаемыми истинами, а съ другой то, что эти доказа
тельства ничего вовсе не доказываютъ и поэтому, если они имѣ
ютъ какое либо значеніе для богословской пауки, то не по су
ществу дѣла, а только потому, что она обязана давать свой от
вѣтъ на всѣ вопросы, которые ставитъ время. Вл. Серг. поста
вилъ вопросъ о римскомъ приматствѣ въ такой формѣ, которая 
противна православному христіанству и только по этому наша 
богословская наука должна дать на него свой отвѣтъ, который 
бы ясно и точно показалъ - есть ли римская Церковь истинная 
Церковь.
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Впрочемъ, есть еще другая; такъ сказать спеціальная при
чина, по которой наши богословы должны отозваться на книгу 
Вл. Соловьева.

Дѣло въ томъ, что она, хотя трактуетъ вообще о истинно
сти римской Церкви, такъ что его доказательства одинаково от
носятся ко всѣмъ православнымъ Церквамъ, но своей особенной 
цѣлью они имѣютъ показать именно намъ русскимъ, что мы 
можемъ найти свое спасеніе только въ союзѣ съ Римомъ. Впро
чемъ, это не значитъ, что мы должны отказаться отъ своихъ 
природныхъ свойствъ и качествъ, нѣтъ они останутся при насъ, 
но мы должны восполнить ихъ союзомъ съ Римомъ.—Вл. Серг., 
конечно, извѣстно, что существуетъ много догматическихъ раз
ностей, которыя отдѣляютъ Востокъ отъ Запада, но самой глав
ной онъ считаетъ догматъ о главенствѣ папы,—потому о немъ 
только, главнымъ образомъ, онъ и говоритъ въ своей книгѣ.

Естественно, что и мы при изложеніи и критикѣ католи- 
ческихі. воззрѣній должны обратить вниманіе на то, что служитъ 
главнымъ содержаніемъ его сочиненія.

Доказательства его четырехъ родовъ—библейскія, истори
ческія, метафизическія и психологическія, хотя нужно замѣтить, 
что не всѣ они приводятся для разъясненій извѣстной мысли. 
Наша работа была бы неполной, если бы мы представили только 
изложеніе воззрѣній нашего автора и не дали ихъ критической 
оцѣнки.

Итакъ, критика необходима, но мы сочли за лучшее выдѣ
лить ее въ особую главу, а не критиковать воззрѣнія Соловьева 
при самомъ изложеніи ихъ. Критическій элементъ въ нашей 
статьѣ имѣетъ первенствующее значеніе въ виду практическаго 
значенія его.

(Продолженіе слѣдуете).

Изъ дневника богомольца.
8—13 мая. Дни эти провелъ я въ Петербургѣ. Господь 

привелъ увидѣть сѣверную столицу, ея храмы, святыни, дворцы 
и др. достопримѣчательности. 9 мая, въ день св. Николая Чу
дотворца, пришлось и богослужить въ церкви Училищнаго Со
вѣта йри Св. Сѵнодѣ. 11 мая присутствовалъ на литургіи въ 
Казанскомъ соборѣ, гдѣ, по случаю дня праздника первоучителей 
словенскихъ святыхъ Кирилла и Меѳодія, литургисалъ Высокопре
освященный митрополитъ Антоній съ викарными епископами— 
Антониномъ и Кирилломъ и со столичнымъ духовенствомъ, около

♦ 
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30 чел., при чемъ во главѣ духовенства, послѣ епископовъ, слу
жилъ Кронштадтскій пастырь—I. И. Сергіевъ. Еще наканунѣ я 
узналъ, что будетъ служить о. Іоаннъ Кронштадтскій, но говорили, 
что онъ недавно былъ смертельно боленъ и можетъ быть еще 
не совсѣмъ оправился послѣ тяжкой болѣзни. Съ трепетомъ 
ожидалъ я въ алтарѣ прихода знаменитаго пастыря, боясь также, 
что онъ не явится. Но вотъ показался старикъ протоіерей, въ 
голубой шелковой рясѣ, съ быстрой походкой и движеніями, стар
ческимъ, но еще не совсѣмъ поблекшимъ, румянымъ лицемъ, 
столь знакомымъ по карточкамъ, и я съ другими устремился къ 
нему, и былъ представленъ ему о. I. И. Тихомировымъ. Въ день 
памяти учителей славянскихъ, этихъ великихъ пастырей, поло
жившихъ души своя за други своя, за паству свою, увидѣлъ я 
великаго русскаго пастыря, отдавшаго всецѣло всю свою жизнь 
на служеніе родной церкви и доблестно заканчивающаго свой 
жизненный подвигъ, и молилъ пламенно пасты реначальника, да 
не оскудѣетъ вѣра, не ослабѣетъ ревность пастырская и во мнѣ 
недостойномъ пастырѣ, молился и о всѣхъ присныхъ и дорогихъ 
мнѣ душахъ, прося молитвъ о семъ и Кронштадтскаго пастыря, 
когда молился онъ у жертвенника, вынимая частицы изъ просфоръ. 
Какъ дивно, стройно, гармонично, при прекрасномъ пѣніи, шла 
архіерейская служба!.. На молебенъ свв. Мееодію и Кириллу вы
ходили и митрополиты Кіевскій и Московскій. Преосвященный 
нашъ Владыка Антоній литургисалъ въ Петропавловскомъ соборѣ. 
Въ соборѣ молились учащіеся въ церковныхъ школахъ столицы, 
ряды ихъ занимали середину собора, каждая школа была въ 
иныхъ рубашкахъ, и это представляло красивую картину.

Возвращаюсь еще къ о. Іоанну Кронштадтскому. Онъ былъ 
такъ тяжко боленъ, что сдѣлалъ всѣ приготовленія на случай 
смерти, завѣщалъ останки свои похоронить въ одномъ изъ жен
скихъ монастырей Петербурга, согласно просьбѣ игуменіи и про
силъ Митрополита Антонія совершить его погребеніе. Но сила 
Божія воздвигла отъ одра болящаго, объ этомъ опъ и сказалъ 
одному изъ протоіереевъ: «воскресъ силою воскресшаго Христа». 
Да подастъ же ему Господь силы еще на многія лѣта, для поль
зы и славы нашей Церкви.

25 мая. Отданіе Пасхи.
Въ послѣдованіяхъ недѣль послѣ Пасхи до праздника Возне

сенія Господня нѣкоторыя пѣсни Пасхи продолжаютъ пѣться на 
всѣхъ службахъ церковныхъ. Въ «отданіе Пасхи» онѣ поются 
послѣдній разъ. Вечерняя и утренняя службы начинаются, какъ 
и въ день Пасхи, при отворенныхъ царскихъ вратахъ, священ-
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никъ съ крестомъ, кадиломъ и свѣчею поетъ «Христосъ воскресе» 
со стихами: «да воскреснетъ Богъ»... На утрени поется канонъ 
Пасхи. Литургія оканчивается также, * какъ въ день Пасхи. Въ 
церквахъ Житоміра плащаница, послѣ литургіи, выносится на 
середину церкви и здѣсь полагается для цѣлованія народу, ко
тораго собирается много, передъ плащаницей возжигается много 
свѣчъ. Послѣ цѣлованія плащаница уносится священно-служи- 
телями и полагается на обычномъ мѣстѣ, гдѣ хранится въ те
ченіе года.

По случаю царскаго дня—рожденія Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны, совершенъ былъ въ Каѳедральномъ со
борѣ передъ литургіей, послѣ часовъ, благодарственный молебенъ 
Преосвященнымъ Арсеніемъ въ сослуженіи соборнаго духовенства.

26 мая. Вознесеніе Господне. «Возшедъ на небеса отъону- 
дуже и сошелъ еси, не остави насъ сирыхъ, Господи: да пріидетъ 
Твой духъ, нося міръ мірови, покажи сыномъ человѣческимъ 
дѣла силы Твоея: Господи человѣколюбче»!

Непрерывной чередой прошли дни свѣтлой четыредесятницы, 
посвященные прославленію воскресшаго Христа, и вотъ св. цер
ковь призываетъ насъ поклониться и прославить вознесшагося 
на небеса Господа, и молитъ, дабы не оставилъ Онъ насъ сирыхъ, 
ниспослалъ намъ Бож. Духа, далъ миръ міру. При этихъ свя
щенныхъ звукахъ русское сердце пламенно молитъ Господа о 
дарованіи мира и спокойствія нашей столь испытываемой Госпо
домъ чрезъ ужасную войну и внутреннее нестроеніе странѣ. И 
радость свѣтлаго праздника въ семь году для русскихъ людей 
была не радостью. Можно ли радоваться и веселиться въ спо
койствіи духа, когда вспомнишь всѣ ужасы войны, эти десятки 
тысячъ раненныхъ и плѣнныхъ, убитыхъ и потопленныхъ въ пу
чинѣ морской. Какая тоска обнимаетъ душу, когда читаешь пись
ма преосвященнаго Николая плѣннымъ офицерамъ, изъ которыхъ 
видно, какъ тяжело имъ переносить плѣнъ. «Я погибъ, ибо плѣнъ 
—таже смерть, но смерть моральная»,—пишетъ одинъ изъ офи
церовъ еп. Николаю, и послѣдній, какъ любящій отецъ, въ про
странномъ письмѣ утѣшаетъ его, передаетъ ему ободреніе и со
чувствіе Россіи, столь трогательно выражаемое въ одномъ изъ 
писемъ къ еп. Николаю: «скажите имъ, страдальцамъ, что мы 
носимъ ихъ въ нашемъ сердцѣ, что они не забыты, дѣла и 
подвиги ихъ чтимъ, раны ихъ цѣлуемъ, и желаемъ имъ ско
рѣйшаго возвращенія въ нашъ родной край къ ихъ семьямъ»...

Въ пользу плѣнныхъ епископомъ Николаемъ собираются 
пожертвованія, на которыя удовлетворяются духовныя и иныя 
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ихъ нужды. Пожертвованія принимаются редакціей «Новаго Вре
мени» , и др. изданій. Напоминаемъ объ этомъ добрымъ и от
зывчивымъ людямъ*).  Война продолжается, слѣдовательно и время 
плѣна продолжается, и можетъ быть надолго. Плѣнныхъ много, 
по свидѣтельству преосвященнаго Николая до Цусимской ката
строфы было уже сто тысячъ. Удовлетвореніе нуждъ ихъ, особен
но духовныхъ, требуетъ отъ Японской миссіи много средствъ. 
Пускай же, кто чѣмъ можетъ, деньгами и книгами, свѣчами, 
иконами, поможетъ въ семъ дѣлѣ еп. Николаю.

*) См. Церк. Вѣд. А» 21.

Да, «наказываетъ Господь Россію тяжкою казнію,—прямо 
видно. Одна только и утѣшаетъ надежда, что это бичующая рука 
любящаго Отца, и значитъ, въ концѣ концовъ благо для Россіи» 
(слова того же еп. Николая)!...

Священникъ В. Михалевичъ.

Къ исторіи древней ЗКидичинской архимандріи 
на Волыни.

(Пр одолженіе).
№ 72.

Отвѣтъ Юста Гуссаковскаго, провинціала русской провинціи, Ле
щинскому—провинціалу Литовскому отъ 30 Марта 1805 года.

