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ВЫХОДИТЬ
1116 каждаго 

иѣсяда.
Годовая цѣна—5 руб.

ОТДѢЛЪ і. 

Высочайшія награды.
Государь Императоръ, согласно заключенію 

Комитета о службѣ чиновъ гражданскаі'О вѣдом
ства и о наградахъ, но представленію Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше со
изволилъ къ 6 мая сего года — высокоторже
ственному дню рожденія Его Императорскаго Ве
личества, пожаловать, за заслуги по вѣдомству 
православнаго исповѣданія, нижеслѣдующихъ лицъ 
медалями: золотою на іруди на Аннинской лентѣ: 
пѣвчаго хора Спасо - Преображенской церкви при 
С.-Петербургскомъ Синодальномъ Преображенскомъ 
подворьѣ Константина Кириллова; серебряными: на 
шеѣ на Владимірской лентѣ: старосту церкви се
ла Годышева, Мазовецкаго уѣзда, Ломжинской губ., 
Андрея Романчука; на груди, на Станиславской 
лентѣ: учительницъ Варшавской соборной церко- 
вно-приходскои школы: Людмилу Очередко и Ксе
нію Сокаль, учителя Сувалкской церковно-приход
ской школы Николая Стася и исполняющихъ обя
занности церковниковъ при Спасо-ІІреображенской 
церкви С.-Петербургскаго Синодальнаго Преобра
женскаго подворья Александра Заюровскаю и Фи
липпа Яковлева,

На подлинномъ Его Высокопреосвященствомъ, 
Высокопреосвященнѣйшимъ Николаемъ, Архіепис
копомъ Варшавскимъ и Привиелинскимъ, положена 
24 іюня сего года за № 1319, слѣдующая Архи
пастырская резолюція: „Въ Духовную Консисторію. 
Напечатать въ Варшавскомъ Епархіальномъ Лист
кѣ—къ свѣдѣнію духовенства и народа”.

ПИСЬМО
Товарища Министра Финансовъ Его Высокопрео
священству, Архіепископу Варшавскому и При- 

вислпнскому Николаю.
Ваше Высокопреосвященство, 

Милостивый Государъ и Архипастырь.
Письмомъ отъ 10 Февраля с. г. за № 40, 

на имя г. Министра Финансовъ, Ваше Высоко

Статьи, присланныя безъ указанія гонорара, считаются 
безплатными. Непринятыя для печати рукописи возвра- 
щаются авторамъ или лично, или по почтѣ, если при
сланы марки на пересылку. Рукописи, невостребованныя 

въ теченіе года, уничтожаются.

преосвященство возбудили, между прочимъ, во
просъ объ установленіи ежегодной нормы для 
безплатнаго проѣзда въ Кіевъ и обратно для 
паломниковъ Варшавской епархіи въ 300 чело
вѣкъ, а для паломниковъ Холмской епархіи въ 
700 человѣкъ.

Вслѣдствіе сего и въ дополненіе къ письму 
б. Товарища Министра Финансовъ С. Ф. Вебера 
отъ 21 апрѣля с. г. за <№ 6585—849, имѣю честь 
увѣдомить Ваше Высокопреосвященство, что Мини
стромъ Финансовъ, по сношеніи съ Оберъ-ІІроку- 
роромъ Святѣйшаго Синода, признано возможнымъ 
увеличить, начиная съ будущаго года, общее чи
сло паломниковъ, отправляемыхъ безплатно по ка
зеннымъ желѣзнымъ дорогамъ гь Кіевъ и По- 
чаевъ на 15°/0, т. е. всего до 1,150 человѣкъ, 
съ распредѣленіемъ сего количества между Холм
ской и Варшавской епархіями въ пропорціи: для 
первой—950 человѣкъ и второй 200 человѣкъ.

Испрашивая Святительскихъ молитвъ Вашихъ 
и Архипастырскаго благословенія, съ отличнымъ 
уваженіемъ и искренней преданностью имѣю честь 
быть Вашъ покорный слуга

Вл. Кузьминскій.

На подлинномъ Его Высокопреосвященствомъ 
положена 19 іюня сего года за № 1281 такая Ар
хипастырская резолюція: „Въ Духовную Конси
сторію къ свѣдѣнію. Р. Я. Напечатать въ Епар
хіальномъ Листкѣ.” А. Н.

