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0 Т Д Ъ Л Ъ I.

Высочайшія награды.
государь Императоръ, по всеподданнѣй

шему докладу опредѣленія Святѣйшаго Синода, Все
милостивѣйше соизволилъ на награжденіе діакона 
Варшавской Уепенской церкви Александра Фортуна
това за труды по народному образованію серебряною 
медалью съ надписью „за усердіе", для ношенія на 
груди на Александровской лентѣ.

Государь Императоръ, согласно съ за
ключеніемъ Комитета о службѣ чиновъ гражданскаго 
вѣдомства и о наградахъ, Всемилостивѣйше соизво
лилъ пожаловать старосту церкви пос. Тышовцы, 
предмѣстья Замлынья, Томашовскаго уѣзда, мѣщани
на Илью Леванду за заслуги по духовному вѣдом
ству серебряною медалью съ надписью „за усердіе* 4 
для ношенія на груди на Станиславской лентѣ.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Утвержденъ въ должности Предсѣдателя Холмско- 
Варшавскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта Ви
карій Холмско - Варшавской епархіи Преосвященный 
ЕВЛОГІЙ, Епископъ Люблинскій.

Посвящены ВЪ стихарь—воспитанники VI класса 
Холмской Духовной Семинаріи: 5 Феврала—Даміанъ 

Зинчукъ, Петръ Лукасюкъ и Константинъ Маъура-, 
9 Февраля—Сергѣй Андреевъ, Вячеславъ Бондарен
ко, Николай Владимірскій и Александръ Матъггиукъ.

Назначенъ надзиратель Варшавскаго духовнаго 
училища Ксенофонтъ Мильковъ на должность настоя
теля къ Ригаловской церкви Сувалкской губ.

Перемѣщены: настоятель Ригаловской церкви, Су
валкской губ., священникъ Владиміръ Сейбукъ на 
должность завѣдующагоБордзиловскою второклассною 
школою; завѣдующій Бордзиловскою второклассною 
школою священникъ Евстаѳій Михальчукъ на дол
жность настоятеля къ ІІолюбичской церкви, Сѣдлецкой 
губ,, Влодавскаго уѣзда настоятель Полюбичской 
церкви, Сѣдлецкой губ., Влодавскаго уѣзда, священ
никъ Григорій Боблянскій на должность настоятеля 
къ Жещинкской церкви тѣхъ же губерніи и уѣзда; 
настоятель Гусиннской церкви Люблинской губ., Холм
скаго уѣзда, священникъ Сильвестръ Маіура на дол
жность настоятеля къ Цыцовской церкви, тѣхъ же 
губерніи и ѵѣзи,а, настоятель Радченской ценкви, 
Сѣдлецкой губ., Радинскаго уѣзда священникъ Евге
ній Сальвицкій на должность настоятеля къ Гусинн
ской церкви; Люблинской губ. Холмскаго уѣзда__всѣ
съ 1 марта 1903 г.

Вакантны: мѣста настоятелей — въ с. Радче, Сѣ
длецкой губ., Радинскаго уѣзда и въ гор. Замостьѣ, 
Люблинской губ., при мужской прогимназіи.

Поправка: Въ № 7 Епархіальнаго Вѣстника пред
ложено духовенству епархіи совершить заупокойныя 
литургіи и панихиды по почившемъ 6 сего Февраля
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Епископѣ Германѣ, б. викаріѣ
епархіи въ двадцатый, сороковой и годовой дни его 
кончины,—слѣдуетъ: въ двадцатый, сороковой, полу
годовой и годовой дни его кончины.

Министерство финансовъ объявляетъ во всеобщее 
свѣдѣніе, что въ силу Высочайше утвержденнаго, въ 
19 день декабря 1901 года, положенія Комитета Ми
нистровъ кредитные билеты 25 р., 10 р, и 5 р. до
стоинства образца 1887 года и 100 руб. билеты (ра
дужные) образина 1866 г. съ 1-го января 1903 г. не 
принимаются въ казенные платежи и необязательны 
къ обращенію между частными лица ми; съ означенна
го срока билеты эти будутъ обмѣниваемы исключи
тельно въ центральномъ управленіи Государствен
наго банка, въ С.-Петербургѣ.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ коихъ 
съ 1 января 1903 г. сосредоточивается исключитель
но въ Государственномъ банкѣ въ С.-Петербургѣ.

Билеты въ 5, 10 И 25 рублей. Рисунокъ лицевой 
стороны билетовъ отпечатанъ густою синею краскою 
по свѣтлокоричневому Фону. Года выпуска обозна
чены внизу лицевой стороны билетовъ: въ 5 руб. би
летѣ (съ 1887 до 1894 г.)—слѣва, а въ 10 руб. (съ 
1887 до 1892 г.) и 25 руб. (только 1887 г.) биле
тахъ—посрединѣ билета. Оборотная сторона билета 
содержитъ поперечный рисунокъ съ Государствен
нымъ гербомъ посрединѣ, крупною цифрою влѣво и 
извлеченіемъ изъ Манифеста вправо и отпечатана: 5 
руб. бил.—синею краскою, 10 руб. бил. — красною 
краскою и 25 руб. бил.—лиловою краскою.

Сторублевый билетъ — радужный съ портретомъ 
Императрицы Екатерины П,

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ 
Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго банка и 
въ казначействахъ.

Холмско-Варшавской і были изъ него взяты и перенесены въ Лаврскую собор
ную церковь. Вблизи гроба Преподобн. Ѳеодосія на 
стекляномъ блюдѣ открыто покоится мѵроточивая гла
ва, которую паломники облобызали и были помазаны
истекающимъ изъ нея мѵромъ. Здѣсь же паломники 
поклонились и части мощей младенца, убитаго въ 
Виѳлеемѣ по повелѣнію Ирода, и привезенной въ 
1620 году Іерусалимскимъ Патріархомъ Ѳеофаномъ. 
У входа въ третью пещерную церковь во имя Рожде
ства Христова паломники поклонились мощамъ Св. 
Лонгина печерскаго привратника и тридцати мѵрото
чивымъ главамъ, кои покоятся въ углубленіи пещер
ной стѣны. Общій праздникъ собору угодниковъ 
Божіихъ, почивающихъ въ дальнихъ пещерахъ празд
нуется 28 августа. При выходѣ изъ дальнихъ пе
щеръ паломники накупили себѣ крестиковъ отъ свя
тыхъ мощей и по той же крытой галлереѣ поднялись 
на погостъ ближнихъ пещеръ и отправились въ лаврскую 
столовую на обѣдъ, потому что былъ уже полдень и 
паломники чувствовали себя сильно уставшими. По
обѣдавъ и немного отдохнувъ, паломники, въ сопровож
деніи руководителей священниковъ и лаврскаго по
слушника Кипріана, отправились изъ Печерской Лав
ры въ г. Кіевъ для обозрѣнія и поклоненія другим'і 
Святынямъ, находящимся въ Кіевѣ. Перейдя ГІе- 
черскъ и спустившись по Александровской улицѣ на 
Крещатикъ, паломники свернули немного вправо и спу
стились по лѣстницѣ къ памятнику крещенія сыновей 
Святаго Владиміра и крещенія Кіевлянъ. Осмотрѣвъ 
памятникъ и напившись струящейся изъ Креста воды 
и набравъ ее въ бутылочки србѣ домой, паломники 
тѣмъ-же путемъ возвратились на Крещатикъ и перей
дя дорогу, ведущую на Подолъ, поднялись по узкой 
тропинкѣ на крутую и высокую гору къ памятнику 
Св. Владиміра. Осмотрѣвъ памятникъ, паломники 
долгое время любовались открывшейся съ горы пано
рамой рѣки Днѣпра и заднѣпровья.

За Редактора С. МоСКалвВИЧЪ.

О Т Д Ъ Л Ъ II

Путешествіе паломниковъ на поклоненіе Кіевскимъ 
святынямъ изъ приходовъ Горбовскаго, Воскры- 
ницкаго, Корчевскаго, Костѳневичскаго, Ортель- 
Королѳвскаго, Жеіцинскаго и Луковѳцкаго Сѣдлѳц- 

кой губ.
(Окончаніе) *).

Въ келліи Преподобн. Ѳеодосія хранится гробъ его, 
въ которомъ онъ былъ погребенъ, но Св. Мощи его

*) См. №№ 6 и 7.