Почтенныя отписки регіііизѣгіз теѵегешіівзіпіае Ооіпіпаііопіз 
ѵезігае, первую отъ 16, а другую отъ 19 марта имѣлъ удоволь
ствіе получить. За сообщеніе мнѣ копіи замѣчаніи на письмо 
Его Милости вельможнаго визитатора школъ въ здѣшнихъ гу
берніяхъ, покорнѣйше благодарю. Замѣчанія разсудительныя, 
вѣроятно-каждаго читающаго ихъ убѣждаютъ, какъ нехорошо 
въ этомъ дѣлѣ намѣреніе помянутаго Его Милости вельможнаго 
визитатора, обижающее общество, очень полезное для края. 
Извѣстіе изъ Вильно, посланное геѵегеік1І88Іпіае раіегпйаіі ѵезігае 
должно основываться па какомъ либо ошибочномъ предположеніи. 
Провинція эта никогда никакой просьбы не подавала Его Мило
сти вельможному визитатору, никогда не желала совершеннаго 
подчиненія Университету и не имѣла мысли просить о томъ 
университетъ, оставаясь въ предѣлахъ обязанностей относитель
но воспитанія, предписаннаго § 52 эду кацій наго устава, утвер
жденнаго Высочайшей Конфирмаціей 18 мая 1803 года. Слова: 
«бываютъ тутъ базиліане» ...и ііроч. столько же могутъ быть 
справедливы. Въ первыхъ числахъ текущаго мѣсяца Его Ми
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лость вельможный визитаторъ сдѣлалъ отзывъ къ ксендзу Ре- 
чицкому, чтобы онъ іі ксендзъ Демковичъ консульторъ немед
ленно свидѣлись съ нимъ въ Порицкѣ. Первый по болѣзни не 
могъ туда ѣхать, Демковичъ одинъ навѣстилъ сего пана, ко
торый предложилъ ему проэктъ, удаляющій насъ отъ института 
и въ особенности привязывающій насъ вмѣстѣ съ фундушами 
къ одному только интересу эдукаціи. На это ксендзъ Демковичъ 
отвѣчалъ, что этого быть не можетъ и не мое дѣло вмѣшивать
ся въ такіе проэкты. Его Милость вельможный визитаторъ обя
залъ ксендза Демковича, чтобы онъ немедленно переслалъ ко 
мнѣ его предположеніе (каковое я сообщилъ геѵегеп(ІІ88Іпіае раіег- 
пііаіі ѵезігае въ письмѣ моемъ отъ 10 текущаго), на которое я 
отписалъ ксендзу Демковичу, съ обязательствомъ, чтобы письмо 
мое къ нему сообщилъ Его Милости вельможному визитатору, 
если опъ еще не выѣхалъ въ Краковское, а въ случаѣ его 
выѣзда оттуда, чтобы при своемъ письмѣ и мою къ нему отписку 
послалъ за нимъ, гдѣ онъ будетъ находиться, что и испол
нилъ ксендзъ Демковичъ, отославши это изъ Загорова въ По- 
рицкъ, съ полученіемъ завѣрительной росписки, что письмо это 
непремѣнно послано будетъ въ Краковское къ помянутому пану. 
Копію отписки моей къ ксендзу Демковичу посылаю Р. К. I). XV. 
для нагляднѣйшаго убѣжденія, что вѣсть Виленская не имѣетъ 
справедливаго основанія. Ксендзъ Демковичъ засталъ въ По- 
рнцкѣ ксендза Антоновича младшаго, надѣялся отъ него помощи 
и обороны противъ столь вредныхъ проэктовъ, но къ удивленію 
нашелъ его говорящимъ за проэкты Его Милости вельможнаго 
визитатора. Копію записки, поданной Его Милостью велебнымъ 
членомъ Августѣйшему отъ 28 января, при посредствѣ Министра 
Юстиціи,— Его Милость велебпый Стефанъ получилъ здѣсь въ 
половинѣ Февраля, а я—въ половинѣ текущаго. Записка эта, 
доложенная Августѣйшему 5 Февраля, снискала устное порученіе 
министру, чтобы онъ съ Сенатомъ сдѣлалъ постановленіе, со
образное сі> поданнымъ коллегіи Епархіальными бискупами 
мнѣніемъ, обративт. вниманіе на губернаторскія описанія по сему 
предмету или списки, каковые такъ уже вновь доставлены были 
въ Сенатъ въ послѣднихъ числахъ Декабря или въ первыхъ 
Января, то я не думаю, чтобы отъ нихъ требовали новыхъ 
списковъ, а скорѣе полагаю, что велѣно разсмотрѣть означен
ные, уже представленные списки, и проч...—

Рукопись музея Кіевской Духов. Академіи № 21, стр. 46—48.
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№ 73.
Копія приписки въ письмѣ къ ксендзу Банульскому, ходатаю по 
дѣламъ въ Каменцѣ-Подольскомъ отъ 14 Апрѣля 1805 года.

Его Милость вельможный Розенбергъ, съ цѣлію выполненія 
указа 1795 г. относительно уничтоженія уніатскихъ мона
стырей, не полезныхъ для общества, за два года подалъ Сенату 
свое мнѣніе, которое такъ какъ для насъ было неблагопріятно, 
то начальникъ нашъ подалъ противъ него нѣкоторымъ сенато
рамъ записку. Послѣдовала въ Сенатѣ резолюція, чтобы коллегія 
чрезъ посредство епархіальныхъ бискуповъ и по снесеніи съ 
начальниками губерній учинила положеніе означеннаго уничто
женія. Коллегія, вопреки поданному ей отъ бискуповъ мнѣнію, 
сдѣлала неблагопріятное заключеніе. Во время чтенія этого за
ключенія занималъ свое мѣсто Его Милость велебный бискупъ 
нашъ Брестскій съ тремя унитскими ассесорами, съ коими и 
съ прокуроромъ учинилъ па письмѣ оппозицію и подалъ про
тивъ сего просьбу Монарху, который приказалъ Министру 
юстиціи вмѣстѣ съ Сенатомъ, собравши отъ губернаторовъ спи
ски или вѣдомости о положеніи монастырей, постановилъ опре
дѣленіе, сообразное съ поданнымъ въ коллегію бискупами мнѣ
ніемъ. Нужно теперь въ Каменцѣ узнать чрезъ пріятеля, пошло 
ли отъ главнаго начальства какое либо представленіе или мнѣ
ніе относительно нашихъ монастырей въ концѣ прошлаго года 
и требовано ли было изъ столицы другое представленіе каса
тельно этого? И посланы ли онѣ послѣ Января текущаго года, 
и какія онѣ? и пасъ о томъ немедленно увѣдомить.

Рукопись музея Кіевск. Академіи Х§ 21, стр. 48—49.

74.
Отрывокъ изъ письма Юста Гуссаковскаго, писаннаго къ 

ксендзу Лещинскому 11 Іюня 1805 года.

Его Милость вельможный Чацкій уже нѣсколько недѣль 
возвратился изъ Краковскаго въ Порицкъ, и въ это время ие 
дѣлалъ никакого отзыва къ нашему управленію. Не знаю, сь 
какимъ чувствомъ принялъ онъ письмо мое къ ксендзу консуль- 
тору Демковпчу, писанное по поводу извѣстныхъ его проэктовъ 
и сообщенное ему, копію котораго я яе умедлилъ сообщить Ре- 
гіііизігі геѵегеп(1і88ітае Вотіпаііопі ѵезігае.—

Рукопись музея Кіевской Академіи 21, стр. 49.
(Продолженіе слѣдуетг).
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XXXI.
Инвентарь Почаевскаго монастыря—съ описаніемъ его имуще
ства движимаго и недвижимаго—отъ 17 сентября 1736 года, 
а также двѣ вѣдомости о немъ,—одна отъ 2 января 1798 г. 
и другая отъ 1 декабря 1822 года, и краткая исторія судеб
ныхъ процессовъ^ монастыря съ Фирлеями и графами Аморъ- 

Тарнавскими.

(Къ исторіи Почаевской Лавры). 
('Продолженіе).

Хі§§і іп 4-іо. Кагапіа Віеііскіе^о. Лівііпсііопев Де 
Мівіегіо Леі. Сопсеріу ТІіеоІо^ісі. Сопііопез (Іе Раввіопе Лотіпі Хі§- 
іка (Іе Ргосеввіопе грігііив 8апсіі. 8кагЬ хі^а роівка. 1)оЬга Ди- 
сіюѵѵпе віаіш иакоппе^о. Сопііопез рго Вотіпісіз еі Ревііз Доап- 
пІ8 Ваиііпі. Еіікоз аіко кашіеп ргаѵѵгіу сегк\ѵіе Визкіеу. Дана Кавві- 
апа Егетііу о сѵѵісгепіи у гуѵѵосіе Ьікігкіт. Огаіогіит засгит Веаіів- 
зітае 1та§іпит Р. Віѵсго 8. Деви. Ногіиз Равіогит. Тевіатепі Роівкі. 
Хі($а (Іе еггогіЬив Моѵогит Агіапогит. Сопііопез ВаІДѵіпі Ьег ро- 
сгаки. ХѴігегипек гуѵѵоіа сгіотѵіека роівсіѵѵеа;о. Ркіііррі, І)іев Ьиві- 
іапі 8итта РгаеДісаііопит 8. ДасоЬі. Вгаікоѵѵвкіе^о ѵѵігвгу Дги- 
коѵѵапе. Ео&іса рівапа оргаѵѵпа. Тгасіаіив (Іе Дііесііопе іппітісо- 
гит. С-паріив Ьаііпо-вегтапиз. Каика Во§а Оуса оргаѵѵДгіѵѵут 
росііодгепііі Лиска 8\ѵі§іе§о. Сопзіііиііопез Лгкаиі. 2тоѵѵа Каіо- 
Ііка 2 ВаЬіпет. Хуѵѵоі Дапа Воге§о. 8. Варіівіа Мапіиапиз Де 
тѵііа Ьеаіа. Рігука рівапа. Іоаппіз Сазітігі ргіпсірів Сапсег Лаі- 
Іісив Ьех оргахѵу. Ео§іса у Іппе вграг^аіу гѵѵідгапе. 8реси1ит 
Ехетріогит ех ѵагіів АиікогіЬу. Рагз ргіта Діѵі Ткоіпае Адиіпаііз 
Де Ргосеввіоие врігііив 8апсіі, піесаіа. Коѵа 6і§апіотаскіа сопіга 
Іта^іпеш С2епвіоско\ѵвкіе§о АиІЬоге КогДаскі Доаппіз Де Сагіка- 
§епа. Нотіііае Саікоіісае Де васгів Агсапів Леірагае еі Доверкі. 
Ткеоіо^іа вресиіаііѵѵа рівапа. Еііовоі'іа саіа рівапа. Кеіогук ріва- 
пуск Дѵѵіе: іеДпа сит іііиіо Согопа Еіодиепііае, Дги^а аѵгеит 
ѵіпсиіит. 8іагу Ковсіоі /аскоДпі Сіскоѵѵіисга. Тігосіпіит Ароіііпів 
вей Роёііса рівапа. Рііозоііа рівапа. Кагапіа па Когопасуе N. 
Раппу сит іііиіо: поѵа Когопа. АДа^іа Іасіпвкіе у Роівкіе Ьег 
росгщки.

Хі§§і іп осіаѵо.
Дивііпив. 8итта Іоаппіз Ѵііепвіз Де ге^ітіпе ѵііае китапае. 