ПИСЬМО
Исп. об. Протопресвитера военнаго и морского 
духовенства Его Высокопреосвященству, Высо
копреосвященнѣйшему Николаю, Архіепископу 

Варшавскому и Привислинскому.

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь.

На письмо, отъ 1 апрѣля сего года за № 112, 
за отсутствіемъ о. Протопресвитера, имѣю честь 
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увѣдомить Ваше Высокопреосвященство, чго вмѣ
стѣ съ симъ сдѣлано циркулярное распоряженіе о 
томъ, чтобы военное духовенство, находящееся въ 
предѣлахъ ввѣренной Вамъ епархіи, сообщало при
ходскимъ священникамъ необходимыя свѣдѣнія о 
всѣхъ совершаемыхъ ими у епархіальныхъ прихо
жанъ требахъ, подлежащихъ внесенію въ метри
ческія книги и исповѣдныя росписи.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностью 
имѣю честь быть Вашего Высокопреосвященства 
покорнѣйшій слуга Помощникъ Протопресвитера, 

Протоіерей 1. Моревъ.

На подлинномъ Его Высокопреосвященствомъ 
положена слѣдующая резолюція: „А1® 1037. Напеча
тать въ Варшавскомъ Епархіальномъ Листкѣ къ 
свѣдѣнію духовенства Варшавской Епархіи”.

Письмо
Предсѣдателя Учебнаго Комитета при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ Его Высокопреосвященству, Архі

епископу Варшавскому Николаю.
Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Милости

вѣйшій Архипастырь.
Св. Сѵнодомъ, по опредѣленію отъ 30 дека

бря 1913 г. за № 314, предложено учредить въ 
г. Москвѣ женскій богословскій педагогическій ин
ститутъ, а впредь до утвержденія въ общемъ за
конодательномъ порядкѣ Положенія о семъ инсти
тутѣ открыть въ Московскомъ Скорбященскомъ мо
настырѣ съ начала 1914—1915учебнаго года бого- 
словско - педагогическіе курсы, примѣнительно къ 
проекту Положенія о богословско-педагогическомъ 
институтѣ и съ предоставленіемъ прослушавшимъ 
сіи курсы преимущественнаго права на занятіе 
учебно - воспитательныхъ должностей въ женскихъ 
духовныхъ заведеніяхъ.

Въ виду важнаго значенія высшаго женскаго 
богословскаго образованія и принимая во вниманіе, 
что предположенная плата за обученіе (100 руб.) 
и содержаніе (250 руб.) на курсахъ является для 
бѣдныхъ дочерей духовенства обременительной, 
имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Высокопре
освященство, не признаете ли возможнымъ распо
ложить ввѣренное Вамъ духовенство, а равно и 
другихъ, извѣстныхъ Вамъ въ епархіи благотвори- 
тей, къ учрежденію одной или нѣсколькихъ сти
пендій, кои могли бы быть предоставляемы обу
чающимся на богословско-педагогическихъ курсахъ 
(въ будущемъ женскомъ богословско - педагогиче
скомъ институтѣ) воспитанницамъ на тѣхъ или дру
гихъ условіяхъ для стипендіатовъ; о послѣдующемъ 
же почтить меня увѣдомленіемъ.

Вашего Высокопреосвященства, Возлюбленнаго 
с Христѣ Брата, покорнѣйшій слуга Архіепископъ 
Сергій.

На подлинномъ Его Высокопреосвященствомъ 
положена слѣдующая резолюція: „1914, 19 Мая. 
Въ Духовную Консисторію. Напечатать въ Варш. 
Епарх. Листкѣ. А. НА.

Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнѣйшему Николаю, 

Архіепископу Варшавскому и Привислггнскому, 
Милостивѣйшему Архипастырю,

Настоятеля Кибартской Але- 
ксандро - Невской церкви, 
священника Александра Се- 
генюка,

Рапортъ.
Согласно постановленію Совѣта Кибартско- 

Вержболовскаго Св.-ІІокровскаго Братства отъ 31 
марта с. г., утвержденному Вашимъ Высокопрео
священствомъ 17 апрѣля с. г., 14—15 мая мною ор
ганизована была поломническая поѣздка съ уча
щимися и прихожанами въ городъ Вильну. Въ по
ѣздкѣ этой приняли участіе: 10 гимназистовъ Верж- 
боловской гимназіи, 120 учащихся церковно-при
ходской школы и начальныхъ училищъ М. Н. II. 
во главѣ съ 2 учителями и псаломщикомъ-учите- 
лемъ и около 80 человѣкъ взрослыхъ прихожанъ, 
мужчинъ и женщинъ, всего до 200 человѣкъ.