Отъ памятника Св. Владиміра паломники подня
лись еще выше на гору и направились въ Михайлов- 

І скій Златоверхій монастырь. Михайловскій монастырь 
I называется златоверхимъ потому, что семь куполовъ 
| соборнаго храма его покрыты червоннымъ листовымъ 

золотомъ. Михайловскій монастырь древнѣе Кіево- 
Печерской лавры. Первый Кіевскій Митрополитъ Ми
хаилъ построилъ на мѣстѣ Михайловскаго Монастыря 
деревянную церковь и обитель для себя и иноковъ, 
прибывшихъ съ нимъ изъ Греціи. Церковь эта и оби
тель погибли отъ пожара въ 1017 году, Въ полови
нѣ 11-го вѣка на мѣстѣ сгорѣвшей обители Великимъ 
Княземъ Изяславомъ основанъ Димитріевскій мона
стырь съ церковью Св. Димитрія, а сынъ Изяслава 
Святополкъ—Михаилъ въ 1108 г. заложилъ въ ономъ 
монастырѣ церковь съ золотымъ куполомъ въ честь 
Святаго Архистратига Михаила, отчего съ этого вре
мени монастырь и называется Златоверхимъ.
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Съ 1799 года въ Михайловскомъ монастырѣ назна
чено пребываніе викарнаго Епископа. Въ этомъ мо
настырѣ имѣлъ пребываніе и нашъ Архипастырь 
Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, благословившій 
въ 1887 году нынѣшнюю паству свою въ лицѣ ста 
трехъ паломниковъ, руководимыхъ мною въ Кіевъ 
изъ Люблинской и Сѣдлецкой губерній, просфорами, 
крестиками и книжечками. Кромѣ своей древности 
Митяй лонскій Монастырь привлекаетъ къ себѣ палом
никовъ мощами Св. Великомученицы Варвары, при
везенными изъ Константинополя греческою царевною 
Варварою, супругою строителя Михайловскаго Мо
настыря великаго Князя Святополка. Мощи Св, Ве
ликомученицы покоятся въ лѣвомъ придѣлѣ соборнаго 
храма въ драгоцѣнной гробницѣ съ серебрянымъ бал
дахиномъ, пожертвованными графинею А. Орловой 
Чесменской въ сороковыхъ годахъ прошлаго столѣтія. 
Въ высокоторжественные дни предъ мощами вѣшает
ся золотая лампада съ бриліантовою кистью и на св. 
мощи возлагается драгоцѣнный покровъ — даръ Им
ператрицы Екатерины II, а въ возглавіи гробницы 
ставится драгоцѣнная икона усѣченной главы Св. Ве
ликомученицы. Икона украшена драгоцѣнною ризою 
и множествомъ драгоцѣнныхъ звѣздъ, перстней, Фер
муаровъ и драгоцѣнныхъ камней. Все это дары по
лучившихъ исцѣленіе у мощей Св. Великомученицы. 
Въ гробницѣ хранится рукопись Св. Димитрія Ростов
скаго о чудесахъ Св. Великомученицы Варвары. Въ 
правомъ придѣлѣ соборнаго храма Св. Великомучени
цы Екатерины у южныхъ вратъ въ серебряной ракѣ, 
устроенной Мазепою для мощей Св. Великомученицы 
Варвары, покоятся части мощей Святыхъ: Харлампія, 
Пантелеймона, Спиридона, Димитрія Мѵроточиваго и 
Фоки, привезенныя въ Михайловскій монастырь въ 
18 столѣтіи. Въ храмѣ обители погребены создатель 
храма великій князь Святополкъ—Михаилъ съ супру
гою Варварою, а также князья Святополкъ Игоревичъ, 
умершій 1190 года, Глѣбъ Юрьевичъ, умершій въ 
1196 году, и Митрополитъ Кіевскій Іовъ.

Войдя въ св. врата обители, устроенныя въ ниж
немъ ярусѣ колокольни, построенной въ 1719 году, 
паломники накупили крестиковъ и колецъ, чтобы при
ложить ихъ къ мощамъ Св. Великомученицы Варва
ры, и направились въ соборный храмъ. Въ храмѣ па
ломники поклонились мощамъ Св. Великомученицы 
Варвары и у мощей Ея освятили кольца и крестики» 
затѣмъ приложились къ другимъ мощамъ, почиваю
щимъ въ правомъ придѣлѣ и осмотрѣвъ храмъ напра
вились къ Церкви Св. Апостола Андрея Первозванна
го. На паперть храма Св. Апостола Андрея Перво
званнаго съ улицы ведетъ широкая чугунная лѣстни
ца съ площадками о 50-ти ступеняхъ. Взойдя на па
перть, паломники долгое время ожидали, пока откроютъ 
храмъ, и любовались чудными видами открывающими
ся съ паперти храма. Первое построеніе храма Св. 
Апостола Андрея относится къ глубокой древности.

Въ лѣтописи уже въ половинѣ 11 вѣка на этомъ мѣ
стѣ упоминается монастырь во имя Св. Ап. Андрея, 
основанный Княземъ Всеволодомъ Ярославичемъ и 
разрушенный во время монгольскаго нашествія. Въ 
16 вѣкѣ на этомъ мѣстѣ былъ уже каменный храмъ. 
Нынѣшній же каменный храмъ воздвигнутъ въ поло
винѣ 18 столѣтія, по волѣ Императрицы Елизаветы 
Петровны. Государыня въ 1744 году сама избрала 
для постройки храма мѣсто и положила первый камень 
при закладкѣ. Церковь построена по плану знамени
таго архитектора графа Растрелли на каменномъ 
двухъ-этажномъ домѣ, стоящемъ на глубокомъ камен
номъ основаніи. Подъ церковью Св. Апостола Андрея 
Первозваннаго находится теплая церковь во имя Св. 
Сергія Радонежскаго и квартиры для причта. Цер
ковь замѣчательна своею легкостію стиля, она только 
что отремонтирована снаружи и внутри и сіяетъ своею 
красотой. Когда діаконъ и псаломщикъ Авдревска- 
го храма открыли оный, то уже было темно. Палом
ники накупили свѣчей и съ возженными свѣчами осма
тривали великолѣпный красный съ золотомъ иконо- 

■ стасъ храма и надпрестольную сѣнь, а также покло
нились мощамъ Св. Апостола Андрея Первозваннаго 
и части Древа Честнаго и Животворящаго Креста Го
сподня, помѣщенной въ верхней части деревяннаго 
креста, стоящаго съ правой стороны иконостаса въ 
маленькомъ серебряномъ медальонѣ. Въ точно такомъ 
же медальонѣ и такая же часть Древа Честнаго и 
Животворящаго Креста Господня хранится въ Колем- 
бродской Кресто-Воздвиженской Церкви Радинскаго 
уѣзда Сѣдлецкой губерніи. При осмотрѣ храма пса
ломщикъ Андреевскаго храма объяснилъ паломникамъ 
содержаніе всѣхъ замѣчательныхъ иконъ. Когда па
ломники вышли изъ Андреевской Церкви, то была 
уже темная морозная ночь и паломники отправились 
въ лавру на ужинъ и ночлегъ. 26 октября утромъ 
паломники заявили мнѣ свое желаніе видѣть и полу
чить благословеніе Высокопреосвященнаго Митропо
лита Кіевскаго Ѳеогноста. Въ 10 часовъ утра я 
отправился въ покои Высокопреосвященнаго Митро
полита, получилъ благословеніе и спросилъ Архипа
стырское согласіе и разрѣшеніе подвести подъ благо
словеніе всѣхъ паломниковъ въ митрополичьей пріем
ной въ 11 часовъ утра. Въ 11 часовъ всѣ паломники 
въ сопровожденіи руководителей священниковъ вошли 
въ пріемную комнату и стали съ двухъ сторонъ, 
оставивъ посреди проходъ. Высокопреосвященный 
митрополитъ въ бѣломъ клобукѣ съ брилліантовымъ 
крестомъ вышелъ изъ покоевъ къ паломникамъ и 
когда всѣ преклонили свои головы благословилъ ихъ 
общимъ благословеніемъ. За тѣмъ благословивъ свя
щенниковъ-руководителей, началъ по очереди благо
словлять всѣхъ паломниковъ серебряными крестика
ми. Всѣ паломники чинно, съ благоговѣніемъ сло
живъ руки на-крестъ—подходили подъ благословеніе 
Владыки Митрополита, при чемъ Владыка со многими
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милостиво разговаривалъ, 
старостами и пѣвчими 
обращалъ вниманіе 
лита. Отпуская паломниковъ, Владыка Митрополитъ 
пожелалъ имъ, чтобы они укрѣплялись въ св. право
славной вѣрѣ и были истинно вѣрующими право
славными христіанами, при этомъ вручилъ мнѣ одну 
просфору для священниковъ-руководителей, а двѣ 
для паломниковъ, чтобы они раздѣлили ихъ за трапе
зою предъ обѣдомъ. Принявъ отъ Высокопреосвя
щеннаго Митрополита данныя просфоры и прощаль
ное благословеніе, я поблагодарилъ отъ лица палом
никовъ Владыку Митрополита за его труды и внима
ніе, оказанное паломникамъ. Выйдя отъ Высокопрео
священнаго Митрополита съ сіяющими отъ радости 
лицами, паломники направились въ лаврскую столо
вую на обѣдъ, потому что былъ уже полдень, и съ 
благоговѣніемъ раздѣлили за трапезою данныя Высо
копреосвященнымъ Митрополитомъ просФоры. Послѣ 
обѣда паломники въ сопровожденіи руководителей 
священниковъ и послушника Кипріана отправились 
въ каѳедральный соборъ Св. Софіи. Погода стояла 
в іликолѣпная и соборъ Св. Софіи ярко сіялъ своими 
многочисленными главами. Храмъ Св. Софіи камен
ный, сохранившійся частію съ XI вѣка, а частію но
вѣйшей постройки. Чрезъ врата, устроенныя въ 
нижнемъ ярусѣ прекрасной златоглавой колокольни, 
паломники вышли на обширный погостъ, огорожен-і 
ный высокою каменною стѣной и направились въ 
соборный храмъ Св, Софіи. Войдя въ соборъ, пало