Іпвіііиііопез зоіиіізвітае іп Ііп^ѵат Ѳгаесат. Іпвіііиііопев Дакокі 
бгеівегі 8ос. Деви ЕискігіДіоп Нігшрсипі. Ео«;ісае Іікгі веа. 
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Бе сопѵегзіопе Віѵі Раніі. Сопііопез ’ (іиагіга^евіпіаіез Ніего- 
пут Озогіі Ьег росгаіки у копса. Тііезаигі сопііопаіогит Тоті 
2-(1і рагз аііега. Рготріиагіит тогаіе іп Резіа 8. 8., а 
(іги^іе іп Вотіпісаз. Ргапсізсі Тоіеіі 8ос. Іези Віаіесйагит 
іпзіііиііопит ІіЬгі диаіиог. Сопііопит сіе іетроге Хі^гек (Іѵѵіе. 
Рготріиагіит зегтопит зеи сопііопе §ирег Оотіпісав еі Резіа. 
РЬіІіррі МеІапрЬіопіз (1е ГіНе асіѵегзиз Ьегеіісоз. Сопсеріиз Тііеоіо- 
§ісі. Ііосі соттипез Тііеоіо^ісі. Ьисіохѵіеі Огапаіепзіз ІіЬгі циаіиог 
Аппоіаііоит. Вуаіекіука (Ігикоѵѵапа. Ре Гігіе еі орегіЬиз 8. Аи^и- 
зііпі ІіЬег ргііпиз. Мегсигц Ѳаііо Ьеііісі ІіЬгі 8ех. Тезіатепіит 
Хоѵипі. Оіопізу СагЙшзіапі, сіе сопіетріаііопе. ТЬезаигиз Апіідиііа- 
іит Ессіезіазіісагит. ТЬезаигиз ріит. ЕіЬгі ігез сіе согопіз еі іоп- 
вига гет Ессіезіазіісат іііизігапіез Нітпі еі Рзаііігіит Іоаппіз 
Ргапсізсі ехріісаііз Раиіі осі Согіпііііепзіз. Ьосі ТЬеоіо^ісі. Ехсу- 
іагг Визгну. Сопііопез ѵ.агіае іи і'езіа Ьег копса. 8ѵеіопіиз ігап- 
(|иі11ііаІіз. Оііае РЬіІозорЬогит. ВЬеіогіса Сеіезііз. Рііпі.і 2-(Іі, 
Нізіогіае типсіі. ТЬезаигиз ріігагіит. 8епесае іга^еЛіае. Віаіо^огит 
засгогит ІіЬгі ^иаіиог. РаЬіиз Віаіо^из. Ве ѵапііаіе сопзіііогит. 
Ѵіг§і1іуз. Сусегопа Хіехек Рі§с оргаѵѵпуск а (Іѵѵіе піе оргахѵііуск. 
Вусііопагг Еасіпзкі піс ро піт. Когпе Хоіаіа різапе. ЕіЬег реса- 
іогііт. Оѵісііиз РІиіагсЬиз іп 8-ѵо. Нізіогісиз о сезаггасіі. Сіиіа 
В. ЛогаГаіа у расіегге (Іо іе§ог. Вопаі. РіІозоГіа у Веіогука ро X. 
Вазгеѵѵзкіт. ВіЫіа Хоіоѵѵапа г ехріікаііаті Еасіпзка ѵѵ Каіе(Ігге. 
Огаііопез еі РгаеГаііопез ипа сит (Ііаіо^о. ЬіЬег (1е Рісіе сопіго- 
ѵѵегзіагит асіѵегзиз Ьегеіісоз Ьіциз іетрогіз «Іоаппіз ЕизеЬі.) (1е 
аі'іесіи ег§а Іезипц ІіЬгі диаіиог аппоіаііопит рагііт §гаесе, раг- 
ііт Ьаііпае. Ха (Ігѵѵопісу (Ізѵѵопоѵѵ зіегіт, озіпу поѵѵу піео8а(1гопу, 
(Іо ге^ага (Ігѵѵоп ѵѵіеікі, у таіусіі 3. Секаѵѵг. 8іггеІЬу гогпеу іак 
ѵѵ поуѵеу, іако у ѵѵ зіагеу оргаѵѵіе згіик ѵѵзгузікісЬ, (о іезі г 
гаткаті Іопіоѵѵеті, Коіоѵѵеті, іигескіеті у роізкіеті згіик 51, 
г кіогусіі ѵѵ ,]е(Іпеу згіисе (Іекеі, а ѵѵ (1ги§іеу Ро2е рорзоѵѵапе. 
8ігге1Ьу ѵѵ озаіігіе іак Ьег кигкоѵѵ, ,)ако Ьег гаткоѵѵ у Ьег (іекіоѵѵ 
згіик ѵѵзгузікісЬ 10, Вига Іапсгагзка аіесіпі рі(‘(Ігі иг(11уг г §аі- 
кгу іесіиа, КигіппусЬ згіик 12, ІІакоѵѵпіс згіик 15. 8гіигтак іеііеп. 
Нагшаі зрігоѵѵусЬ іггу, геіагиусіі (Іиге ѵѵа^і иа геІагпусЬ Іапси- 
сЬасЬ. КоіІу, ТгаЬ рага КІазгіогпусЬ. УѴаІіогп рага осі ]е§о Мозсі 
Рапа Мікиіісга (ІагоѵѵапусЬ. ОЬизгкоѵѵ расЬоІсгусЬ 25. Моя г 
кіазгіогки 8. 8. Тгоусу рггуЬуІо Накоѵѵпіе сіѵѵіе г гаткаті. У 
Іиіоѵѵеу зіггеІЬу В^сгпеу згіик (Іѵѵіе. Супа у Хасгупіа ки- 
сііеппе: Моггігіегг зрігоѵѵу 1. Міз ѵѵіеікісіі 9. Риітізкоѵѵ 24, 
Рггузіаѵѵек ѵѵіеІкісЬ 6. Рггузіаѵѵек таіусіі 71. Таіеггоѵѵ 30. Ра- 
пеѵѵек ѵѵіеікісіі 2. МаІусЬ 2. Оагпек тіебгіапу 1. Вогпоѵѵ 2. 



Раіеіп геіагпуск 6. Вгуіѵѵаппа 1. Визгіоѵѵ 2. Тазакоѵѵ 2. Хогоѵѵ 
кисіюпусіі 2. Коііоѵѵ шіекгіапуск ѵѵіеікіск 2. Зіекіга 1.

Хасгупіе ВеГекіагзке: Кгаѵѵг супоѵѵусіі ѵѵіеікіск 4. 
тпіеузгуск 2, 8о1пісгек супоѵѵуск 8. Ргозіуск ОЬгизоѵѵ ѵѵіеікіск 
8. Рапакікі ѵѵ Мозіфіг оргаѵѵпе.

Касгупіе Коѵѵаізкіе. Коѵѵагіеі 2, зграга^ у УѴузгіуски- 
пек. Наітізг (Іо зіекіег 1, Кцап 1, МІоі ѵѵіеікі 1, МІоі ішііеу- 
згу 1. Міоі ѵѵагсіцкеі 1, шіоі ѵѵагскакеі іппіеузгу 1, Міоіек граг- 
сгаіу; Кіезгсге какоѵѵіе 1, Кіезгсге кггуѵѵе 1. Кіезгсге ргозіуск 3. 
8ггиЬе1 1, Огизгіакоѵѵ 2, 8гупа1піа 1, Ѳоггігіеіпіс 2, Хпауксга 1, 
8іги§таузег 1, Кггугоѵѵпік 1. К'асгупіе 81изагзкіе. 8ггик- 
зіакоѵѵ 2. Ііет §ізегэкі зггикзіак 1, 8з1аіѵѵегоѵѵ ріазкіск 3, Ііет 
8г1аі\ѵего\ѵ роІоЬпузк 2, Вопіѵѵеі 1, Ріазкіск Рііек 8, Ро1о(кіуск 
Рііек 3, Рііек іго^гапіазіуск 3, Рііек ігоокг^іуск 2. Рііка риіо- 
кга^іа 1, Вазгріі 3, Міоіек зіизагзкі 1, СкігЬіга 1, Кійку(Іѵѵіе, 
Викѵѵеіі 3, Муз$Ье1 1, 2пау(1уга 1, Ѳѵѵіпіоѵѵпікоѵѵ 2, Рііек по- 
ѵѵуск 5, Вакка коііагзка 1, Йогусе Коііагзкіе 1.

I) г ика га і а: \Ѵ піеу гпаугіиіезі^ Ргаз поѵѵуск ге зггикаті 
Мііегпіаті, Ти^іаті, і’ишіатепіаті зрігоѵѵеті ъ Вататі у іппеті 
гекѵѵігуіаті (Іо іе^о паіегасеті геіагпеті Огикагзкіск 2, Ргаза 
(Ігикагзка зіага ге зггика геіагіщ, а Мііегпіа зрігоѵѵа кег Ту§1а у 
Рипсіатепіи. 2угка аеіагпа (Іо Рокозіи 1, 8гра(І1а (іо гозс^апіа 
1'агЬу 1, багпек тіелігіапу (Іо зтагепіа рокозіи 1, Різта регап^о- 
поѵѵе^о аіко Рза11егпе§о рага казгі; Різта 8гѵѵаЬаскегоѵѵер;о казгі 
раг 2, Різта Муііоѵѵе^о казгі раса 1. Ііет різта регап§опоѵѵер;о 
роігоски ѵѵ ,)е(1пеу раг/е казгі. Ііет різта Муііоѵѵе^о роігоски ѵѵ 
рагге казгі. \Ѵ іеуге (Ігикагпіе окгагкоѵѵ гогпуск па Вггеѵѵіе 
Г2пі§іуск у Іііег росг^ікоѵѵуск 8кгяупка реіпа піе ѵѵіеіка. Віаск 
шузікіск згіускоѵѵаиуск (Іо Вгикоѵѵапіа. ОЬгагкоѵѵ 10. Ргаза 2 
коіет у (кота ѵѵаісаті іосгопепіі (Іо (Ігикоѵѵапіа окгагкоѵѵ па 
Ыазге 1.

візегпіа: \Ѵ кіогеу гпауііиіезі^ зггикзіак 1. Ріескоѵѵ тиго- 
тапуск г гигаші 2. Рапеѵѵек (Іо іускге ріескоѵѵ 2.

Ьугесгка (Іо о(І1еѵѵапіа 1., Вогеп (Іо кагіи у кіискіу 1., 
Кіезгсге Іікіѵѵізагзкіе 1., Маіегек регап§опоѵѵуск іо іезі Рзаііегпусіі 
ѵѵегзаіоѵѵ ѵѵзгузікіск іпкккіѵѵіас у Іапсизгек іезі 53, Те§ог різта 
Тезіоѵѵе^о Маіегек 65. Те§ог різта ѵѵіегскпіск Маіегек 34, Різта 
8?ѵѵакаскегоѵѵе§о таіегек ѵѵегзаіпуск 43., Техіоѵѵуск іе§ог різта 
таіегек ѵѵзгузікіск 63, Те^ог різта ѵѵіегскпіск таіегек 37, Маіегек 
ѵѵзгузікіск різта туіІоѵѵе§о ѵѵегзаіпуск зіагуск 48. Те§ог різта 
іехіоѵѵуск таіегек 65; іе^ог різта таіегек ѵѵіеггскпіск ѵѵзгузікіск 
38. Ііет різта туі1оѵѵе§о Хоѵѵоѵѵуггпі§іе§о таіегек ѵѵегзаіпуск 
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уѵзгузікіск 42. Те§ог різта таіегек іехіоѵѵусіі поуѵоггпі^іуск 
уѵзгузікіск 55. Ропзопу туііоуѵе хѵегзаіу у іехіоѵѵе за уѵзгузікіе. 
Ропзопу згуѵакаскегоуѵе хѵіеггсііпіе за уѵзгузікіе ііе ісіі роіггека. 
Егап§тепіоѵѵ гогпуск Маіегек іезі ріиз тіпиз 80. Рііек гогпуск 
ріазкаіуск роіокпуск у окга^іуск у згіаіуѵеіоуѵ 13; Іпзіпипепіоуѵ 
уѵзгузікіск ко оШеуѵапіа різпіа іезі 4, іакоіо регап^опоуѵу 1, ЛІуЬ 
Іоуѵу 1, зсііоіазіусхпу 1. 8 іо Іа гп іа. \Ѵ іеуге зіоіагпіе хѵагзіаіоѵу 
3 ге зггиЬаті гпаусіиіезі^. 8гигскоЫоуѵ 3. ЗхІіскіиЫоуѵ 3. СкіЬап- 
коуѵ уѵзгузікіск 5. ^ІиЫоуѵ КзутяиЫоуу, Бзкіеіоуѵ, 8грипіиЫоуѵ 
14, 8іекіег 2. Казгріа 1. Рііек уѵзгузікіск ко Оггеуѵа хѵіеікісіі у 
таіуск 4. Сугкіеі 1. Рііпікоуѵ (Іо оаіггепіа рііек 2, Озпікоуѵ 2. 
І)1о1 уѵзгузікіск 12. 8уѵі(Іегкоуѵ гогпуск 8іесІт, 8уѵі(1гоуѵ (Іо ^уѵіпіо- 
уѵапіа (Іггеуѵа 3, (Іо іускге 8ѵѵі(1гоѵѵ туіегеп 3. Вакка аіко тіо- 
іек 1, уѵ іеуге зіоіагпі гпауііиіезі^ уѵагзіаі іокагзкі, (Іо іе§о уѵаг- 
81а1у іезі уѵзгузікіск <11оі (Іо іосгепіа (Іггеуѵа іако у (Іо іосгепіа 
козсі, го§ц, геіага зрігу сгіепіазсіе; (Іо іе§ог уѵагзіаіи коізгіок ге- 
Іагпу (ІоЬгу геуѵзгузікіт.