Подготовку прихожанъ и дѣтей къ поломни- 
честву я велъ съ ІГасхи, а 11 мая при большомъ 
стеченіи народа устроено было чтеніе со свѣто
выми картинами на тему „Святыни города Виль- 
ны” и спѣвка. Послѣдствіемъ подготовки явилось 
большое религіозное воодушевленіе прихожанъ и 
сознательное отношеніе къ поломничеству: они стре
мились въ Вильну, заранѣе благоговѣйно прини
кая къ ея святынямъ и зная, на что нужно обра
тить особое вниманіе.

Также заранѣе списался я съ о. Намѣстни
комъ С.-Духова монастыря о пріемѣ паломниковъ 
и съ Управленіемъ Сѣв. Зап. ж. д., любезно раз
рѣшившимъ паломникамъ ночевать на ст. Вильно 
въ вагонахъ.

Отъѣздъ паломниковъ назначенъ былъ на 1 
часъ ночи съ 13—14 мая. Въ половинѣ 12 храмъ 
наполнился паломниками и провожающими и совер
шено было молебствіе „въ путь шествующимъ” съ за
пѣвами Св. Благов. Князю Александру Невскому 
и Св. Виленскимъ мученикамъ Антонію, Евста
фію и Іоанну. Создалось трепетно - благоговѣйное 
настроеніе и захватило всѣхъ присутствовавшихъ, 
когда подъ торжественный звонъ колоколовъ па
ломники крестнымъ ходомъ съ пѣніемъ 
поклонимся”, „Воскресеніе Христово 

„Пріидите 
видѣвше” и

пасхальныхъ стихиръ вышли изъ храма на вокзалъ. 
Многіе плакали отъ умиленія.

Громадный Вержболовскій вокзалъ былъ за
пруженъ народомъ, несмотря на поздній часъ. На- 
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ломники заняли 5 вагоновъ, дѣти въ 3 классѣ, а 
большинство взрослыхъ — въ 4. ІІаломники-пѣвчіе 
собрались въ отдѣльномъ вагонѣ, и подъ пѣніе „До
стойно есть” и пожеланія остающихся въ 1 часъ 
15 минутъ ночи поѣздъ отошелъ отъ станціи. Во
одушевленіе какъ отъѣзжавшихъ, такъ и остаю
щихся было огромное. Паломники легли отдыхать, 
но въ 5 часовъ утра, когда поѣздъ остановился на 
< т. Ковно, всѣ уже встали, многіе и не ложились. 
Когда поѣздъ отошелъ отъ ст. Ковно, я собралъ 
всѣхъ въ I большой вагонъ на утреннюю молитву, 
и молитва эта въ мчащемся поѣздѣ, въ ожиданіи бла
годатнаго озаренія, была какая-то особенная, умилен
ная. Послѣ молитвы всѣ расположились завтракать.

Въ Вильну поѣздъ нашъ прибылъ въ 9 часовъ 
утра. Когда мы вышли изъ вагоновъ, го увидѣли 
на площади передъ вокзаломъ большую толпу на
рода съ крестами и хоругвями, съ 4 іеромонахами 
въ облаченіяхъ и діакономъ. Оказалось, это крест
ный ходъ изъ Св.-Духова монастыря вышелъ намъ 
навстрѣчу. Умиленный восторгъ охватилъ всѣхъ 
насъ, я облачился, и мы съ пѣніемъ „Христосъ 
Воскресе” пошли къ встрѣчавшему насъ крестно
му ходу. Старшій іеромонахъ о. Игнатій привѣт
ствовалъ насъ краткимъ словомъ, я сталъ ему от
вѣчать, но отъ охватившаго меня волненія не могъ 
говорить. Напряженность духа была такъ велика, 
что многіе стали громко рыдать. Образовавшаяся 
огромная толпа человѣкъ въ 500 съ пѣніемъ пас
хальнаго канона двинулась по улицамъ города къ 
Св. Духову монастырю. Пѣли поперемѣнно мона
стырскіе пѣвчіе и наши паломники.