мники подробно осмотрѣли его и поклонились всѣмъ 
хранящимся въ немъ святынямъ. Выйдя изъ храма 
Св. Софіи и бросивъ на ея златыя главы послѣдній 
прощальный взглядъ, паломники направились къ сто
ящему на Софійской площади памятнику Богдана 
Хмѣльницкаго, малороссійскаго гетмана, который дол
гое время съ казаками защищалъ православную вѣру 
и церковь отъ поруганія ляховъ и жидовъ и нако
нецъ присоединилъ при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ 
Малороссію къ Россіи. „Дивись, Степане, вотъ моло
децъ, такъ молодецъ! Не мало онъ побивъ нашихъ 
супостатовъ ляховъ и жидовъ подъ Замостемъ въ 
Люблинской губерніи, за то що они мучили нашихъ 
дѣдовъ и прадѣдовъ за вѣру православную и отдава
ли жидамъ въ аренду и на поруганіе наши святыя 
православныя церкви. А коль, коль, пэвне рублевъ 
съ триста стоитъ! Ой не, муситъ быть большъ.” По
добными замѣчаніями и возгласами обмѣнивались 
паломники, разсматривая памятникъ, и затѣмъ напра
вились къ Десятинной церкви. Десятинная церковь 
каменная съ пятью куполами зеленаго цвѣта постро
ена въ строго византійскомъ стилѣ въ началѣ прошла
го столѣтія. Внутренность этого храма свѣтла и 
просторна, въ немъ три престола. Войдя на погостъ 
Десятинной церкви, паломники, пока открыли церковь, 
разсматривали почернѣвшую небольшую устроенную 

особенно съ церковными (на столбахъ колокольню и дивились ея бѣдности. Ко» 
дѣвушками, на которыхъ я гда была открыта церковь, паломники вошли въ цер- 

Высокопреосвященнаго Митропо- ковь съ южной стороны и прежде всего въ придѣлѣ
Св. Владиміра у южной стѣны предъ иконостасомъ 
поклонились гробницѣ Св. Владиміра. Надгробіе св. 
Владиміра сдѣлано изъ темно-сѣраго мрамора и по
золоченной бронзы. Св. Князь Владиміръ на этомъ 
надгробіи изображенъ почивающимъ во весь ростъ. 
Поклонившись останкамъ Св. Владиміра, паломники, 
осматривая иконостасы и храмъ, перешли къ противо
положной сторонѣ и у сѣверной стѣны Николаев
скаго придѣла предъ иконостасомъ поклонились над
гробію Святой Равноапостольной княгини Ольги. 
Послѣ поклоненія святынямъ храма, паломники раз
сматривали въ витринахъ за стекломъ различные 
древніе предметы и утварь, найденные при раскоп» 
кахъ Десятиннаго храма. Особенное вниманіе обра
тили паломники на древніе вѣнцы, возлагавшіеся на 
жениха и невѣсту при вѣнчаніи. ,,Дивится, дивится, 
люде, ще при Св. Владиміру уже были вѣнцы при 
вѣнчанію11, говорили паломники другъ другу, ,,а у 
насъ наши люди кажуть (говорятъ), що при вѣнчанію 
вѣнцовъ не треба". По выходѣ изъ Десятинной 
церкви паломники направились на Подолъ по Ан
дреевскому спуску возлѣ церкви Св. Апостола Ан
дрея Первозваннаго. Идя по Андреевскому спуску, 
паломники удивлялись высотѣ Кіевскихъ горъ, а 
подходя къ Флоровскому женскому монастырю, диви
лись, какимъ образомъ могутъ люди подниматься на 
такую высокую и крутую гору для погребенія умер
шихъ. Гора эта съ южной стороны возвышается 
надъ Флоровскимъ Монастыремъ и увѣнчана высо
кимъ крестомъ. Паломники вошли въ ограду Фло
ровскаго монастыря и, разсматривая надмогильные 
памятники, были проведены монахинями въ Соборный 
Храмъ Вознесенія Господня съ четырмя придѣлами. 
Храмъ поразилъ паломниковъ своею красотой и богат
ствомъ. Помолясь предъ иконами и поклонившись 
хранящимся въ храмѣ многочисленнымъ частицамъ 
Святыхъ мощей, паломники направились во дворъ мо
настыря, пили воду, струящуюся изъ кувшина,поддер
живаемаго Ангеломъ, и разсматривали другія мона
стырскія церкви, которыхъ въ монастырѣ кромѣ со
борной четыре. Изъ Флоровскаго женскаго монасты
ря паломники мимо колодца Самсона направились въ 
Братскій монастырь. Богоявленскій Братскій мона
стырь основанъ одновременно съ братствомъ и духов
ной академіей, находящейся въ оградѣ Братскаго 
монастыря. Братство Богоявленское, какъ и всѣ дру
гія братства югозападной руси, возникло въ концѣ 
16-го вѣка для защиты Святой Православной Церкви 
и русскаго народа отъ поляковъ, папства и іезуитовъ. 
Во время польскаго владычества много бѣдъ, лишеній 
и гоненій перенесла эта обитель въ борьбѣ и геройской 
защитѣ Св. Православія отъ этихъ злыхъ и крѣпкихъ 
враговъ православной вѣры. Богоявленское братство
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и его святая обитель были твердынею и оплотомъ для' Октября для паломниковъ четыре вагона III класса и
ТГ*  ,Г»|4ч V ИТ ѴЛАТ1 ГТА ЛтГТ Г ЧТТГГ л  — ЛІ п I I Г» Л ЯЛ МГТЛ -а-г? 1 « -«-а __всѣхъ ревностныхъ защитниковъ Св. Православной 
Церкви отъ варварскихъ гоненій поляковъ и іезуи
товъ. Братскій храмъ построенъ въ 1693 году, въ 
1811 году послѣ пожара былъ обновленъ, а въ 1853 
году всѣ его купола были вызолочены. Братскій 
монастырь вмѣстѣ съ Академіей обнесенъ высокой 
каменной стѣной. Помолясь въ храмѣ, паломники 
поклонились его главной святынѣ Чудотворному Брат- і 
скому Образу Божіей Матери, чудесно принесенному! 
волнами Днѣпра въ Кіевъ изъ разореннаго татарами, 
Вышгорода. Кромѣ Чудотворнаго Братскаго Образа [гостинницѣ 
ІА XV —. — ■» л .   1 Т       _ _  _ _ — _ _ -V- - — —    .  - — — — —

слѣдующія замѣчательныя святыни: ]
Крестъ, которымъ Іерусалимскій Патріархъ Ѳеофанъ 
въ 1620 году, будучи въ Кіевѣ, благословилъ Богояв
ленское братство на борьбу съ врагами православной 
вѣры и русскаго народа поляками и іезуитами; сере
бряный ручной крестъ, подаренный Братству въ 1622 
году гетманомъ Сагайдачнымъ, крестъ вѣсомъ болѣе 
двухъ Фунтовъ; и напрестольный серебряный крестъ 
Митрополита Петра Могилы, который онъ подарилъ 
Братской церкви, вѣсомъ 32 Фунта и 25 лотовъ. Окон
чивъ подробный внутренній осмотръ Братскаго хра
ма, паломники вышли изъ него, обошли вокругъ хра
ма и осмотрѣли его наружный видъ, а также осма
тривали древній колоколъ, выкопанный изъ земли, въ 
которой онъ находился около 700 лѣтъ. Колоколъ 
стоитъ на землѣ въ углу ограды съ правой стороны, 
при выходѣ изъ соборнаго Братскаго храма.

Изъ Братскаго Монастыря паломники отправились 
черезъ Александровскую площадь въ Греческій Мона
стырь Св. Екатерины. Монастырь этотъ недавняго 
происхожденія; храмъ его сооруженъ грекомъ Аста- 
матеемъ Николаевичемъ Стамати въ началѣ 18-го сто
лѣтія. Храмъ Св. Екатерины каменный небольшой, 
однокупольный. Когда паломники вошли въ храмъ, 
то иноки совершали въ немъ вечернее богослуженіе 
по-славянски, а въ храмѣ было темновато. Паломни
ки помолились въ храмѣ, прослушали вечерню и при
ложились къ слѣдующимъ замѣчательнымъ святынямъ 
Храма: Тихвинской Иконѣ Божіей Матери, прине
сенной въ концѣ 16-го столѣтія въ Кіевъ изъ Финлян
діи полковникомъ Витковичемъ, иконѣ Св. Николая 
Чудотворца очень древняго письма и мощамъ Св. Ми- 
нодоры, Св. Марины и Священномученика Харлампія.