Хасгупіе Іпіго1і§аіогзкіе ') 1-то. Ргаза геіагпа
2-йо. Ргаз (Ігеуѵпіапуск уѵіеікіск у таіуск 14. 3-ііо. Коі (Іо оЬ- 
ггупапіа поуѵуск 2. 4-ііо. Іпі’ккі поуѵо рогоЬіопу 2. 5-іо. НеЫік 
(Іо зіозоуѵапіа (Іезгсгек. 6-іо. Озпік поуѵу уѵіеікі. 7-то. КІиЬкі 
(Іо орііоуѵапіа кіауѵгпгек іеііпе. 8 ѵо. Киіек (іо згі^ріоуѵапіа на 
зиско 2. 9-110. Киіек гогпуск (Іо згіетріоуѵаиіа г пакіакет 5. 
10-то. Ьіпцка рокѵѵоупа. 11-то. Еігегаг гогпуск 3. 12-(1о. (Іо 
згіетріоуѵаиіа Коггепі ро Ггапсіігки погогпікоуѵ раг 2, іеііпа 
уѵі^кзга, кги^а тпіеузга у згггоіікоуѵ 2, 13-ііо. Кагогпікоуѵ па
згіетріікаск со зі§ гліас то§а па уѵзгузікіе сгіегу зігопу (кѵа.
14-1 о. 8гіетр1ікоуѵ гогпуск уѵіеікіск у таіуск гаскиіас у Ко- 
гусгкі я кире уѵзгузікіск 9. 15-іо. 8гіика па окуііуѵа Ьокі
ггпі^іа г ,)е(1пеу зігопу Рап 1ЕХБ8, г (Ігп§іеу N. Раппа віоіаса.
16 іо. 8гіисгка па окуКуѵа Ьокі г )е(1пеу Рап -Іегиз икггугоуѵапу, 
г (Іги^іеу ВауѵкІ. 17-то. Еѵѵап<іе1І84о\ѵ рага па окукуѵа Ьокі ггпЦ- 
іуск. 18-ѵо. Згіисгка па оЬіе зігопіе ггпіеіа г ,іе(1пеу і7. Х'с. г 
(Іги^іеу Магіа. 19-по. 8гіпк роо(11еуѵапуск іезгсге піе(1окопсгопус1і
7. 20-то. Киіек оіосгопуск іезгсге піеііокопсгопусіі 3. 21-то. 
Згіетріікоуѵ (Іоріого роойіеѵѵапуск піеггпі^іуск 7. Когус уѵіеікіск 
поуѵуск 2. НеЫісгек (Іо уѵу^1а(1гепіа (Іезгсгек. ОЬсі^і (Іо Іатапіа 
йгоіоуѵ у кіаигигек. Рііка (Іо ггпі^сіа (Іггеуѵа. Міоіек 1 геіагпу. 
Віоіко (іо кіаигигек зіигасе іекпе. Рііпікоуѵ 3. Копіизгпіа зеи 
Мазгіатіа. Риізгогкоуѵ росгуѵогпуск г разаті раг (Іуѵіе. Ро- 
іеііупкоуѵуск іакге г разаті раг іггу. Розіга^оуѵуск рага іеКпа, 

’) Переплетная Мастерская.
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капіагоѵѵ 11. Щсоѵѵ раг 5. 8гозіа рага иіусй Вуп^огіоѵѵ 3. 
ПегЬа у ѵѵегеіа. (ІггеЬеІ зіагуск 2. Хоѵѵе 1. Вегйузг у 8іекіегка. 
ІЫхіепіс ггеші^пуск 3. Кагеіка зикпет яіеіопут окііа росгѵѵогпа 
г паіегуіут окоѵѵапіет. Леш коіаяка Егапсигка поѵѵа яко га окііа 
хеіагет окохѵапа. І)ги^а коіаака зкогц іакге окііа, капсигка. 
\Ѵогек таіоѵѵапу па разасіі зкога окііу, рггейпіе коіа геіагет 
окоѵѵапа. Леш йги§і іакоѵѵуге ѵѵогек піетаіоѵѵапу па разаск Іуіко 
ро ЬокасЬ зкощ окііу, 2 коіаті окойгіазіеті. УѴог зкагкпік г 
рикіаіет 8коп| окііу коіа геіагет окоѵѵаце. Риізгогек іесіеп йо 
запек г Щсаті. 8апіе росхѵѵогпе, Маіегасікоѵѵ (іо роіагдохѵ (іѵѵа 
зикіеішусіі. 8апкі піаіоѵѵапе зкогц оЬііе а йги^іе зате рггех зі§ 
па раге копі оЬіе. Коіѵѵагк рой кіазгіогет Ь§<1 <усу: ѴѴ кіо- 
гут іхка г йггеѵѵа іагіе§о Ьікіоѵѵапа у Аікіггоѵѵ йѵѵа. 8іеп ъ ко- 
тіпет щцгоѵѵапут 2 йгхеѵѵа ,кирапе§о х котога па рггейгіе г 
бапкіет г (Іоіи ѵѵкоіо §аіаті а йаіеу зпоркаті рокгуіа, герагасуі 
роіггекиіаса. Ігка ѵѵ Іеѵѵеу гесе г іе§ох кийупки ійас 2 йггеѵѵа 
ѵѵ козікі гокіопе^о ѵѵ іеу Аікігг г іагсіс. 8іеп коіо пісу г йггеѵѵа 
кіоіер;о г котогка. 81ота рокггуіе ро кіогц Іозяек й^коѵѵу па па- 
ЬіасЬ. Ро ргаѵѵеу зігопіе Ріекагпіа 2 8іегіті г йггеѵѵа кіоіе^о 
8Іота рокгуіа герагасуі роіггекиіаса. 8грісЫегг поѵѵу г іаг- 
іе§о (іггеѵѵа па зіапсіагасіі зіотгр розгуіу. 8і о (1 о 1 а ѵѵ зіиру 
гаггисапа йггеѵѵет па зіоісаск й^ЬоѵѵусЬ г йгхѵѵіаті кгхухеѵѵеті, 
(Іоіи йгапісаті окоіо, а йаіеу зіопщ рокггуіа. 820р (Iѵѵіе ріо- 

іет о^гойгопуск іатхе зіеппік 2 сіггеѵѵа кіоіе^о ѵѵ 8Іиру хагхи- 
сапу; ро ргаѵѵеу г§се зіойоіу ѵѵоіоѵѵпік у зіапіа ргхерігхопа ѵѵ 
8Іиру гагхисапе герагасуі роізгекпе. В г о ѵѵ а г пай зайгаѵѵка 
кіазгіогтр 2 ІгЬа зіойоѵѵпіа 2 §ги§з ігйекЦ піейозіаѵѵіопіі аііаз г 
г ггакет йуіаті хагхисапа ѵѵзкох йгапісаті рокііа, ѵѵ кіогеу ко- 
сіоі ріѵѵпу ѵѵіеікі тіейгіапу. Іахпіа пай зайгаѵѵка х йггеѵѵа й^Ьо- 
ѵѵе^о ѵѵ козіЦ, йгапісаті рокгуіа. 2а зайгаѵѵка Ріес тигоѵѵапу 
(Іо раіепіа се^іу йгапісаті рокгуіу. 8гора па се§1§ па зоскасіі 
йгапісаті ѵѵкоіо а зіота 2 ѵѵіеггску рокгуіа. ОЬога па іутхе і'оі- 
ѵѵагкп у 8іайпіа па УѴоІоѵѵ гоЬосгусІі 25, Кгоѵѵ йоупусіі 18. Кгоѵѵ 
іаіоѵѵусіі 3. Вукоѵѵ ро сгіегу іаіа 5. йѵѵиіеіпіск 2, йаіоѵѵек тіо- 
(Іусіі 7, огіткоѵѵ 7. Сіеііаі іе^огосхніск 17. Возройагг окоту зеи 
Викау 1. .ѴѴіергхоѵѵ ѵѵ Кагтпіки 3. 8ѵѵіпі сіагуск 28, ройзѵѵіп- 
коѵѵ 13. Оѵѵіес йоупусіі 34. ѵѵзгузікіск газ оѵѵіес г ,іа^пі§іаті 
116, Сароѵѵ 2, Ког 24, кохіаі 12. Копі ѵѵіісгаіо зігокаіусіі 2. 
Зігокаіусіі ііет ой Сгагкоѵѵзкіе^о у Мозкіеѵѵзкіе^о 2. Копі сіза- 
ѵѵуск 4. Кіасг §піайус1і зігокаіусіі 2. 8іѵѵуск Копі 3. УѴіІсгаіу 1. 
Пегезхоѵѵаіуск 2. 8х1арак сізаѵѵу; Віаіу 8аѵѵісгоѵѵ зкага §піайу 
Маііпоѵѵу. Когі е;піайу кагпоисіі, Коп тузгаіу, Коп сізаѵѵу йо- 
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гоі'іеусгук. Коп зіѵѵу паусіа, ггаеЬщі 2, іейпа г іусіі ѵѵіісгаіо 
зігокаіа Іосгуса, йгп^і §піайу Копік. УѴ зіайпіпіе Кіасг ггеЬпусІі 
гогпеу згеггсі 19. ХггеЬіе 4, 2ггеЬсоѵѵ піе ггпщіусЬ 3. 2ггеЬіаІ 9. 
0§іег йо 8іайа 8гракоѵѵапу га сгегѵѵопусіі зіоіусіі 22 киріопу,

Еоіѵѵагк Ко іи паіескі: Теп оаіаѵѵіопу сг^зіокоіеш, (Іо 
кіоге<го ѵѵгоіа г Еогіа зіаге, па рггесіѵѵко ѵѵгоі пай зіаѵѵепі ігЬа г 
йггеѵѵа зо8поѵѵе§о оргаѵѵіопе§о г йѵѵопіа АІкіггаті. Ріекагпіа 
г КгиМакоѵѵ г §апкіет у зіепті зіоіпа рокгуіа. Рггу іут зіа- 
і§ка хѵ зіиру поѵѵе г кга^іакоѵѵ віагусЬ зіоіпа рокгуіа. Котогка 
ібіѵѵагкоѵѵа ъ кгоп«;1акоѵѵ ѵѵ зіуру. 8іеппік ро 8о1ойсгузіе г йггеѵѵа 
зіагу. 8 і о й о 1 а г (Іуіоѵѵ ѵѵ зіуру гггпсопусіі г 4 йггѵѵіаті гера- 
гасі) рогггеЬпа, окоіо зіойоіу згору 2, іейпа ѵѵ зіиру гаггисопа; 
УѴоІоѵѵпік зіагу, Ьосіі пай кіогут згорка ѵѵ зіуру йуіаті гаггисопа 
зіота ті^іа рокгуіа; 8грі сЫегг, г йггеѵѵа іагіеа;о зіопіц рокгуіу 
г газіекаті 6. Ро ргаѵѵеу зігопіе Вийупки оѵѵсгагпіа г іггесіі 
Ъокоѵѵ раіізайаті озіаѵѵіопа рггурагіа йо ігЬу §йгіе у сЫеѵѵек па 
сіеііаіа. 8егпік па 4 зІирасЬ г сЬгизіи зіота рокгуіу. Разіека 
ѵѵкоіо оЬзіаѵѵіопа раіізайаті, ѵѵ кіогеу рзгсгоі зіагусЬ у тіойусіі 
іезгсге піе ройггупапусіі 183. \Ѵ іеу Разіесе згорка г йуіоѵѵ йоЬга 
коіо іеуге СЫеѵѵ г кгиЫакоѵѵ. ОЬога Котпаіеска. ѴѴоІоѵѵ гоЬо- 
сгусЬ 12. Кгоѵѵ йоупусЬ 11. йаіоѵѵек 2. Сіеіці 10. Масіогек 
8ѵѵіп 10. 8ѵѵіп гогпусЬ 40. Ргозіаі 9. ѵѵ кагтпіки ѵѵіерггоѵѵ 4. 
Копі ЕоІѵѵагзкісЬ 4. N. В. Жеѵѵой ѵѵіеікі іейеп, таіусіі йѵѵа. 
Апріа Кагсзеѵѵпа ѵѵ Котпаісе іаіегит ЬіІусЬ 50.

(Продолженіе слѣдуетъ).

О крахахъ изъ церквей (святотатствѣ) и церковномъ 
ночномъ караулѣ.

Всѣ теперь жалуются на воровство, которое—въ послѣднее 
время—приняло самые широкіе размѣры. Кражи такъ участились, 
что не проходитъ дня или ночи, чтобы любители чужой собствен
ности не обокрали кого нибудь. Только и слышно, что въ такомъ- 
то городѣ, мѣстечкѣ или селѣ воры обокрали лавку, обобрали 
погребъ, кладовую или амбаръ, тамъ обворовали казенную вин
ную лавку, у того забрали лошадей или увели рогатый скотъ; 
злоумышленники иногда доходятъ до такой дерзости и безбожія, 
что даже страшно сказать—обокрадываютъ храмы Вожіи, раз
биваютъ при этомъ цер. двери, ломаютъ замки и вскрываютъ 
денежные ящики, унося съ собою послѣднюю церковную копѣйку. 
Такъ недавно были обворованы у насъ до 100 церквей; напр. 
въ м. Кульчинахъ, сс. Пашковцахъ, Колкахъ, Жеребцахъ, Воли- 
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цѣ-Керекешиной, Староконстантиновскаго уѣзда, въ сс. Юначкахъ, 
Закреничьѣ, Лисницахъ, Вутовцахъ, Нападовкѣ, Мазепинцахъ, 
Чернятинѣ Заслав. у. и во многихъ селахъ всѣхъ прочихъ уѣздовъ 
Волынск. губерніи

Въ рапортѣ своемъ, отъ 2 окт. 1904 г., за № 237, бла
гочинный 3 го Заславскаго Округа, свящ. I. Скородинскій доно
силъ Волынск. Дух. Консисторіи о кражѣ 11 р. изъ кладби
щенской церкви с. Лозычной и 18 р. изъ церкви с. Роговичъ и 
о покушеніи на подобную кражу въ сс. Новоселицѣ и Бѣлокри- 
ничьѣ, а также о томъ, что во ввѣренномъ ему округѣ разви
лась шайка воровъ спеціально занимающихся обокрадываніемь 
церквей. По поводу сего Консисторія докладывала Преосвящен
нѣйшему Антонію, что она полагалабъ снестись съ Г. Губерна
торомъ и просить его внушить полиціи озаботиться тѣмъ, что 
бы при церквахъ были караулы отъ прихожанъ и чрезъ сель
скую власть эти караулы были повѣряемы; сверхъ того, подтвер
дить принтамъ чрезъ пропечатаніе въ Епарх. Вѣдомостяхъ, дабы 
ни въ какомъ случаѣ не держали при церквахъ большихъ суммъ, 
а старались бы держать деньги церковныя въ сберегательной 
кассѣ при Казначействѣ на книжкахъ, а гдѣ можно и при во
лостныхъ правленіяхъ. На что Владыка изъявилъ согласіе своею 
резолюціей отъ 13 октября 1904 г. за 6776 (Волын. Епар. 
Вѣд. 1904 г. У» 34 стр. 665, ч. оффиц.).