Въ Св. Духовомъ монастырѣ мы прежде все
го спустились въ пещерную церковь, гдѣ почива
ютъ Св. мощи мучениковъ и отслужили молебенъ. 
Послѣ евангелія я сказалъ проповѣдь на послѣднія 
слова евангельскаго чтенія: „претерпѣвый до конца, 
той спасенъ будетъ”, посильно изобразивъ сладость 
исповѣдничества; страданія за вѣру и совершенія 
спасенія черезъ эго страданіе, и указавъ на чест
ныя мощи Св. мучениковъ, какъ на убѣдитель
нѣйшее доказательство того, что „претерпѣвый до 
конца спасенъ будетъ”. Во время молебствія боль
шинство паломниковъ и дѣтей стояли колѣнопре
клоненные, слышались глубокія воздыханія, на мно
гихъ лицахъ видѣлись слезы. Послѣ молебна всѣ 
приложились къ Св. мощамъ и напоминали истом
ленныхъ жаждой путниковъ пустыни, приникшихъ 
къ источнику чистой воды.

Выйдя изъ храма, всѣ напились чаю въ мона
стырской трапезной и отправились въ городъ къ 
„Острой брамѣ”, гдѣ и остановились. Надъ воро
тами, въ каплицѣ, гдѣ помѣщается чудотворный 
ооразъ Пресвятой Богородицы, именуемый „Остро- 
брамскимъ”, католическій ксендзъ подъ звуки орга
на совершалъ мессу, а мы, православные паломники 
стали на колѣни на улицѣ у воротъ, и воздали хвалу 
Владычицѣ пѣніемъ „Подъ твою милость”, „Бого- 

родице Дѣво радуйся” и „Достойно есть”. Мо
ментъ былъ единственный но своему величію. Вся 
улица оыла запружена народомъ. Очевидно, пра
вославная молитва предъ Чудотворнымъ образомъ 
во главѣ со священникомъ явилась дѣломъ необыч
нымъ и удивила и тронула всѣхъ. Не совершить 
ея я не могъ, такъ такъ дѣти и паломники сами 
спрашивали, гдѣ же Остробрамская икона, о кото
рой я говорилъ имъ на чтеніи, какъ о православ
ной святынѣ, остающейся въ рукахъ католиковъ.

Отъ Острыхъ воротъ мы отправились въ Ни
колаевскій соборъ, гдѣ совершалась Высокопре
освященнымъ Архіепископомъ Тихономъ святая ли
тургія и молебствіе по случаю дня Священнаго ко
ронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ. Па
ломники, особенно дѣти, поражены были величиной 
и красотою собора, благолѣпіемъ архіерейской 
служоы и чуднымъ пѣніемъ. Послѣ литургіи Вла
дыка благословилъ паломниковъ иконами и крести
ками, и мы опять отправились въ Св. Духовъ мо
настырь, пообѣдали чѣмъ Богъ послалъ, отдохнули 
въ теченіе часа и затѣмъ вышли въ городъ, въ 
Св. Іроицкій монастырь. Здѣсь отслужили моле
бенъ предъ чудотворнымъ образомъ Пресвятыя Бо
городицы „Одигитріи” и осмотрѣли старинный 
храмъ. Дѣти знали, что Св. Троицкій монастырь 
стоитъ на томъ мѣстѣ, гдѣ претерпѣли мучениче
скую кончину Св. Виленскія мученики, и потому 
разспрашивали, гдѣ тутъ была дубовая роща, гдѣ 
гора, съ которой бросали Св. мучениковъ и т. д.

Затѣмъ нами осморѣны были—Николаевская и 
Пятницкая церкви, Пречистенскій соборъ и храмъ, 
построенный въ память 300 лѣтія Царствующаго 
Дома Романовыхъ. Въ каждомъ храмѣ прежде все
го совершали молебствія общимъ пѣніемъ, а за
тѣмъ уже я разсказывалъ исторію храма и указы
валъ на его достопримѣчательности.

Къ намъ присоединились и съ нами ходили 
почти всѣ паломники, бывшіе въ то время въ Виль- 
нѣ, такъ что въ шествіи нашемъ участвовало свы
ше. 500 человѣкъ.