Выйдя изъ греческаго монастыря, паломники въ 
сопровожденіи лаврскаго послушника направились 
вт Кіево-Печерскую лавру, потому что уже ночь 
вступила въ свои права и становилось темно, а руко
водители священники отправились ко всенощной въ 
храмъ Св. Владиміра. Помолясь въ храмѣ Св. Вла
диміра и выслушавъ всенощное бдѣніе, священники 
руководители отправились на вокзалъ и просили на
чальника станціи приготовить къ 12 часамъ ночи 27-го

предъявили ему удостовѣренія Г. Сѣдлецкаго Губер
натора. Въ половинѣ 1-го по полуночи 27-го Октя
бря съ субботы на воскресеніе священники руководи
тели и паломники собрались въ лаврскую соборную 
церковь и слушали воскресную полунощницу, на ко
торой особенно замѣчательно хорошо и умилительно 
пѣніе воскресныхъ троичныхъ. Непосредственно 
послѣ полунощницы послѣдовала воскресная утре
ня, которая окончилась около 6 часовъ утра. По 
окончаніи утрени паломники немного отдохнули въ

і и въ 9 часовъ утра отправились въ ту же
і и отды-Божіей Матери, въ Братскомъ Храмѣ находятся еще соборную церковь къ Литургіи. Послѣ обѣда и отды- 

: ЖИВОТВОрящій ха въ гостинницѣ паломники согласно распоряженію 
’ і руководителей священниковъ отправились въ собор- 
■ ный лаврскій храмъ, а руководители священники на- 
' правились къ о. намѣстнику лавры, чтобы простить

ся и испросить разрѣшеніе отслужить напутственный 
молебенъ предъ Чудотворнымъ Образомъ Успенія 

і Божіей Матери. О. намѣстника не оказалось дома, 
тогда руководители зашли ко О. благочинному лавры 
и просили его о томъ же. О. благочинный далъ раз
рѣшеніе и изволилъ присутствовать при служеніи въ 
Лаврской Соборной Церкви руководителями совмѣ
стно съ паломниками напутственнаго молебна предъ 
Чудотворнымъ Образомъ Успенія Божіей Матери. 
Послѣ молебнаго пѣнія Чудотворный Образъ былъ 
спущенъ при пѣніи паломниками „Подъ Твою милость 
прибѣгаемъ, Богородице Дѣво”.... и паломники со еле- 
зами на глазахъ въ послѣдній разъ приложились къ 
Чудотворному Образу и освятили при Образѣ наку
пленные крестики, иконки и кольца. Выйдя изъ со
борнаго храма, паломники получили отъ о. благочин
наго Лавры прощальное благословеніе и вмѣстѣ съ 
руководителями благодарили въ лицѣ о. благочинна
го Лаврскую Обитель за то гостепріимство, то внима
ніе и тѣ удобства, коими паломники пользовались во 
все время пребыванія въ святой лаврѣ. Затѣмъ па
ломники до вечерняго чая и ужина разошлись, кто 
на отдыхъ, а кто въ монастырскія лавки за покупка
ми на память о Кіевѣ для своихъ церквей и своихъ 
домашнихъ. Послѣ ужина въ 7 часовъ вечера па
ломники въ сопровожденіи лаврскаго послушника 
Кипріана отправились на вокзалъ желѣзной дороги.

Въ полночь того же 27 октября паломники выѣ
хали изъ Кіева и тѣмъ же путемъ благополучно 
прибыли на ст. Хотыловъ 29 октября въ 1 часу 
утра. Выйдя изъ вагоновъ, паломники съ радостными 

I и восторженными лицами поблагодарили священниковъ 
руководителей за ихъ заботы о нихъ во время путе
шествія и простившись, разошлись въ свои села и 
деревни. Такъ благополучно совершилось путеше
ствіе 147 паломниковъ въ г. Кіевъ.

Изъ разговоровъ и разсказовъ паломниковъ, слы
шанныхъ нами на обратномъ пути изъ Кіева, мы
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имѣемъ право заключить, что путешествіе въ Кіевъ 
произвело на паломниковъ отрадное и самое благо
пріятное впечатлѣніе. Оно утвердило и укрѣпило 
ихъ въ православной вѣрѣ и по возвращеніи ихъ въ 
свои села и деревни послужитъ не только темою для 
многихъ бесѣдъ и разсказовъ, но долгое время будетъ 
служить темою и для разумныхъ споровъ съ упор
ствующими, которые благотворно повліяютъ и хотя не
много разсѣятъ ихъ тьму невѣжественнаго и упорнаго 
Фанатизма. Не менѣе благопріятное впечатлѣніе 
произвелъ Кіевъ своими святынями и на паломниковъ 
и паломницъ, побывавшихъ въ Ченстоховѣ. Вотъ 
какой разскасъ пришлось слышать намъ на обрат
номъ пути изъ Кіева. „ІЦожъ была я въ Ченстохо- 
ви“, говорила одна паломница изъ Жещинскаго при
хода, „то тамъ у католикувъ только одинъ кляшторъ 
(монастырь) въ цѣломъ мѣстѣ (городѣ) и въ томъ 
кляшторѣ только одинъ Чудовный Образъ Матери 
Божой, а въ Кіевѣ опрочъ (кромѣ) Кіево-Печерской 
лавры со множествомъ церквей, святыхъ нетлѣнныхъ 
мощей и чудовныхъ (чудотворныхъ) образовъ, мало 
не на каждой улицѣ монастырь со святыми мощами и 
Чудовными образами; а церкви всѣ сіяютъ золотомъ 
внутри и наружи, а въ Ченстохови въ костелѣ 
опрочъ алтаря и чудовнаго образа только известка п 
паутина, Якъ бы Господь Милосердный хоть разъ 
еще позволилъ мнѣ побывать въ Кіевѣ во Святой 
лаврѣ, въ этомъ раю небесномъ на землѣл. Подобное 
желаніе побывать въ Кіевѣ, хотя бы еще разъ въ 
жизни, высказывали намъ всѣ паломники, возвра
щаясь изъ Кіева.

Въ Кіевѣ паломники накупили въ даръ для сво
ихъ церквей св. иконъ и утвари на 232 рубля, а 
для своихъ родныхъ и знакомыхъ накупили иконъ, 
крестиковъ, образковъ и колецъ на 300 рублей.

Съ 1887 до 1902 года паломничества въ Кіевъ ни 
изъ Холмщины, ни изъ Подлясья не было, и я помню, 
что въ послѣднюю свою поѣздку въ Кіевъ въ 1887 
году, когда я руководилъ 103 паломниками изъ Люб
линской и Сѣдлецкой губерній, священникамъ при
ходилось уговаривать и урезонивать своихъ прихо
жанъ, чтобы кто нибудь изъ нихъ согласился ѣхать 
въ Кіевъ, не смотря на то, что какъ проѣздъ, такъ и 
содержаніе не только въ Кіевѣ, но и въ дорогѣ было 
даровое. Въ семъ же 1902 году 600 человѣкъ со
вершили паломничество въ Кіевъ при одномъ только 
безплатномъ проѣздѣ и полномъ своемъ содержаніи 
въ пути. Желающихъ же ѣхать въ Кіевъ изъ 
одной Сѣдлецкой губерніи оказалось, не 600 чело
вѣкъ, а не менѣе 6000, потому что напримѣръ изъ 
одного Горбовскаго, неболыиаго по народонаселенію 
прихода, на первый разъ выразило желаніе ѣхать въ 
Кіевъ 52 человѣка, а удостоились поѣхать всего 20 
человѣкъ. Изъ этихъ 600 человѣкъ нѣкоторыя пар
тіи паломниковъ ѣздили въ Кіевъ безъ священни

ковъ-руководителей и благодаря незнанію желѣзно
дорожныхъ порядковъ, натерпѣлись не мало горя, а 
нѣкоторые изъ паломниковъ прибыли изъ Кіева да
же по этапу. Нѣтъ сомнѣнія, что поѣздки нашихъ 
паломниковъ въ Кіевъ безъ священниковъ-руководи
телей никогда не будутъ для нихъ столь назидатель
ны и благотворны, какъ съ священниками. На каж
дую сотню паломниковъ необходимо не менѣе трехъ 
священниковъ, потому что въ пути за паломниками 
приходится смотрѣть почти какъ за малыми дѣтьми, и 
священникамъ должны быть предоставлены мѣста въ 
2 классѣ, а въ лаврѣ, по возможности безплатное со
держаніе, какъ это и было до 1887 года включитель
но. При этомъ необходимо, чтобы всѣ партіи палом
никовъ отправлялись въ Кіевъ въ маѣ мѣсяцѣ, ко
гда въ лаврѣ ежедневно бываетъ по 30 тысячъ палом
никовъ и когда дни бываютъ больше, тогда днемъ 
паломники могутъ сдѣлать большій осмотръ Кіев
скихъ святынь и при меньшей затратѣ дней могутъ 
больше осмотрѣть и польза отъ паломничества бу
детъ большая, потому что 30 тысячная масса разно
стороннихъ православныхъ паломниковъ будетъ силь
но дѣйствовать и на нашихъ паломниковъ.

Кромѣ сего считаемъ долгомъ упомянуть, что въ 
настоящую поѣздку въ Кіевъ намъ приходилось неод
нократно замѣчать, что въ пути по Кіеву къ палом
никамъ пристаютъ темныя личности, которыя начи
наютъ. заговаривать съ паломниками противъ религіи 
и монастырей, или же стараются обмануть паломни
ковъ, продавая имъ разныя ничего не стоющія бездѣ
лушки за чисто золотыя, или серебряныя. Всѣ эти 
темныя личности тотчасъ же скрывались, когда мы 
обращали на нихъ свое вниманіе. Иногда же часто 
встрѣчались и такіе простаки, которые оскорбляли 
слухъ нашихъ паломниковъ такими возгласами: „что 
это за народъ, откуда онъ, что ихъ привезли сюда 
крестить, что ли?” Всѣ подобные случаи руководи
тели должны предвидѣть и всегда наблюдать за палом
никами, чтобы поѣздка въ Кіевъ нашихъ паломниковъ 
была для нихъ благотворна и послужила къ укрѣпле
нію ихъ въ Св. Православной вѣрѣ.

Настоятель Горбовскаго прихода Свящ. Ѳеодоръ. 
Гербачевскій.

Пастырская медицина.
(Продолженіе) *).

*) См. № 1 и 6.