Но при такихъ порядкахъ, какіе у насъ теперь существуютъ, 
кражи изъ церквей были и всегда будутъ повторяться. Для пре
дупрежденія же и уменьшенія святотатствъ (не говорю абсо
лютнаго искорененія, ибо зло само по себѣ не искоренимо), 
нужно, чтобы цер. сторожа, ночные сельскіе караулы и надзоръ 
за цер. сторожами имѣлъ бы правильную организацію, а именно:

1) При всѣхъ сельскихъ церквахъ непремѣнно должны быть 
устроены церковныя сторожки (Инстр. благоч. § 1) пли караулки ’), 
дабы въ зимнее холодное время сторожа имѣлибъ для себя хоть 
какое нибудь пристанище.

2) Въ сторожкахъ этихъ, лучше всего каменныхъ, должна 
горѣть лампа цѣлую ночь, до самого утренняго разсвѣта.

3) Очередные сельскіе караульные не должны спать цѣлую 
ночь, а безпрерывно ходить съ револьверомъ, саблей или пикой 2)

і) Помѣщеніе для сторожей устраивается подъ колокольней, если 
она находится въ общемъ зданіи церкви (Уст. стр. ст. 230).

г) Снабженіе цер. сторожей огнестрѣльнымъ оружіемъ и при
своеніе имъ правъ часовыхъ болѣе чѣмъ необходимо. Принимая во вни
маніе, что сторожъ бываетъ обыкновенно одинъ, тогда какъ погостъ



— 514 —

кругомъ церкви,—и должны почаще звонить въ сторожевой на 
колокольнѣ звонокъ. /

4) Церковные сторожа должны быть вполнѣ благонадежные *),  
а не воры и пьяницы, а равно и ночные караульные д. б. безу
пречной нравственности.

5) Сельскіе караульные 2), отбывшіе ночью при церкви 
свою очередь, должны ежедневно записываться мѣстнымъ сельск. 
учителемъ или псаломщикомъ въ нарочно заведенную для этого 
книгу.

6) Церков. караулъ долженъ аккуратно отбываться сельскими 
прихожанами, каждую ночь неопустительно, о чемъ обязаны 
наблюдать и повѣрять ночной караулъ мѣстные —церковный 
(Инстр. цер. стар. § 22-й 7) и сельскій старосты, сотскій и насто
ятель церкви.

7) О небывшихъ ночыо крестьянахъ на церковн. караулѣ 
мѣстный священникъ или сельская власть сейчасъ же доносятъ 
становому приставу или уряднику, для преданія виновныхъ суду 
или законной отвѣтственности.

8) Слѣдовалобъ завесть при церквахъ электрическіе дверные 
звонки, какъ испытанный и оправданный опытомъ способъ 
охраненія святыни, рекомендованный и духовной печатью (Вол. 
Еп. Вѣд. 1905 г. № 4).

9) Желательно возможно большее распространеніе въ селахъ 
—особенно среди грамотныхъ—духовныхъ брошюръ и разныхъ 
религіозно-нравственныхъ листковъ (Гіочаевскихъ, Кіевскихъ, Тро
ицкихъ и др.) противъ воровства, конокрадства и святотатства.

нерѣдко весьма обширенъ и что злоумышленники нападаютъ иногда 
цѣлыми шайками, было бы необходимо снабжать сторожей не только 
револьверами, но даже и хорошими ружьями, пистолетами и ироч. 
Это оказалобъ больш. пользу при отраженіи нападеній и для возбуж
денія тревоги (Соврем. Лѣтоіг. 1904 г. .V 27).

’) Сельскимъ обществамъ предоставляется назначать по выбору 
или по найму особыхъ церк. сторожей (Обіц. полож. ст. 113; Указ. 
Св. Сѵнод. отъ 18 ноября 1824 г.). Ио цер. сторожа могутъ также 
избираться и наниматься, а равно и увольняться цер. старостою, но 
непремѣнно съ вѣдома и согласія настоятеля (Инстр. наст. цер. § 29).

2) Караулы сельскіе, приставленные для огражденія общественнаго 
и частнаго имущества, обязаны также оберегать и сельскія храмы 
(Обіц. под. ст. 179 іі. 5.; Цирк. Министр. Впутр. Дѣлъ на имя губер
наторовъ отъ 29 ноября 1890 г. Л» 43.). Церков. сторожа, на основаніи 
1570 ст. т. X ч. 1 зак. гражд. изд. 1887 г., взявшіеся стеречь чужое 
имущество, отвѣчаютъ за похищенное своимъ собственнымъ имуще
ствомъ (Церк. Вѣд. № 23, 1898 г., стр. 867-я).
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Мѣры эти и средства могутъ сослужить немалую службу 
для предупрежденія и уменьшенія прогрессивно увеличившагося 
числа ночныхъ кражъ изъ церквей и вообще воровства, пустив
шаго глубокіе корни и принявшаго такой эпидемическій характеръ. 
Святотатство, всегда почти сопряженное съ оскорбленіемъ святыни, 
производитъ обыкновенно глубокое и гнетущее впечатлѣніе на 
мѣстное населеніе, поражая его страхомъ и ужасомъ. Безоружность 
вашихъ ц. сторожей, ихъ малоспособность, не внимательность, пе 
трезвость, не благонадежность, небрежность—являются одною изъ 
причинъ недосмотра и легкости совершенія у насъ святотатства. 
Цер. сторожей лучше всего назначать изъ благонадежныхъ за
пасныхъ или отставныхъ солдатъ.

Заславо-Волынецъ.

Бабій велыкдень.
На Волыни (не знаю, повсемѣстно ли) изстари существу

етъ некрасивый обычай въ Ѳоминъ понедѣльникъ или свѣтлую 
субботу,—смотря но тому, когда въ какомъ приходѣ бываютъ 
такь называемые «проводы» — радоница. Дѣло обстоитъ обыкно
венно такъ: послѣ литургіи священникъ идетъ съ крестнымъ 
ходомъ на кладбище и здѣсь начинаются панихиды на гро
бахъ. Когда отслужатся всѣ, если ихъ не особенно много, а 
иногда только половина, прихожанки просятъ священника по
обѣдать съ ними здѣсь же на кладбищѣ, на что онъ и изъ
являетъ согласіе. Предосудительнаго въ томъ, конечно, мало,— 
надо же отдохнуть священнику; но при этомъ не все бываетъ 
благопристойно. Хоругвеносцы, вѣдь, тоже садятся обѣдать, а 
для того процессіальные кресты и хоругви складываются въ 
кучки на землѣ, въ лучшемъ случаѣ ставятся возлѣ деревьевъ, 
если они есть на кладбищѣ, или около могильныхъ крестовъ. 
Бываетъ въ такомъ случаѣ, вѣтеръ свалитъ хоругвь или крестъ 
на землю, у хоругви отпадетъ верхній крестикъ, отломается 
сіяніе у креста и т. п. Совѣстно бываетъ священнику видѣть 
это.

По, допустимъ это случайность. Важно то, что такіе обѣды 
никогда не обходятся безъ водки и здѣсь любители крестьяне 
успѣютъ такъ нализаться, что священнику ужъ очень совѣстно 
бываетъ продолжать панихиды, если онъ не управился съ ними 
до обѣда: такой поднимается на кладбищѣ шумъ, гвалтъ, не
умѣстные и неприличные разговоры. Ничѣмъ не отличите такой 
поминальницы отъ древневѣковой тризны.

со
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Но на этомъ еще не конецъ безобразію. Покончивъ по по- 
ламь съ грѣхомъ панихиды, священникъ съ крестнымъ ходомъ 
возвращается въ храмъ. Тогда являются къ священнику уполно
моченные всѣми молившимися на кладбищѣ прихожанки съ прось
бой, дать имъ на водку, какъ бы въ награду за то, что онѣ 
доставили ему своими приношеніями порядочный заработокъ 
и онъ, чтобы усилить эти приношенія на будущее время, съ 
удовольствіемъ удѣляетъ имъ часть заработанныхъ денегъ. Обы
кновенно на лучшихъ приходахъ священникъ даетъ на 3 «ока» 
т. е. 6 бутылокъ водки, а псаломщикъ на 2 бут.; въ меньшихъ 
приходахъ причтъ даетъ па 4 бут., но начало почти всегда 
полагаетъ настоятель. Къ этому добавляютъ въ складчину всякая 
крестьянка свою часть, накупаютъ десятки бутылокъ водки и 
начинается попойка уже у храма. Вотъ тутъ то, когда осушат
ся бутылки, пойдетъ безобразіе въ полномъ значеніи этого сло
ва. Взбираются охотницы на колокольню и начинаютъ звонить, 
да такъ усердно (можно себѣ представить какъ и гармонично), 
что, бываютъ случаи, колокола не выдерживаютъ несоразмѣр
ныхъ пьяныхъ ударовъ, раскалываются. Другія изъ прихожанокъ, 
не вмѣщающіеся на колокольнѣ, затянутъ пѣсеньку, пока на
ступитъ ихъ очередь покампанить, нѣкоторыя поругаются, по
дерутся... День этотъ крестьяне называютъ „бабій велыкдень“ 
(великій день) и если кому, то священнику этотъ день покажет
ся очень великимъ, безконечно длиннымъ. Промучится онъ до 
сумерекъ какъ физически—отъ усиленнаго раздраженія слуховыхъ 
органовъ пьянымъ трезвономъ, такъ нравственно—отъ сознанія 
потворства и поощренія этого безобразія сь своей стороны. 
Думается, всякій согласится, что такіе обычаи предосудительны 
и поддерживать ихъ въ приходѣ пастырю вовсе не слѣдуетъ.

А между тѣмъ искоренить ихъ нѣкоторые изъ насъ какъ 
то не могутъ рѣшаться, хотя, вѣроятно, всѣ переболѣютъ душой 
въ тотъ день. Но во первыхъ, пьянство на кладбищахъ и церк. 
погостахъ давно запрещено. Еще VI вселенскимъ соборомъ было 
опредѣлено: «никто не долженъ внутри священныхъ оградъ кор
чемницу или различныя снѣди поставляти, сохраняя благоговѣніе 
къ церквамъ (VI всел. соб. пр. 76; смотр. также Каре. соб. 60). 
Во вторыхъ, были неоднократио напоминанія и со стороны 
епархіальныхъ Архіереевъ о неблаговидности пиршествъ на по
гостахъ. Итакъ, какъ вслѣдствіе ясно формулированныхъ зако
новъ по этому поводу, такъ и по собственному сознанію не
пристойности нашихъ обычаевъ, священники всѣми мѣрами 



должны бы стараться уничтожить ихъ тамъ, гдѣ они имѣютъ 
еще мѣсто.

Да и искоренить ихъ совсѣмъ не трудно; стоитъ только 
рам» объяснить прихожанамъ о грѣховности попоекъ на по
гостахъ, объ оскорбленіи этимъ св. мѣстъ прихода и, наконецъ, 
категорически заявить, что впредь это не будетъ допускаемо, убѣ
жденъ, что прихожане не посмѣютъ ослушаться пастыря, тГ>мъ бо
лѣе, что лучшіе изъ нихъ этимъ, особенно бабьимъ трезвономъ, 
всегда возмущаются. Однимъ здѣсь рискуетъ священникъ—ли
шиться дохода въ «проводы». Это дѣйствительно подтверждаетъ 
практика. Коль скоро священникъ перестанетъ поощрять при
хожанокъ подачками на водку., запретить пьянствовать па по
гостахъ, безобразничать на колокольнѣ, то на 2—3 года онъ 
можетъ лишиться приносовъ. Крестьянки постараются наказать 
священника за нарушеніе давнихъ обычаевъ, за уничтоженіе 
ихняго «велыкодня». Но пройдетъ нѣкоторое время, обида при
тупится, забудется ими и мало помалу онѣ опять начнутъ 
дѣлать приношенія, а въ копцѣ концовъ одобрятъ и поблаго
дарятъ священника за наученіе.

Но, допустимъ даже, что и навсегда чрезъ это священникъ 
лишился бы дохода въ «проводы», т. е. деньгами 6—12 рублей 
и сотню —полторы хлѣбовъ. То вѣдь это не такой ужъ крупный 
доходъ, чтобы изъ-за него стоило нарушать церковныя поста
новленія, распоряженія начальства, да и свою совѣсть наси
ловать. Совѣсть, вѣдь, каждаго священника упрекаетъ за по
пустительство, въ сдѣлку съ совѣстью не войдешь... Согласитесь, 
что спокойная совѣсть, сознаніе совершеннаго хорошаго дѣла 
въ приходѣ вознаградитъ множицею незначительную потерю.

_______ 1. Г.

Вѣнокъ на могилу въ Бозѣ почившаго протоіерея Михаила Сав
вича Павловича.

(Род. 12 іюля 1823 г. -р 19 января 1905 г.).

19 января сего года сошелъ въ могилу одинъ изъ старѣй
шихъ и достойнѣйшихъ священнослужителей Волынской епархіи 
протоіерей Михаилъ Саввичъ Павловичъ. Соединявшій въ себѣ осно
вательное образованіе и глубокосмиренное благочестіе, по выработкѣ 
своего характера, по твердости своихъ моральныхъ устоевъ, по 
строгости правилъ жизни онъ представлялъ собою исключи
тельно рѣдкое и высокое нравственное явленіе; это была въ 
высшей степени цѣльная и свѣтлая нравственная личность.
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Можетъ быть, не мнѣ бы надлежало выяснять свѣтлый ду
ховный обликъ покойнаго, но изъ чувства сыновней любви и 
беззавѣтной преданности ему принявъ на себя эту обязанность, 
попытаюсь выполнить ее по мѣрѣ моихъ слабыхъ силъ и 
умѣнья.

Онъ былъ сыномъ благочестивыхъ и богобоязненныхъ ро
дителей священника с. Индыкъ, Староконстантиновскаго уѣзда, 
Волынской губерніи, Саввы Михайловича и Анны Васильевны 
Павловичъ.

Фамилія Павловичей относится къ числу древнихъ, имени
тыхъ и искони православныхъ русскихъ дворянскихъ родовъ. 
Дворяне Ясенчукъ - Павловичи въ старину владѣли значитель
ными помѣстьями на Волыни и въ Червоной Руси и находи
лись въ родственныхъ связяхъ съ домами знаменитыхъ дворянъ 
Сѣмашекъ, Боговитиновъ. Загоровскихъ и др. (1). Въ періодъ 
борьбы православія съ римско-католическою уніею въ XVII вѣкѣ 
представители рода Павловичей стояли въ рядахъ рьяныхъ за
щитниковъ православной вѣры и русской народности.

І1) Опись Актовой книги Кіевск. Центральнаго Архива № 2.042, 
стр. 36, п. 425; тамъ же № 2.047, стран. 6 и 59, и. 33 и 636; тамъ 
же № 2.050, стр. 34, и. 411; № 2.035 стр. 27, п. 520; А» 2 037, стр. 
3—5 и др.; А» 2.042, стр. 14—16, и,и. 162, 180 и 183; Архивъ ч. 6, 
т. 1, стр. 443.

(2) Архивъ юго-зап. Россіи ч. II. т. 1, стр. 37—39; Памятники 
Кіевской коммиссіи, т. 1, ч. 1, стр 81; Памятники Кіевской коммиссіи 
т. III, ч. 1, стр. 91; «Древніе Волынскіе Православные Памятники» 
Волынск. Епарх. Вѣдом. 1892 г. А» 15, стр. 450—451.

Православные члены этого дворянскаго рода упоминаются 
въ спискахъ и синодикахъ Люблинскаго, Луцкаго и Львовскаго 
Православныхъ братствъ (2). Но сила уніи и латинства опира
лась тогда на силу польскаго правительства, и потому всѣ за
щитники православія на Волыни и въ Галиціи подверглись пре
слѣдованію. Въ числѣ другихъ преслѣдованію со стороны лати- 
но-уніатовъ подвергся и родъ дворянъ Павловичей: родовыя по
мѣстья у нихъ были отняты, и сами они вынуждены были 
искать другихъ средствъ въ жизни. Къ концу унитской борьбы 
обѣднѣвшихъ членовъ этой фамиліи мы встрѣчаемъ на скром
номъ поприщѣ священно и нерковно-служителей. Такъ, дѣдъ и 
отецъ почившаго отца протоіерея,—Михаилъ и Савва Павловичи 
были въ разное время приходскими священниками въ упомяну
томъ с. Индыкахъ.

Происходя изъ набожной, бѣдной и трудолюбивой священни
ческой семьи, которая жила въ постоянныхъ трудахъ и забо- 
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тахь о насущныхъ потребностяхъ жизни, почившій вынесъ от
сюда свои скромныя привычки и строгія правила жизни, а 
главное любовь къ труду, бережливость и довольство малымъ. 
Религіозность и церковность, добрыя наставленія и правила, 
какъ основы жизни хорошей духовной семьи, остались неизмѣн
ными спутниками его до конца дней.

Родился онъ 12 іюля 1823 года. Обучался первоначально 
въ духовномъ училищѣ въ м. Аннополѣ. Въ ту пору—вплоть 
до 1733 года въ Волынской епархіи было одно только уѣздное 
училище— Острожское, переведенное въ 1825 году вмѣстѣ съ 
Волынской Семинаріей въ м. Аннополь, а въ 1838 году въ 
городъ Кременецъ. Изъ Острожско-Кременецкаго училища покой
ный въ 1841 году поступилъ въ Волынскую духовную Семи
нарію. Въ 1833 году закрытъ былъ Кременецкій Лицей, и зданіе 
его отдано подъ духовную семинарію. Водвореніе Волынской се
минаріи (6 апрѣля 1836 года) въ бывшемъ польскомъ Лицеѣ 
было дѣломъ первостепенной важности. Самая величественность 
полицеальныхъ зданій, въ особенности послѣ Аннопольскихъ 
княжескихъ конюшень (’). должна была вліять возвышающимъ 
образомъ на воспитателей и воспитанниковъ. Въ то время не 
только ни одна семинарія, но и ни одна духовная академія не 
имѣла такого помѣщенія. Чудная, чарующая природа Вре
менна, съ его горами и лѣсами, роскошный семинарскій бота
ническій садъ-паркъ, величественныя и пышныя зданія самой 
семинаріи—вотъ тѣ славныя мѣста и внѣшнія условія, гдѣ 
впервые формировался и слагался нравственный обликъ покой
наго, развивалась и крѣпла богатая духовными дарами его 
н ра встве н на я л и ч н< >сть.

Старая духовная школа, слишкомъ трудная для посредственнаго 
ученика, не угашала, а воспитывала хорошія и богатыя дарованія. 
Михаила Саввича писали между первыми въ спискѣ, и онъ был ь 
однимъ изъ лучшихъ и развитыхъ учениковъ своего времени 
въ Волынской Семинаріи. Въ разрядномъ спискѣ (2) окончившихъ 
курсъ Семинаріи въ 1847 году, утвержденномъ 24 іюля Ни
каноромъ Архіепископомъ Варшавскимъ, управлявшимъ Волынской 

(!) Въ Аннополѣ Семинарія помѣщалась въ конюшняхъ князя 
Яблоиовскаго, въ которыхъ не было печей. Передаютъ, что эти коню
шни были съ отверстіями чрезъ которыя во время урока входили со
баки, а зимою падалъ снѣгъ.

(2) Впервые ученики Семинаріи были распредѣлены по разря
дамъ въ декабрѣ 1817 года. Съ 1819 по 1871 г. включительно выпу
ски производились чрезъ каждые два года—въ нечетные годы.
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епархіей, подъ номеромъ третьимъ, студентъ Михаилъ Павловичъ 
аттестованъ такъ: «способностей очень хорошихъ, прилежанія 
ревностнаго, успѣховъ отлично хорошихъ, поведенія честнаго». 
Первыя два мѣста въ томъ же спискѣ занимали: Платонъ Ііа- 
рашевичъ. впослѣдствіи магистръ богословія и каѳедральный 
протоіерей С.-ІІетербургскаго Исаакіевскаго Собора, и Стефанъ 
Малеванскій, здравствующій нынѣ Епископъ Каневскій Силь
вестръ, докторъ богословія и знаменитый русскій догматистъ.

Получивъ первыя наставленія въ мудрости въ стѣнахъ 
всѣмъ намъ близкой Аішае шаігіз, послѣдующую заботу о даль
нѣйшемъ духовномъ ростѣ и развитіи покойный взялъ на само
го себя Въ школу, на зарѣ своей юности, онъ принесъ съ со
бою крѣпкую и твердую вѣру; школа дала ему основательныя 
знанія; жизнь и опытъ расширили область этихъ знаній. Образ
цовый питомецъ духовной школы и вѣрный сынъ святой Цер
кви, проникнутый возвышенно-религіознымъ настроеніемъ, онъ 
отдаетъ себя всецѣло на дѣло общественнаго служенія—сперва 
въ роли скромнаго труженика-учители, а затѣмъ въ званіи па
стыря—семьянина.

Въ 1848 году покойный Михаилъ Саввичъ опредѣленъ былъ 
на должность учителя 1-го класса Кременецкаго приходскаго учи
лища (1). 15 февраля 1849 года изъ Кременецкаго училища онъ 
перемѣщенъ былъ, согласно прошенію, на ту же должность въ 
Дерманское духовное училище. 1 сентября 1851 года назначенъ 
былъ учителемъ 2-го класса того же училища. 26-го ноября 
1851 года онъ опредѣленъ помощникомъ инспектора Дерманскихъ 
уѣзднаго и приходскаго духовныхъ училищъ. Въ 1854 году, 
послѣ преобразованія духовныхъ училищъ, покойному поручено 
было преподаваніе предметовъ назначенныхъ въ роснисаніе ча
совъ, утвержденныхъ Св. Синодомъ для У наставника, именно: 
Краткаго катихизиса съ краткою св. исторіею, церковнаго нѣиія, 
усовершенствованія въ чтеніи но - русский чистописаніи. Какъ учи
теля, Ректоръ Дерманскихъ уѣздныхъ училищъ Николай Увод- 
скій, въ послужномъ спискѣ за 1854 годъ, характеризовалъ 
покойнаго такъ: «поведенія честнаго, въ должности надеженъ 
и исправенъ».

(’) Кременецкое духовное училище до упраздненія приходскихъ 
училищъ слагалось изъ уѣзднаго и ириходского училищъ—съ четырьмя 
классами, именовавшимися низшимъ и высшимъ отдѣленіями въ уѣзд
номъ училищѣ и 1 и 2 классами въ приходскомъ училищѣ. Изъ 2-го 
класса приходскаго училища успѣвающихъ учениковъ переводили въ 
низшее отдѣленіе уѣзднаго училища.
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Скудныя матеріальныя средства,— восемьдесятъ нить рублей 
восемьдесятъ копѣекъ штатнаго годового жалованья,—непригляд- 
ная и суровая обстановка школы, усиленный трудъ и занятія— 
вотъ, но словамъ почившаго, не легкая доля тогдашняго педагога.

Но первый житейскій искусъ оконченъ: долгъ воспитавшей 
школѣ уплаченъ. Волею Высшихъ Судебъ покойный былъ при
званъ на новое дѣло—на дѣло труднаго и отвѣтственнаго па
стырскаго служенія. Везъ преувеличенія можно сказать, главнымъ 
побужденіемъ для поступленія его въ священники было то, что
бы уже здѣсь, на землѣ, стать ближе къ Богу, имѣть право 
быть дерзновеннѣе къ Нему въ своихъ молитвахъ, возносить 
эти молитвы предъ самымъ Его престоломъ и совершать безкров
ную жертву за всѣхъ тѣхъ живыхъ и умершихъ, объ участи ко
торыхъ болѣло его любящее сердце.