Воздухъ въ церкви становится вреднымъ отъ по
койниковъ, принесенныхъ въ храмъ. На востокѣ ста
вятъ покойниковъ для отпѣванія большею частью не 
въ самомъ храмѣ, а въ притворѣ. Въ чинѣ послѣдова
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нія погребенія мірскихъ человѣкъ читаемъ: и вземше 
мощьг усопшаго, отходимъ въ храмъ, предъидущимъ 
священникомъ со свѣщами, діакону съ кадильницею. 
Егда же пріидутъ въ храмъ, мощьг убо полагаются въ 
паперти. Въ требникахъ, изданныхъ въ Россіи, по
слѣ означенныхъ словъ прибавлено въ скобкахъ: или 
съ храмѣ, якоже здѣ въ велицѣй Россіи обьгче.

Мы приводимъ эти слова, какъ доказательство за
боты церкви относительно какъ умершихъ, такъ и жи
выхъ. Священникъ долженъ считать грѣхомъ вно
сить въ храмъ тѣло человѣка скончавшагося отъ за
разительной болѣзни: дифтерита, тифа, скарлатины, 
чумы и под. При Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ за 1894 г. разослано слѣдующее печатное 
предупрежденіе духовенству о точномъ соблюденіи 
правилъ предосторожности при отпѣваніи умершихъ 
отъ заразительныхъ болѣзней.— Самарская Духовная 
Консисторія слушали отношеніе земскаго начальника 
3 участка Ставропольскаго уѣзда отъ 4-го января 
1894 г., коимъ онъ, съ препровожденіемъ копіи съ 
евоего отношенія на имя священника с. Хращевки о. 
Аттикова отъ того же 4 января о недозволеніи прино
сить въ церковь для отпѣванія умершихъ отъ дифте
рита,—проситъ, чтобы выраженная въ семъ послѣд
немъ отношеніи его просьба не была оставлена безъ 
уваженія. Резолюція Его Преосвященства на этомъ 
отношеніи послѣдовала таковая: „Консисторія без
отлагательно имѣетъ предписать духовенству, чтобы 
законныя мѣры предосторожности противъ дифтерита 
и др. заразительныхъ болѣзней исполнялись и въ на
стоящемъ и въ будущемъ съ безусловною точно
стью, какая предписывается закономъ. Умершихъ 
отъ дифтерита и др. заразительныхъ болѣзней надоб
но отпѣвать заочно, во всякомъ случаѣ не въ храмѣ 
и не при народѣ. Господь Богъ, по Своему неизре
ченному человѣколюбію и благости, одинаково прини
маетъ усердную молитву за упокой душъ православ
ныхъ: возносятся ли онѣ въ присутствіи или от
сутствіи праха почившихъ. Въ данныхъ случаяхъ 
лучше молиться въ отсутствіи ихъ, ибо безъ опасе
нія отъ заразности трупа можно помолиться подольше 
и поусерднѣе, чего въ присутствіи трупа допустить 
не безопасно,... Да и можетъ ли быть молитва 
усердною и пріятною Богу, когда у молящихся на 
умѣ и сердцѣ только и дума, какъ бы отъ продолжи
тельнаго стоянія при трупѣ заразно умершаго не за
разиться таковою же болѣзнью!... Надобна внуши
тельно разъяснять это крестьянамъ, чтобы опи не 
были на этотъ разъ безъ нужды притязательными, не 
взирая на опасности, какія могутъ отъ того быть и 
дѣйствительно бываютъ “. По справкѣ съ дѣлаемыми 
неоднократно Епархіальнымъ начальствомъ распоря
женіями по настоящему вопросу, Консисторія по
становила предупредить духовенство, что оно бу
детъ подвергаемо строгой отвѣтственности при не
соблюденіи правилъ предосторожности при отпѣ

ваніи умершихъ отъ заразительныхъ болѣзней, ка
ковыя правила были неоднократно предписаны ду
ховенству".

Но доказываютъ, что всякій трупный жиръ со
ставляетъ извѣстнаго рода ядъ, и потому не нужно 
въ храмѣ долго держать покойника; при этомъ мы 
должны стараться не открывать гроба во время 
богослуженія, именно потому, что разложеніе тѣла 
особенно въ лѣтнее время, производитъ въ храмѣ не
выносимую испорченность воздуха. Между тѣмъ 
родные умершаго часто настоятельно требуютъ, чтобы 
предстоящій гробъ былъ открытъ во все время бого
служенія. Врачи обращаютъ вниманіе на то, что му
хи разносятъ трупный ядъ на лицъ, окружающихъ 
гробъ, и не составляетъ ли это источникъ нашихъ 
головныхъ болей и другихъ болѣзненныхъ явленій, 
иногда происходящихъ повидимому безъ всякихъ 
причинъ? Намъ передавали, что, во избѣжаніе злово
нія въ храмѣ отъ разложенія умершаго тѣла, въ нѣ
которыхъ греческихъ храмахъ существуетъ ката
фалкъ, на которомъ, когда поставится гробъ и сни
мется крышка, кладется на открытый гробъ припод
нятая со вставленнымъ стекломъ доска, дающая 
возможность видѣть лицо и руки покойника. Воз
духъ, благодаря такому устройству катаФалка, не 
портится въ храмѣ и муха не можетъ коснуться 
умершаго. КатаФалкъ надо всегда держать въ про
вѣтриваемомъ мѣстѣ.

При этомъ мы считаемъ нужнымъ сдѣлать 
слѣдующую оговорку. Хотя бы въ какой - ни- 
будь православной мѣстности и практиковался 
способъ устройства катаФалка со стекломъ для по
мѣщенія подъ нимъ покойника, все же никто изъ 
насъ—настоятелей православнорусскихъ церквей __
не имѣетъ права, по своему произволу, устраивать 
въ своихъ храмахъ катафалки со стеклами. Обычаи 
церковные нельзя мѣнять подобно одеждѣ, да и не вся
кая одежда, напр. Форменная, мѣняется цо произ
волу. Если бы кто нибудь изъ насъ по гигіениче
скимъ причинамъ устроилъ катафалкъ со стекломъ, 
то могъ бы вызвать ропотъ за нововведеніе въ храмѣ 
показывать покойника подъ стекломъ.

Въ 1895 г. нѣкіими гг. Соболевскимъ и Дежбиц- 
кимъ былъ изобрѣтенъ новый способъ изготовленія 
гробовъ изъ стекла. Двѣ стеклянныя половинки по
слѣ помѣщенія тѣла въ гробъ смазываются особымъ 
клеемъ, скоро высыхающимъ, такимъ образомъ полу
чается герметическая закупорка, чѣмъ достигается 
сохраненіе трупа отъ разложенія. Въ случаѣ необ
ходимости открыть гробъ, стоитъ только согрѣть 
швы и гробъ открывается. Для предохраненія отъ 
поломки въ стѣнки гроба заливается проволочная 
сѣтка. Цѣна такого гроба не дороже обыкновеннаго 
деревяннаго. Изобрѣтатели хлопотали о полученіи 
привилегіи, но чѣмъ окончились ихъ хлопоты, неизвѣ
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стно. Должно быть эта новизна, какъ вообще новиз- 
на въ религіозной сферѣ, не нашла себѣ одобренія.

Но при этомъ думается, если бы прихожане, въ 
виду гигіеническихъ условій, пожелали имѣть при 
своемъ храмѣ такой катафалкъ, то можно было бы на 
это испросить епископское разрѣшеніе.

Вопросъ о погребеніи умершихъ—вопросъ живой 
въ наше время: поднимается вопросъ о сожиганіи 
мертвыхъ тѣлъ. Впрочемъ, нельзя сказать, что это 
вопросъ новый. Въ Европѣ то въ той, то въ другой 
мѣстности объ этомъ толкуютъ вотъ уже около 200 
лѣтъ, но на практикѣ сожиганіе умершихъ соверша
ется очень рѣдко. Дай съ трудомъ можно себѣ предста
вить, чтобы кто, имѣя здравый смыслъ и неиспорченное 
человѣческое сердце, принявъ благословеніе, наприм., 
отъ своей умирающей матери, вдругъ послѣ ея смер
ти схватилъ тѣло дорогой покойницы и бросилъ ее въ 
огонь. Мы неогвепокловники, предававшіе своихъ до
рогихъ покойниковъ священному для нихъ огню. Нѣтъ, 
по ученію христіанскому, тѣло человѣка— это храмъ, 
гдѣ жилъ Духъ Божій; члены этого тѣла—члены Хри
стовы (1 Кор. VI. 15, 19) и потому послѣ смерти 
человѣка мы украшаемъ этотъ истлѣвающій храмъ и 
опускаемъ въ землю, мзз нея же онъ взятъ быстъ. 
(О погребеніи умершихъ мы скажемъ въ свое время, 
когда будемъ говорить объ отношеніи священника къ 
умирающимъ и умершимъ).

Мы должны заботиться не только о томъ, чтобы 
пріятная чистота и здоровый воздухъ были въ цер
кви, но и о томъ, чтобы и внѣ храма царилъ здоро
вый и пріятный воздухъ. Заботиться только о внут
ренности храма и оставлять въ пренебреженіи цер
ковный погостъ, все равно, что заботиться только о 
Красотѣ внутри нашихъ жилищъ и оставлять въ нечи
стотѣ и грязи дворы, окружающіе наши дома. Свя
щенникъ, какъ лицо, которое всегда молится о благо
раствореніи воздуховъ, долженъ и на дѣлѣ показы
вать, что онъ высоко цѣнитъ даръ Божій — здоровый 
и пріятный воздухъ; онъ долженъ прилагать всѣ забо
ты, чтобы благорастворенный воздухъ царилъ и на 
площади, окружающей церковь. Церковный погостъ 
непремѣнно долженъ быть обсаженъ деревьями и во
обще растительностью. И православнорусскій на
родъ любитъ, что бы его храмъ стоялъ на возвышен
номъ мѣстѣ и притомъ среди деревьевъ. Среди дуб
равы, поетъ народъ, блеститъ крестами храмъ пяти
главый съ колоколами. Но все же площадь земли во
кругъ нашихъ церквей рѣдко бываетъ обсажена ра
стительностью, которая бы доставляла свѣжій и пріят
ный воздухъ. А если гдѣ при церкви и существуетъ 
растительность, то она посажена въ несистематиче
скомъ порядкѣ. Между тѣмъ при обсадкѣ деревьями 
и вообще растительностью надо стремиться къ тому, 
чтобы согласовать красивое съ полезнымъ. Изъ де
ревьевъ слѣдуетъ садить: яблони, груши въ пере

межку съ липой, дубомъ, бѣлой акаціей (гдѣ таковая 
не вымерзаетъ), ясенемъ, вязомъ, елью, кленомъ и 
лиственницей, а также нѣсколько штукъ плакучихъ 
деревьевъ кое-гдѣ для разнообразія, какъ: плакучій 
ясень, плакучая береза, плакучая желтая акація. Изъ 
кустовъ: крыжовникъ, смородина, жасминъ, сирень, 
жимолость, сппрея. Траву сѣять лучше смѣсь раз
ныхъ сортовъ, или же такъ называемый мавританскій 
лугъ, въ которомъ есть смѣсь разнообразныхъ цвѣ
товъ и который выглядываетъ по истинѣ чудеснымъ 
природнымъ ковромъ. Конечно въ самой близости 
храма нужно оставлять мѣсто свободнымъ для того, 
чтобы можно было совершать крестный ходъ вокругъ 
храма. При дорожкахъ у деревьевъ должно быть 
помѣщено нѣсколько скамеекъ для отдохновенія, ко
торыя могутъ быть деревяныя или, лучше и болѣе 
дешевле, изъ дерна. Для обсадки церковнаго пого
ста растительностью можно, съ разрѣшенія началь
ства, пользоваться церковными суммами. Денегъ для 
этого потребуется не много, такъ какъ въ праздники 
древонасажденія дѣти и не дѣти обработаютъ почву 
церковнаго погоста не ради денегъ, а по побужде
ніямъ высокимъ, чисто религіознымъ.

ЖИЛИЩЕ.
Причтовые дома, особенно въ селахъ, встрѣчаются 

низкіе, темные, сырые, совершенно закрытые деревья
ми, пораженные грибомъ, окруженные разнообраз
ными хозяйственными постройками и навозными ку
чами. Что жъ удивительнаго, если священникъ и 
его семья часто страдаютъ ревматизмомъ и другими 
болѣзнями, такъ парализующими энергію священни
ка! — Всѣми мѣрами нужно стараться, чтобы такіе 
дома сдѣлать безвредными для здоровья чрезъ пере
стройку, дренажъ, обновленіе и обвѣтриваніе. Если 
же и эти средства окажутся недѣйствительными, то 
ничего не остается, какъ разрушить вредную для 
здоровья постройку и создать новую, здоровую, без
вредную для дѣтей и не дѣтей.

На что же именно нужно обращать вниманіе при 
постройкѣ дома!

Прежде всего грунтъ долженъ быть сухой, не 
загрязненный вредными газами или гнилыми веще
ствами. Этотъ грунтъ долженъ находиться въ отда
леніи отъ болотнаго мѣста, вавозныхъ кучъ, клоакъ и 
т. под., такъ какъ грунтовый воздухъ пробивается 
чрезъ погреба внутрь зданія. Домъ долженъ быть 
поставленъ на возвышенномъ мѣстѣ, Фронтомъ къ югу, 
дабы жилище со всѣхъ сторонъ освѣщалось и огрѣва
лось лучами солнца. Поодаль отъ дома могутъ быть 
и должны быть деревья и кустарники. Если земля 
заключаетъ въ себѣ много подпочвенной воды, тогда 
нужно устроять каналы и закладывать дренажъ, нуж
но, особенно тамъ, гдѣ господствуетъ лихорадка, 
окружающія насъ болотистыя мѣста осушить, пруды 
очистить. А если бы это оказалось невозможнымъ,
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необходимо перенести жилой домъ на другое мѣсто, 
такъ какъ грѣшно рѣшаться жить съ дѣтьми въ за
вѣдомо гибельномъ для меня и моей семьи домѣ.

Матеріаломъ для устройства дома нужно употреб
лять хорошо выжженные кирпичъ и известь, но не 
дерево, которое въ наше время очень часто подтачи
вается червями, хотя, конечно, можно строить домъ 
и строютъ изъ дерева на основаніи общаго правила, 
лучше что нибудь, чѣмъ ничего, или: нужно строить
ся такъ, какъ позволяютъ средства и обстоятельства. 
Не нужно при этомъ забывать, что новоустроен
ный каменный домъ заключаетъ въ себѣ много влаги, 
которая должна испариться. Влажныя стѣвы не про
пускаютъ свѣжаго воздуха и поглощаютъ въ себя 
много тепла, слѣдствіемъ чего бываетъ то, что обита-1

рода, наприм. въ корридорахъ, кухняхъ, въ залахъ 
собранія, должны быть устраиваемы вентиляторы по 
новѣйшей системѣ.

Для спальни, гдѣ мы проводимъ по меньшей мѣ
рѣ 8 часовъ въ сутки, нужно выбирать комнату 
большую, солнечную, и притомъ такую, которую 
было бы удобно провѣтривать; никоимъ образомъ не 
нужно обращать въ спальню темную нишу или душ
ную алькову. Въ спальнѣ не должно быть много 
мебели, много ковровъ, не должно быть грязнаго бѣ
лья, пропѵтѣлаго платья, грязной обуви и т. под. 
Вредно также по цѣлымъ днямъ тамъ сидѣть и при
нимать пищу, а въ теченіе ночи дозволять горѣть 
хотя бы маленькой керосиновой лампочкѣ. Но за то 
не надо жалѣть для спальни свѣжаго воздуха и

тели такихъ домовъ наживаютъ разнообразныя болѣз-( солнечныхъ лучей; не надо поэтому закрывать оконъ 
ни. Нужно, чтобы новоустроенный кирпичный домъ | 
сохъ по меньшей мѣрѣ два года. Существуетъ пого
ворка относительно новыхъ домовъ: на первый годъ, 
послѣ устройства тобою кирпичнаго дома, пусть въ 
аемъ живетъ твой врагъ, на второй годъ пусть жи
ветъ твой другъ, и только на третій годъ можешь 
жить въ этомъ домѣ ты. Такого рода поговоркою 
характеризуется опасность для здоровья жить въ сы
ромъ домѣ. Можно впрочемъ ускорить осушеніе до
ма или чрезъ частое его отапливаніе или чрезъ по
стоянное раскрытіе оконъ и дверей. Дабы сырости 
не было въ погребахъ, хорошо было бы облить по- 
ребъ цементомъ. Средство противъ гриба можно упо

треблять такое же, на какое мы указывали, когда гово
рили о сырости въ церкви. I.

Жилыя комнаты должны быть какъ можно болѣя і» I чтобыЛ^ТПИППИ*  ПЯ КЯЖ7ГЯГП __ 'обширны; на каждаго человѣка нужно воздуха отъ
20 до 30 метровъ квадр. величины; жилыя комнаты
должны быть при этомъ удобными для провѣтоиванія тг ., рѵ“*»іриванія,  Ддя дезинфекціи употребляется Каибѵдішая к 
обращенными къ солнцу и снаоженными болыпимі і * . А ч, льшими смѣшанная съ желѣзною сѣрой ГЕіаепѵйгіоП окнами, верхнюю часть которыхъ можно было бы от- • 1 і-савоиѵкпоі;.

няетъ освѣженіе воздуха; лучше окрашивать комна
ты краской въ ясный цвѣтъ. Но въ томъ и другомъ 
случаѣ нужно наблюдать, чтобы не были употребляе
мы краски анилиновыя, заключающія въ себѣ мы
шьякъ; такія краски могутъ сдѣлаться гибельными 
для человѣческаго организма. Случаи отравленія 
красками отъ обоевъ бываютъ довольно часты.

Въ каждой комнатѣ нужно ежедневно стирать 
пыль со стѣнъ и вещей, провѣтривать ковры и ков
рики; полы нужно выметать и стирать мокрой тряп
кой; на полъ не надо выливать цѣлыхъ ведеръ во
ды, иначе въ ращелинахъ заведутся грибки и плѣ
сень, столь гибельные для здоровья человѣка. Двери, 
окна, печки и дымовыя трубы каждой комнаты дол
жны быть ежедневно открываемы, хотя бы на самое 
краткое время. А тамъ, гдѣ пребываетъ много на-

I толстыми занавѣсями. Мало того, Кнейпъ совѣ- 
I туетъ, чтобы въ спальнѣ, днемъ и ночью, во всякое 
время года, окно было открыто, но въ зимнее время 
не у каждаго хватитъ на это смѣлости, Впрочемъ, 
современные намъ врачи совѣтуютъ страдающимъ 
грудными болѣзнями спать при открытыхъ окнахъ. 
Освѣжающимъ средствомъ могутъ служить цвѣты, 
украшенные листьями, лишь бы они не издавали ка
кого либо особаго запаха.