Вскорѣ найдена была имъ и подруга жизни въ лицѣ до
чери священника—Елены Игнатьевны Луцкевичъ,— женщины, 
отличавшейся нѣжностью и добротою сердца, скромностью, кро
тостью и смиреніемъ духа. 1 октября 1855 года Преосвя
щеннымъ Іероѳеемъ, Епископомъ Острожскимъ, покойный Михаилъ 
Саввичъ рукоположенъ во діакона, а второго числа того-же мѣ
сяца во священника къ Свято-Покровской церкви села Лагоди- 
яецъ, Староконстантиновскаго уѣзда. Священническая грамота 
выдана ему Высокопреосвященнымъ Арсеніемъ, Архіепископомъ 
Варшавскимъ и Новогеоргіевскимъ, 19 января 1856 года. 12 
августа 1874 года, согласно резолюціи Высокопреосвященнѣй
шаго Агаѳангела, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго, по
койный назначенъ былъ Благочиннымъ 2-го округа Старокон- 
стаптиновскаго уѣзда, каковую должность проходилъ по 1-е 
апрѣля 1881 года. Въ 1884 году Высокопреосвященнымъ Тихо
номъ, архіепископомъ Волынскимъ и Житомірскимъ, онъ утвер
жденъ былъ въ должности духовника того-же округа и испол
нялъ эту должность по день смерти. 7 мая 1903 года любве
обильнѣйшимъ и милостивѣйшимъ архипастыремъ. Преосвящен
нѣйшимъ Антоніемъ, Епископомъ Волынскимъ и Житомірскимъ, 
согласно прошенію, онъ уволенъ былъ заштатъ съ оставленіемъ 
въ должности окружного духовника, а приходъ его почисленъ 
за зятемъ, священникомъ о. Поліевктомъ Тоцкимъ подъ тѣмъ 
условіемъ, чтобы священникъ Тоцкій пріютилъ и пригрѣлъ ста
рика протоіерея до дня его кончины.

За ревностное и отлично-усердное исполненіе какъ пастыр
скихъ обязанностей, такъ и разныхъ порученій Епархіальнаго 
Начальства почившій о. протоіерей получилъ слѣдующія на
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грады: набедренникъ (1864 г.), скуфью (1871 г.), камилавку 
(15 апр. 1878 г.), золотой наперсный крестъ (1 апр. 1890 г.), 
санъ протоіерея (14 мая 1898 года) и за пятидесятилѣтнюю 
безпорочную службу орденъ Св. Владиміра 4-й степени (9 марта 
1899 года). Кромѣ того, покойный имѣлъ еще: бронзовый на
персный крестъ на Владимірской лентѣ въ память отечествен
ной войны 1855—56 г., бронзовую медаль на такойже лентѣ 
въ память той же войны 1853—56 г., бронзовую медаль за 
усмиреніе польскаго мятежа 1863 года, серебряную медаль въ 
память царствованія Императора Николая 1 го 1825 — 55 г. 
и такую же медаль въ память царствованія Царя - Миротворца 
Александра Ш-го 1881--94 года.

По своимъ традиціямъ почившій о. протоіерей былъ чело
вѣкомъ прошлой эпохи—эпохи двухъ царствованій Императора 
Николая 1 го и Императора Александра II го. Суровость и стро
гость характеризовали время до Царя - Освободителя. И замѣча
тельно, какъ покойный съумѣлъ усвоить лучшее изъ обѣихъ 
эпохъ,—онъ усвоилъ отъ первой строгость и требовательность 
къ себѣ и отъ второй—мягкость и снисходительность къ дру
гимъ. Поэтому въ самомъ себѣ онъ представлялъ воспитанника 
суроваго режима. Онъ прямо и неуклонно шелъ къ своей цѣли, 
честно и безупречно исполнялъ свой долгъ, былъ всегда безу
словно покоренъ и почтителенъ къ гражданской и церковной 
власти. Голоеь Святой Матери - Церкви: «Бога бойтесь, Царя 
чтите» (1 Петр. 7) «и всякой власти, отъ Бога поставленной 
повинуйтесь» (Римл. XIII, 1), быль для него неизмѣннымъ и 
непреложнымъ закономъ. Онъ былъ свидѣтелемъ великой кресть
янской реформы 1861 года, затѣмъ польскаго возстанія 1863 
года и въ эту тревожную пору съумѣлъ удержать своихъ ду
ховныхъ чадъ отъ всякихъ хитрыхъ вражескихъ обольщеній и 
коварныхъ обѣщаній; ни одинъ изъ его прихожанъ не увлекся 
соблазномъ и не принялъ стороны злыхъ навѣтниковъ. Въ 
этомъ заключается его великая заслуга.

Насколько покойный, вообще, былъ дисциплинированъ и на
сколько онъ дисциплинировалъ себя, можно только удивляться. Онъ 
былъ строго послушнымъ сыномъ православной Матери—Церкви. 
Для этого нужно строго и твердо исполнять церковный уставъ 
и всѣ свои обязанности. И онъ исполнялъ ихъ съ истинною, не
лицепріятною строгостью.

«Въ жизни мы часто судимъ о людяхъ поспѣшно и поверх
ностно. Мы часто расцѣниваемъ людей, прикладывая къ нимъ 
мѣрку внѣшнихъ дѣлъ. Но едва ли такая оцѣнка всегда вѣрна 
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и справедлива. Кромѣ внѣшней жизни, есть еще внутренняя 
жизнь; кромѣ внѣшняго міра, есть еще внутренній, духовный 
міръ, полный такихъ глубинъ, такихъ тайнъ, какихъ мы не 
найдемъ нигдѣ въ мірѣ внѣшней дѣятельности, какою бы разно
сторонностью и кипучестью она не отличалась. Въ этомъ мірѣ 
—зерно вѣчной жизни. Здѣсь само небо. Міръ этотъ не зани
маетъ никакого мѣста, но какъ бы мы не углублялись въ не
го. все онъ кажется необъятнымъ, ничѣмъ незаполненнымъ, 
неизмѣримымъ. Въ этомъ-то внутреннемъ мірѣ заключается 
основа всей пашей жизни. Изъ этого внутренняго таинствен
наго міра освѣщается весь строй личной жизни, жизни окружа
ющихъ насъ людей, видимый міръ съ его тысячами самыхъ 
разнообразныхъ явленій. Въ этомъ мірѣ можетъ быть не много 
внѣшнихъ знаній, фактовъ внѣшней дѣятельности. Но въ немъ, 
при этой видимой скудости дѣлъ, можетъ быть глубина пости
женія себя и всего окружающаго насъ. Здѣсь драгоцѣнная еван
гельская жемчужина. Многознающій, выдающійся ученый можетъ 
быть слѣпымъ въ сравненіи съ такимъ человѣкомъ. И Спаси
тель говорилъ, что Его ученіе непонятно внѣшне мудрымъ лю
дямъ. И апостоламъ засвидѣтельствовалъ, что проповѣдь о крестѣ 
для этой внѣшней мудрости представляетъ собою или только 
соблазнъ, или только безуміе.—Можно видя не видѣть и слыша 
не слышать» (*)...

Вотъ эта-то жизнь духа и была жизнью почившаго о. 
протоіерея съ самыхъ раннихъ лѣтъ и ^о послѣдняго вздоха. 
Она создала для него такіе устои и твердыни, которыя были 
для другого положительно немыслимы. Изъ этого внутренняго 
своего міра радостно смотрѣлъ онъ на людей и на весь Божій 
міръ. Этотъ внутренній міръ давалъ ему возможность быть 
твердымъ и не неколебимымъ въ сей юдоли плача и скорбей, 
оставаться цѣлымъ и невредимымъ среди моря житейскихъ бурь 
и непогодъ. Онъ могъ воскликнуть со св. Златоустомъ: «силь
ныя волны, жестокая буря, но я не боюсь потопленія, потому 
что стою на скалѣ: пусть воетъ буря, пусть ярятся волны, 
онѣ мнѣ ничего не сдѣлаютъ»...

Попытаемся же хотя на нѣсколько мгновеній проникнуть въ 
этотъ внутренній міръ почившаго и посмотримъ, что тамъ.

Покойный отецъ протоіерей былъ необыкновенно религіозный, 
набожный человѣкъ. Его пламенная вѣра была живой вѣрой въ жи
вого Бога, столь постоянно близкаго къ человѣку, что это и трудно

(’) «Намяти Д. 0. Голубинскаго», Архимандрита Евдокима, Бого
словскій вѣстникъ 1904 г., м. январь, стр. 166 — 167. 
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выразить человѣческимъ словомъ. Онъ представлялъ Его обита
ющимъ въ самыхъ глубокихъ тайникахъ нашей души. Вездѣ 
онъ видѣлъ присутствіе Божіе, и въ сіяніи солнца, и въ блескѣ 
звѣздъ, и въ журчаньи ручья, и въ листвѣ лѣсовъ и въ шеле
стѣ травъ.

Это постоянное ощущеніе близости къ человѣку Вездѣсу
щаго Бога выражалось прежде всего въ молитвѣ. Молитва для 
почившаго была восторженнымъ гимномъ въ честь Того, Кто 
все сотворилъ и все держитъ въ Своей всемогущей, премудрой 
и благой десницѣ. Молитва это живая бесѣда человѣка о томъ, 
что для него всего дороже на свѣтѣ и въ цѣлой вѣчности. 
Вотъ почему и молился такъ часто почившій. Безъ погрѣш
ности можно сказать, что этотъ рѣдкій молитвенникъ молился 
вездѣ и всюду, гдѣ находилъ удобнымъ и гдѣ заставало его 
молитвенное настроеніе. Самымъ любимымъ мѣстомъ молитвы 
былъ для него, конечно, святый Божій храмъ. Онъ посѣщалъ 
его ежедневно, молился въ немъ утромъ и вечеромъ, совершая 
положенныя но уставу утреннія и вечернія службы. Кромѣ вос
кресныхъ и праздничныхъ дней, божественная литургія часто 
совершалась имъ и въ рядовые дни недѣли; и такъ повторялось 
изъ года въ годъ, изъ десятилѣтія въ десятилѣтіе.

Молился онъ не только въ храмѣ, но и дома. Всякое дѣло 
и занятіе онъ начиналъ и оканчивалъ молитвой. Въ лѣтніе 
хорошіе дни оігь любилъ молиться въ своемъ душистомъ и цвѣ
тущемъ садикѣ. Пишущій эти строки—живой свидѣтель его мо
литвенныхъ трудовъ. Живо и отчетливо помнятся мнѣ эти не
забвенныя для меня минуты; ясно помню ихъ съ ранняго дѣт
ства и до послѣдняго лѣта, выпавшаго на долю почившаго.

Вотъ оігь, сѣдой, какъ лунь, старикъ стоитъ въ незатѣй
ливой, по укромной и тѣнистой бесѣдкѣ, или же среди зеле
нѣющихъ кустовъ густо разросшейся подлѣ дома сирени. Утрен
нее лѣтнее солнце заливаетъ всю землю своимъ яркимъ свѣ
томъ. Ослѣпительно блестятъ и переливаютъ золотомъ кресты 
на церкви и колокольнѣ. Въ воздухѣ чисто, прозрачно. Кругомъ 
все тихо. Природа какъ бы священнодѣйствуетъ. Кажется, ото
всюду къ небу несется ѳиміамъ; кажется, легкій вѣтеръ, благоу
хающій воздухъ, свѣтъ небесной лазури, миріады разнообраз
ныхъ живыхъ существъ, словомъ, всѣ предметы какъ бы про
никнуты общей любовію и принимаютъ участіе въ этомъ міро
вомъ священнодѣйствіи... А вотъ среди этого священнодѣйствія 
природы и маститый, величественный въ своемъ смиреніи, слу
житель алтаря; обнаживъ голову, стоитъ онъ съ книжкой въ 
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рунахъ и возноситъ хвалы и благодаренья Тому, Кто такъ все 
мудро устроилъ и Кто 'Гакъ близокъ къ намъ. Взоръ его сосре
доточенъ, а уста благоговѣйно шепчутъ горячія молитвы. Какъ 
бы въ тактъ сильному внутреннему настроенію, мѣрно и плавно 
склоняется голова сѣдовласаго старца, и рука его осѣняетъ чело 
крестнымъ знаменіемъ...

Да, заповѣдь апостольская:«непрестанно молитеся» и заповѣдь 
Божія: «будьте святы, какъ Я святъ» были его идеаломъ и его 
правиломъ, и благочестіе было его жизненнымъ настроеніемъ. 
Настроеніе почившаго показывало, что онъ чувствовалъ около 
церкви земной близость церкви небесной. Эта близость требуетъ 
отъ того, кто ее чувствуетъ, высокой собранности духа, благого
вѣйнаго настроенія, и онъ былъ исполненъ благоговѣнія и 
благочестія.

Ревность покойнаго къ молитвѣ и совершенію церковныхъ 
богослуженій не оскудѣвала до конца дней. Въ этомъ отношеніи 
онъ былъ неутомимъ: съ первымъ ударомъ колокола онъ былъ 
уже въ храмѣ; въ совершеніе богослуженія влагалъ всю свою 
душу и сердце; непрестанно заботился о благолѣпіи и чинности 
службы Божіей.