Нельзя не обратить вниманія на слѣдующее важ
ное условіе для здоровья: нужно стараться, чтобы 
отхожія мѣста были устроены такъ, чтобы они не 
портили воздуха въ мѣстѣ пребыванія человѣка. По
этому для нихъ избирается соотвѣтственное мѣсто въ 
домѣ или за домомъ, лишь бы оно не было слишкомъ 
далеко, и притомъ эти мѣста устроиваютъ такъ 

п ихъ удобно было очищать и дабы труба’ 
выходящая на крышу, отвлекала вредные газы. Тамъ 
гдѣ находится каналъ, проводится чрезъ клоакъ вода’ 

і карболовая кислота, 
. Най- 

ворять безъ опасенія сквознаго вѣтра. Не практич-1 Л^ЧШІе клозеты э™ клозеты съ водой, но въ каж- 
_  — ■ѵѵъллчг ПГТ Лк/кГк Г> « « пг ___  2..’. рактич-, домъ домѣ долженъ быть клозетъ — ведро на случай 

іѵолъаии.—Мы распространились объ этомъ предметѣ 
потому, что современные намъ врачи доказали, что 
отъ заразныхъ болѣзней умираютъ дѣти одно за 
другимъ главнымъ образомъ потому, что мало при
дается значенія выноснымъ клозетамъ. Въ деревняхъ 
замѣчается иногда повальная зараза болѣзнями и 
повальная смерть особенно между дѣтьми — и виною 
этому бываютъ преимущественно испражненія боль
ныхъ лицъ, не устраняемыя тотчасъ съ удобствомъ и 
предосторожностями. Врачъ Зерновъ въ своей кни
гѣ „Домашній Лечебникъ” говоритъ, что онъ, живя 
въ деревнѣ, обращалъ вниманіе деревенскихъ жите
лей на то, что одною изъ главныхъ причинъ заразы 
болѣзнями и большой смертности дѣтей служатъ 
испражненія больныхъ, долго неуетраняемыя изъ 
жилой комнаты. Если больной мальчикъ или дѣвоч
ка еще находятъ въ себѣ силы ходить, то ихъ -

но покрывать стѣны обоями, такъ какъ это затруд-■ болѣзни
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больныхъ — заставляютъ бѣгать для испражненія въ 
далекое мѣсто отъ лома, почему они простужи
ваются и заболѣваютъ разными воспалительными бо
лѣзнями. „Мои, говоритъ тотъ же врачъ, докторскія 
наставленія—я замѣчалъ—не производили никакого 
вліянія на деревенщину. По моему убѣжденію, въ 
этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, можетъ 
вліять только слово священника, и, надо всею душой 
желать, чтобы наши пастыри пришли, намъ — вра
чамъ—на помощь”.

Еще надо заботиться о томъ, чтобы кухня и пра
чешная были устроены гигіенично; всегда нужно за
ботиться о чистотѣ и не выливать грязной воды на 
дворъ или гдѣ либо вблизи колодца.

(Продолженіе будетъ).

Какими средствами православные пастыри мо
гутъ привлекать въ лоно православной церкви 

такъ называемыхъ упорствующихъ?

(Продолженіе) *).

*) См. №№ 2, 5 и 7.

IV.
Проповѣдь, внѣбогослужебныя собесѣдованія, ча

стныя бесѣды, школы, братства—вотъ главныя сред
ства, которыми православный пастырь при существую
щихъ условіяхъ можетъ вліять на привлеченіе взро
слаго и подростающаго поколѣнія упорствующихъ въ 
лоно Православной Церкви. При усердіи православ
наго пастыря и разумномъ ими пользованіи можно и 
этими средствами достигнуть благопріятныхъ резуль
татовъ, но медленныхъ и постепенныхъ. Нужно 
много времени и усиленнаго труда, чтобы этимъ пу
темъ воздѣйствія на упорствующихъ окончательно 
укрѣпить православіе въ Холмскомъ краѣ, потому 
что въ проповѣди и внѣбогослужебныхъ собесѣдова
ніяхъ православный пастырь имѣетъ дѣло только съ 
православнымъ населеніемъ и только очень рѣдко съ 
небольшимъ числомъ упорствующаго; въ частныхъ 
бесѣдахъ и школахъ — только съ отдѣльными лично
стями и то не часто и далеко не совсѣми; въ виду этого 
при примѣненіи этихъ только средствъ возможны толь
ко отдѣльные случаи привлеченія упорствующихъ въ 
лоно Православной Церкви.

Намъ думается, что дѣло привлеченія упорствую
щихъ въ лоно Православной Церкви значительно мож
но ускорить и приблизить къ концу введеніемъ об
щихъ собесѣдованій съ упорствующими по образцу 
противораскольническихъ и противосектантскихъ со
бесѣдованій, практикуемыхъ въ центральныхъ губер
ніяхъ. „Противоупорствующія” собесѣдованія мо
гутъ имѣть при разумномъ ихъ примѣненіи весьма 

большой успѣхъ потому, во-иервыхъ, что на нихъ 
могутъ присутствовать всѣ упорствующіе, такъ что 
православный пастырь черезъ эти собесѣдованія мо
жетъ вліять на всю массу упорствующаго населенія, 
всѣ упорствующіе могутъ слышать и знать, въ чемъ 
они заблуждаются и гдѣ истина, чего не можетъ быть 
въ проповѣди, внѣбогоелужебныхъ собесѣдованіяхъ, 
частныхъ бесѣдахъ и школахъ, и, во-вторыхъ, „про
тивоупорствующія” собесѣдованія вполнѣ соотвѣт
ствуютъ складу душевной жизни самихъ упорствую
щихъ.

Дѣло въ томъ, что нашъ народъ не имѣетъ соб
ственной иниціативы, весьма боится дѣйствовать по 
собственному почину и всегда и во всемъ ссылается 
на другихъ: „какъ другіе, такъ и я”. Въ толпѣ онъ 
скорѣе рѣшится на всякое дѣло, охотнѣе выскажетъ 
свое убѣжденіе. Остатокъ ли это прежняго крѣпост
наго права, слѣдствіе ли необразованности и неразви
тости, или на складъ душевной жизни нашего народа 
вліяли и вліяютъ какія-либо другія причины,—не зна
емъ, но Фактъ этотъ существуетъ и нерѣдко тормо
зитъ самыя благія начинанія, какъ въ частной, такъ и 
въ общественной жизни.

Намъ неоднократно, послѣ продолжительныхъ бе
сѣдъ съ упорствующими о вступленіи ихъ въ лоно 
Православной Церкви, приходилось слышать отъ нихъ 
такой отвѣтъ: „все это хорошо и со всѣмъ этимъ я 
вполнѣ согласенъ. Теперь я вѣрю, что наши предки 
были православно-русскими людьми, что Православіе 
есть истинная спасительная вѣра, а не католичество, 
но самъ я все-таки ходить въ Церковь и перейти въ 
Православіе не могу”. Естественно съ нашей сторо
ны возникалъ вопросъ; „почему? разъ ты убѣжденъ 
въ истинѣ Православія и всего того, что я тебѣ гово
рилъ, такъ почему же ты не можешь оставить свое за
блужденіе, въ которомъ до сихъ поръ находился и 
опять возвратиться къ истинной вѣрѣ своихъ пред
ковъ?”—„Потому”, отвѣчаетъ упорствующій, „что, 
если бы я сталъ православнымъ, началъ исполнять всѣ 
установленія Православной Церкви и праздновать 
православные праздники, то мнѣ жить нельзя было бы 
въ деревнѣ среди своихъ односельчанъ. Они проходу 
мнѣ не дали бы и на каждомъ шагу досаждали бы 
мнѣ, всѣмъ чѣмъ только могли. Но еслибы всѣ при
нимали православіе, то я съ величайшею радостью 
послѣдовалъ бы ихъ примѣру. Тогда нечего было бы 
мнѣ бояться своихъ односельчанъ, а въ настоящее 
время я не могу”1).

’) Подобныя разсужденія упорствующихъ основаны на 
дѣйствительныхъ Фактахъ изъ мѣстной жизни. Въ одномъ 
изъ приходовъ Сѣдлецкой губерніи возсоединившагося съ 
Православной Церковью односельчане—упорствующіе дол
го преслѣдовали мелкими интригами и въ концѣ-концовъ въ 
одну прекрасную ночь подожгли и сожгли всѣ его постройки 
съ хозяйственнымъ инвентаремъ.
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Такъ разсуждаютъ упорствующіе съ преимуще
ственнымъ или сплошнымъ упорствующимъ населе
ніемъ, и весьма часто бываетъ, что такъ разсуждаю
щихъ въ одномъ селеніи есть нѣсколько, но ни одинъ 
изъ нихъ не рѣшается первымъ сдѣлать шагъ впередъ, 
каждый смотритъ на другихъ, повторяя: „какъ дру
гіе, такъ и я”.

Намъ думается, что вывести упорствующихъ изъ 
такой ихъ нерѣшительности можно только введеніемъ 
собесѣдованій съ упорствующими по образцу противо
раскольническихъ и противосектантскихъ собесѣдова
ній, практикующихся въ центральныхъ губерніяхъ 
Россійской Имперіи.

Успѣхъ введенія такихъ собесѣдованій, намъ ду
мается, можетъ превзойти самыя смѣлыя ожиданія, — 
здѣсь возможны массовыя обращенія упорствующихъ 
въ лоно Православной Церкви и въ особенности тѣхъ 
изъ нихъ, которые примѣненіемъ раньше указанныхъ на
ми мѣръ не будутъ пред убѣждены’противъ Православія, 
убѣдятся въ ложности прежнихъ своихъ воззрѣній и 
въ истинности сообщаемыхъ имъ свѣдѣній и только 
изъ опасенія мести со стороны упорствующихъ одно
сельчанъ не рѣшающихся открыто вступить въ лоно 
Православной Церкви. Для такихъ упорствующихъ 
достаточно устроить нѣсколько общихъ собесѣдованій, 
и всѣ они не замедлятъ внять призывающему голосу 
своего пастыря — возсоединиться съ Православной 
Церковью и вотъ почему: на общемъ „противоупор- 
ствующемъ собесѣдованіи, когда православный пастырь 
изложитъ предъ собравшимися истинный взглядъ на 
спорные вопросы, разрѣшитъ всѣ недоумѣнія и сомнѣ
нія упорствующихъ, у нѣкоторыхъ изъ нихъ можетъ 
непроизвольно вырваться восклицаніе: „а вѣдь правду 
говоритъ батюшка!”, которое, какъ электрическій 
толчокъ возбудитъ сразу и другихъ, также настроен
ныхъ къ выраженію своего мнѣнія, и въ результатѣ 
нѣсколько человѣкъ одновременно могутъ рѣшиться 
покончить, наконецъ, съ прежними своими заблужде
ніями, потому что, какъ мы раньше упоминали, въ 
массѣ народъ смѣлѣе и непринужденнѣе выражаетъ 
свое мнѣніе, охотнѣе рѣшается на тотъ или другой 
важный шагъ.

Въ пользу введенія общихъ противоупорствую- 
щихъ собесѣдованій говоритъ исторія основанія хри
стіанской Церкви апостолами. Богооткровенную ре
лигію апостолы, эти первые распространители христіан
ства, по преимуществу раскрывали предъ многочи
сленнымъ собраніемъ народа въ синагогахъ, сонми
щахъ, языческихъ капищахъ, и первая проповѣдь о 
Христѣ Распятомъ была направлена къ многочислен
ному собранію народа, съ разныхъ концовъ вселенной 
пришедшаго въ Іерусалимъ ко дню Пятидесятницы. 
Такъ и въ настоящее время православнымъ пасты
рямъ, преемникамъ апостольской власти въ своей па
стырской дѣятельности надлежитъ слѣдовать примѣ

ру св. апостоловъ, передавшихъ имъ отъ Пастырена
чальника Іисуса Христа власть „вязать и рѣшить” и 
заповѣдь о распространеніи истинной вѣры по всему 
міру: „шедше въ міръ, проповѣдите Евангеліе всей 
твари”.

При введеніи „противоупорствующихъ” собесѣдо
ваній необходимо содѣйствіе Православному пастырю 
гражданской власти, на обязанности которой, глав
нымъ образомъ, должна лежать забота о созываніи 
упорствующихъ для бесѣды въ указанное православ
нымъ пастыремъ мѣсто — Церковную или министер
скую школу, или, за отсутствіемъ той и другой — 
домъ одного изъ найболѣе уважаемыхъ жителей селе
нія. Самому православному пастырю созывать упор
ствующихъ на собесѣдованія неудобно потому, глав
нымъ образомъ, что упорствующіе, подстрекаемые 
врагами Православія, могутъ не пойти на призывъ 
православнаго пастыря—собраться для общей бесѣды. 
Нѣтъ надобности говорить о томъ, что содѣйствіе 
гражданской власти должно быть чуждо насилія и 
всякаго рода принужденія, ибо насиліе и принужденіе 
при распространеніи истинной вѣры не должно имѣть 
мѣста.

Можетъ быть кто-либо усумнится въ цѣлесообраз
ности введенія противоупорствующихъ собесѣдованій. 
Такому мы скажемъ только, что и при введеніи по
койнымъ Высокопреосвященнымъ митрополитомъ 
Кіевскимъ Іоанникіемъ, бывшимъ въ то время епи
скопомъ Саратовскимъ, первыхъ въ Россіи противо
раскольническихъ собесѣдованій весьма многіе, и да
же Саратовскій губернаторъ, опасались открытія 
этихъ бесѣдъ, указывая на ихъ безполезность и мас
су могущихъ случиться непріятностей, однако проти
вораскольническія-бесѣды были введены Высокопрео
священнымъ Іоанникіемъ, доказавшимъ на дѣлѣ всю 
идъ полезность и важность, получили повсемѣстное 
распространеніе, продолжаются до настоящаго време
ни и огромную пользу принесли и приносятъ населе
нію. Благодаря имъ, масса утвердилась въ Право
славіи, массы лицъ оставили расколъ и теперь состо
ятъ защитниками св. Православной Церкви1).

Такую же пользу дѣлу православія, какъ и про
тивораскольническія собесѣдованія могутъ приносить 
и „противоупорствующія” собесѣдованія при разум
номъ ихъ веденіи, тѣмъ болѣе что въ самомъ народѣ 
они имѣютъ вполнѣ подготовленную почву. Нашъ 

і народъ, послѣ двадцатишестилѣтняго блужданія на 
распутіи между православіемъ и католичествомъ, 
вполнѣ созналъ всю ненормальность своего положенія 
и томительно ожидаетъ скорѣйшаго изъ него выхода, 
который лучше всего и можетъ быть ему указанъ пу-

*) Странникъ. Декабрь 1899 г. стр. 653—660.
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темъ введенія „противоупорствующихъ” собесѣдо
ваній.

С. I. М.
(Окончаніе будетъ).

Мѣстныя извѣстія.
Подъ предсѣдательствомъ Варшавскаго генералъ- 

губернатора генералъ-адъютанта Черткова и при уча
стіи архіепископа Іеронима и прибывшихъ изъ С. Пе- 
тер( урга профессоровъ Бенуа и Покровскаго состоя
лось 12 сего Февраля засѣданіе комитета по соору
женію новаго православнаго соборнаго храма въ 
Варшавѣ. Утвердивъ программу работъ на текущій 
годъ, комитетъ осмотрѣлъ и принялъ доставленные 
изъ Петербурга эскизы и картоны живописныхъ ра
ботъ художниковъ Бѣляева, Харламова и Кошелева 
для четырехъ меньшихъ куполовъ (для главнаго ку
пола эскизъ и картонъ Пантократоръ доставленъ еще 
дѣтомъ минувшаго года), для двухъ боковыхъ алта
рей и для южнаго наружнаго портала. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ комитетомъ подробно осмотрѣны предъявлен
ные строителемъ собора профессоромъ Бенуа черте
жи дверей храма, наружной лампады надъ главными 
входными дверями и царскихъ вратъ. Въ этомъ же 
засѣданіи окончательно установлено, что утвержден
ная комитетомъ роспись собора, а именно: заполненіе 
всѣхъ стѣнъ храма живописными произведеніями по 
извѣстной церковной идеѣ будетъ исполнена худож
никами на стѣнахъ масляными красками, т. е. спо
собомъ, наиболѣе употребительнымъ въ православ
ныхъ храмахъ Россіи. Возникалъ при этомъ вопросъ 
объ исполненій нѣкоторыхъ живописныхъ произведе
ній мозаикой, или кеймовскими красками, но былъ 
комитетомъ отклоненъ: первый какъ способъ чрез
вычайно дорогой, а послѣдній— какъ новый, малоиз
вѣстный русскимъ художникамъ.

каѳедральный протоіерей Каллистовъ произнесъ слово- 
о любви ко Господу и о покаяніи. За симъ Высоко
преосвященный Владыка обратился къ молящимся съ 
словомъ о взаимномъ прощеніи нашихъ обидъ и пре
грѣшеній. Послѣ этого, при трогательномъ мелодич
номъ пѣніи „Покаянія отверзи ми двери”, всѣ свя
щеннослужители и др. молящіеся цѣловали другъ 
друга, испрашивая себѣ взаимнаго прощенія.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Колокольный заводъI. Е. Д0Р0ЖЙНСШ0,

въ г. Венгровѣ Сѣдлецкой губ.

отливаетъ новые колокола различной величины и за
мѣняетъ ломъ на новые по весьма доступнымъ цѣ
намъ; въ прочности 10-лѣтнее ручательство; пере

ливка—съ разсрочкою платежа.

Торговый домъ

СТАНИСЛАВЪ ВИЛЬДЕНЪ.
Варшава, Твердая 5, телеФ. 1423. Рекомендуетъ 

' свой складъ жести: мѣдной, цинковой и желѣзной для 
I крытія крышъ башенъ, церквей, монастырей и при
ходскихъ домовъ.
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Въ недѣлю Сыропустную, въ 10 часовъ утра, въ 
Варшавскомъ каѳедральномъ соборѣ, Высокопреосвя
щенный Архіепископъ Іеронимъ совершилъ боже
ственную литуръію', по окончаніи оной отслужилъ 
благодарственное Господу Богу молебствіе въ па
мять освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависи
мости (19 Февраля 1861 г.). — Въ 6 часовъ вечера въ 
соборѣ Владыка служилъ вечерню, въ концѣ которой