Въ церкви села Лагодинецъ находится чудотворная икона 
Христа Спасителя распятаго на крестѣ съ предстоящими св. ап. 
Іоанномъ и Божіей Матерію. Народъ съ глубокою вѣрою и сер
дечною любовію почитаетъ Лагодинецкую Святыню и, на по
клоненіе ей, въ достаточномъ количествѣ, собирается, особенно 
въ дни 24 п 29 іюня и въ праздники Рождества Богородицы и 
Воздвиженія честнаго и животворящаго Креста Господня. Съ 
полнымъ вниманіемъ и сердечною заботливостью о. протоіерей 
относился къ богомольцамъ, притекавшимъ къ мѣстной Святынѣ 
и искавшимъ здѣсь облегченія духовныхъ нуждъ и тяжестей, 
утѣшенія въ скорбяхъ и печаляхъ, духовнаго назиданія и бла
годатнаго подкрѣпленія. Всѣ усилія почившаго направлены были 
къ тому, чтобы въ дни стеченія богомольцевъ богослуженіе со
вершалось какъ можно истовѣе и торжественнѣе. Совершеніе 
исповѣди множества богомольцевъ въ особенности требовало ду
ховнаго напряженія, и о. протоіерей внимательно вникалъ въ 
духовное состояніе каждаго, подкрѣплялъ кающихся въ ихъ го
рѣ и скорби, всѣхъ поддерживалъ и ободрялъ, никого не оста
влялъ безъ надлежащаго назиданія. Нужно было самому видѣть, 
съ какимъ усердіемъ богомольцы стремились на исповѣдь къ 
любимому духовнику, чтобы понять, насколько они цѣнили его 
участливое и сердечное отношеніе. Глубокая набожность, цер
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ковное служеніе благолѣпное, серьезное, смиренно-величавое 
сильно и неотразимо дѣйствовало на умъ и душу нищихъ ду
хомъ, но чистыхъ сердцемъ мѣстныхъ и окрестныхъ прихожанъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Памяти Ивана Игнатьевича Гунчевснаго.
«Слышишь—звучитъ похоронное пѣніе: 

Это—апостолъ труда и терпѣнья— 
Честный рабочій почилъ»... Надсонъ.

Это былъ невысокій, худощавый человѣкъ, по внѣшности 
котораго многіе не отгадали бы таящихся въ немъ силъ.

А «бодраго духа въ немощной плоти» почившаго было не 
мало.'

Сынъ бѣднаго псаломщика Ив. Иг. «пиль, какъ говорится, 
ковшемъ лихо» съ самыхъ малыхъ лѣтъ, но это не помѣшало 
ему окончить въ числѣ лучшихъ учениковъ семинаріи (въ 
1888 г.) и поступить на весьма отвѣтственное мѣсто надзира
теля (въ 1889 г.) въ одно изъ нашихъ духовныхъ училищъ 
(Клеванское).

Здѣсь отъ Ив—а Иг—ча потребовалось еще больше душев
ныхъ и тѣлесныхъ силъ, потому что быть воспитателемъ сотенъ 
чужихъ дѣтей по всѣмъ теоріямъ, а наипаче па практикѣ, весьма и 
весьма нелегко. Велика, если не по рангу, то по идеѣ, эта педагоги
ческая служба; однако, чрезъ постоянное безпокойство на ней 
обо всемъ и отъ всѣхъ носители ея или быстро бѣгутъ на при
ходы, или въ конецъ портятъ себѣ нервы и здоровье. Преодо
лѣвая всѣ надзирательскія невзгоды, Ив. Иг. не оставлялъ своей 
должности въ теченіи цѣлыхъ почти 14 лѣтъ. Въ 1897 г. онъ 
лишь перешелъ изъ Клеваня въ Житоміръ, на мѣсто—еще болѣе 
на виду у начальства.

Что представлялъ изъ себя Ив. Иг. въ Клеванѣ намъ неиз
вѣстно, но въ Житомірѣ опъ былъ, можно сказать, образцовымъ 
надзирателемъ, человѣкомъ и долга и «человѣкомъ»—въ луч
шемъ смыслѣ этого слова — вообще.

Его воспитательная роль въ училищѣ была, по нашему, 
одной изъ самыхъ важныхъ и дѣйственныхъ. За что брался 
Гунчевскій, то всегда бывало исполнено и наилучшимъ образомъ. 
Одно замѣчаніе Ив—а И г—ча значило иногда больше, чѣмъ 
самыя крутыя мѣры; ихъ, кстати сказать, Гунчевскій почти не 
употреблялъ. Дѣти какъ то инстинктивно чувствовали эту желѣз
ную волю и невольно поддавались ей.
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Ив. Иг. боялись, ио вмѣстѣ съ тѣмъ II любили. Чтобы 
убѣдиться въ томъ наглядно, достаточно было понаблюдать за 
обоими сторонами на рекреаціяхъ и прогулкахъ въ лѣсъ. Всегда 
серьезный Ив. Иг. теперь смѣялся, шутилъ и съ увлеченіемъ 
игралъ во всѣ игры, чѣмъ, обыкновенно, доводилъ восторгъ маль
чишекъ до... качанія его при громкихъ «ура».

Естественно, что при такихъ талантахъ Ив. Иг. скоро сдѣ
лался въ училицѣ тѣмъ маленькимъ, но крайне нужнымъ «вин
тикомъ» , безъ котораго плохо всей машинѣ. На него легла и 
училищная канцелярія, и «постройка обуви для бѣднѣйшихъ», и 
продажа письменныхъ принадлежностей и т. д.. При своей идеаль
ной исполнительности Ив. Иг. представлялся тогда всѣмъ и неуто
мимымъ.

Съ другой стороны, квартиру Ив—а Иг—ча держали въ 
постоянной осадѣ малоуспѣвающіе. Репетиторство Гунчевскаго 
было послѣднимъ убѣжищемъ двоечниковъ и ихъ родителей. Всѣ 
свои многочисленныя обязанности Ив. Иг. исполнялъ безропотно 
и не за гнѣвъ, а «за совѣсть». Онъ болѣлъ душею за ребяти
шекъ, дѣлалъ для нихъ порой сверхдолжное и не былъ слѣпымъ 
поклонникомъ буквы.

Постоянно запятый Ив. Иг. поневолѣ рѣдко бывалъ въ об
ществѣ и казался человѣкомъ замкнутымъ. Однако, въ немногія 
минуты общенія съ людьми онъ успѣвалъ проявить свои идеалъ 
вые взгляды на воспитаніе, щепетильную честность, доброжела
тельство, спартанскую выдержку и т. д. Вообще, говоря кратко, 
это была личность, которая при лучшихъ жизненныхъ условіяхъ 
и людскихъ отношеніяхъ могла бы развиться и въ нѣчто большее...

Въ 1902 г. Ив. Иг. наложилъ па себя еще одно бремя— 
учительство въ приготовительномъ классѣ. Теперь онъ пересталъ, 
какъ шутили надъ нимъ, дышать свѣжимъ воздухомъ, такъ 
какъ былъ въ классѣ до обѣда и вечеромъ. Отъ обилія работы 
и отъ нѣкоторыхъ другихъ причинъ увеличились также до край
нихъ размѣровъ самозамкнутость Ив —а И—-ча и его одиночество.

Не вѣчны и стальные винты, —надломились наконецъ ду
шевныя и тѣлесныя силы и у нашего неустаннаго труженника. 
Въ началѣ 1903 г. у Ив-а Иг—ча открылось сильнѣйшее нервное 
разстройство, сдѣлавшее его совсѣмъ неспособнымъ къ дальнѣй
шей службѣ.

Весьма замѣчательны и характерны для Ив—а Иг—ча 
первыя проявленія его болѣзни. Они состояли въ публичныхъ 
заявленіяхъ Ив—а Иг—ча о томъ, что онъ не способенъ быть 
настоящимъ учителемъ, а годится лишь въ водоносы или слу
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жителя; за этимъ послѣдовала, говорятъ, и форменная просьба 
о переводѣ на служительское мѣсто.

Потомъ больнымъ овладѣли религіозныя идеи. Подъ ихъ 
вліяніемъ онъ не хочетъ сидѣть дома, а стремится къ Преосвященному 
и въ Почаевъ.

Изъ Почаева Ив—ъ Иг—чъ, какъ душевно больной отправ
ленъ былъ въ Житомірскую лечебницу *) .....

*) Здѣсь и дальше мы приводимъ почти буквальныя слова оче
видцевъ.

За ихъ участіе и сообщенія приносимъ величайшую благодарность.

Остальныя подробности болѣзни и леченія Ив—а Иг—ча 
намъ не извѣстны.

Оправившись, Ив Иг. запросился въ монастырь и былъ 
опредѣленъ въ Дермань.

Всѣ требованія монастырской жизни Ив. Иг., по обыкнове
нію, исполнялъ такъ добросовѣстно, что могъ служить образцомъ 
и для монаховъ...

Въ Дерманскій монастырь Ив. Иг. пріѣхалъ въ 1904 г. въ 
концѣ Великаго поста. Перенесенная имъ до пріѣзда въ Дермань 
болѣзнь не оставила въ немъ никакихъ ненормальностей въ 
умственномъ отношеніи, но подточила и безъ того слабыя его 
силы; внѣшній видъ его былъ жалокъ: худой, блѣдный, съ рѣд
кой растительностью на бородѣ и отпущенными волосами. Хо
дилъ онъ въ первое время въ своемъ свѣтскомъ костюмѣ, а 
затѣмъ сталъ носить послушническій подрясникъ и кожаный 
поясъ, но не употреблялъ никогда шапки.

Жилъ Ив. Иг. сначала вмѣстѣ съ другими послушниками 
въ общемъ помѣщеніи, а за мѣсяцъ до смерти получилъ отдѣль
ную келью, въ которой и умеръ.

Въ церковь Ив. Иг. ходилъ неопустителыю ко всѣмъ служ
бамъ и несъ сначала клиросное послушаніе. Однако, на счетъ 
послѣдняго онъ говорилъ, что, читая въ церкви, препятствуетъ 
этимъ другимъ послушникамъ пріобрѣтать столь нужный для 
нихъ навыкъ въ чтеніи, а посему очень радъ былъ бы, если 
бы ему дали другое послушаніе. Вскорѣ Ив. Иг. былъ назначенъ 
кружечнымъ и свѣчникомъ.

Въ свободное отъ службъ церковныхъ время Ив. Иг. при
водилъ въ порядокъ монастырскую библіотеку, составлялъ ката
логъ и читалъ творенія св. отцовъ. Отъ газетъ и журналовъ 
онъ отказывался, говоря, что отвыкъ отъ этого и не интересу
ется уже житейскими мелочами. Въ кельи же онъ постоянно 
молился.
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Питался Ив. Иг. братскимъ столомъ въ трапезной, но послѣ 
того, какъ одинъ изъ послушниковъ отнялъ у него во время 
обѣда тарелку съ какимъ то вкуснымъ блюдомъ, сталъ ходить 
въ трапезу на, такъ называемые, остатки; дѣлалъ онъ это не 
потому что обидѣлся, а чтобы было больше другимъ отъ его 
порціи. Чаю не пилъ совсѣмъ.

Когда Житомірское училище прислало Гунчевскому слѣдуе
мыя ему еще по службѣ деньги, то Ив. Иг. ни за что не хо
тѣлъ ихъ взять, прося отдать тому, кто исполнялъ его обязан
ности. Только послѣ 2-хъ часовыхъ убѣжденій Намѣстника и 
угрозъ, что его не будутъ держать въ монастырѣ, Ив. Иг. далъ 
росписку въ полученіи жалованія, но и то въ такомъ духѣ, 
что эти деньги нужны Намѣстнику.

Со всѣми Ив. Иг. держалъ себя въ высшей степени почти
тельно, смиренно и покорно. Монастырская жизнь, говорилъ 
онъ, ему нравилась, жить въ монастырѣ онъ считалъ для себя 
за великое счастье и готовъ былъ принять монашество, еслибы 
эту милость согласилось оказать ему начальство.

Но не привелъ Господь исполниться сему желанію. Въ Рож
дественскіе праздники Ив. Иг. слегъ въ постель, а ночью сь 
9 на 10 января (текущаго года), или даже 10 утромъ, умеръ. 
При смерти никого не было при немъ, а нашли его въ кельи 
уже холоднымъ. Умеръ Ив. Иг. отъ чахотки.

Такъ нашелъ наконецъ себѣ покой одинъ изъ неустанныхъ 
честныхъ труженниковъ земли Волынской, не достигши даже 
40 лѣтъ.

Да помолятся о немъ всѣ многочисленные ученики его, знае
мые и сослуживцы....

Сослуживецъ.
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