Полюбовавшись съ Замковой горы чудесной 
панорамой г. Вильны и осмотрѣвъ историческія 
памятники: часовню въ память усмиренія польска
го мятежа 1863 года и памятники—Екатеринѣ Ве
ликой и граку Муравьеву, до крайности истомлен
ные паломники возвратились въ монастырь ко все
нощной. Желая сохранить живую память о чуд
номъ паломничествѣ, взрослые паломники собрали 
между собою деньги и просили меня купить и 
освятить на мощахъ икону Св. Виленскихъ муче
никовъ для своей церкви, что и было мною испол
нено (Икона обошлась 16 р. 50 к.).

Первоначально предполагалось ночевать въ 
Вильнѣ, но такъ какъ главнѣйшія святыни и па
мятники намъ удалось осмотрѣть въ одинъ день, 
и такъ какъ мнѣ хотѣлось сохранить воодушевле
ніе паломниковъ до возвращенія домой, то рѣшено 
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было не ночевать въ Вильнѣ, а въ ночь съ 14 на
15 мая отправиться домой.

За всенощной многіе, въ томъ числѣ и я, го
вѣли и исповѣдывались. Всенощное бдѣніе накану
нѣ праздника Вознесенія Господня окончилось по
слѣ 9 часовъ вечера. Тогда всѣ паломники со всѣ
ми своими вещами опять собрались въ пещерный 
храмъ на молебенъ предъ мощами Св. мучениковъ. 
Въ рѣчи предъ молебномъ я суммировалъ богатѣй
шія впечатлѣнія отъ видѣнныхъ дивныхъ святынь, 
отъ красоты православнаго богослуженія и право
славныхъ храмовъ, убѣждая любить свою вѣру 
больше всего въ мірѣ, до готовности пострадать 
за нее. Послѣ молебна на мощахъ св. мучениковъ 
освящена была торжественно ихъ святая икона. 
Трудно передать, чго творилось на этомъ прощаль
номъ моленіи предъ ракой св. мучениковъ. Пѣніе 
смѣшивалось со слезами, всѣ горѣли восторгомъ 
вдохновенной вѣры. Приложившись къ Св. мощамъ, 
съ иконой Св. мучениковъ и пѣніемъ Св. пѣсно
пѣній отправились мы по улицамъ наполовину за
снувшаго города на вокзалъ и въ 12 часовъ ночи 
уѣхали домой.

Въ Вержболово прибыли 15-го мая въ 6 ча
совъ утра, съ пѣніемъ тропаря Вознесенію Господ
ню вошли въ храмъ, совершили благодарственное 
молебствіе и разошлись по домамъ до литургіи.

За литургіей, совершенной мною, исповѣды- 
вавшіеся въ Вильнѣ причастились Св. Тайнамъ, а 
послѣ литургіи совершенъ былъ крестный ходъ во
кругъ храма съ обнесеніемъ иконы Св. Виленскихъ 
мучениковъ и окропленіемъ народа Св. водою. Въ 
рѣчи на молебнѣ я разсказалъ о пережитомъ и пе
речувствованномъ нами въ Вильнѣ. Стеченіе наро
да было большое.

Совершенное, съ Божіей помощью, столь бла
гополучно и воодушевленно паломничество внесло 
въ приходъ живую струю религіознаго подъема. 
Не ѣздившіе сожалѣютъ, что не поѣхали, просятъ 
повторить паломничество, и я надѣюсь, если Богъ 
поможетъ и будетъ на то благословеніе Вашего 
Высокопреосвященства, что этотъ опытъ приход
скаго паломничества не будетъ послѣднимъ.

Проѣздъ обошелся для врослыхъ въ обѣ сто
роны 4 классомъ 2 р. 58 коп., 3 классомъ 5 руб.
16 коп.; для дѣтей въ обѣ стороны 4 классомъ 66 
коп., а 3 классомъ 2 руб. 58 коп. Такъ какъ мно
гіе дѣти не могли внести такой суммы, то взято 
было съ нихъ лишь по 1 руб. 30 к., а остальные 
деньги уплатило Братстѣо изъ своихъ средствъ. 
Братство же устроило для дѣтей обѣдъ въ Виль
нѣ и дало всѣмъ паломникамъ чай и сахаръ издер
жавъ всего 45 руб. 76 коп.

Вашего Высокопреосвященства смиреннѣйшій 
послушникъ Свяіценникъ Александръ Сегенюкъ.

№ 356 17 мая 1914 года.

На семъ разрядномъ спискѣ Его Высокопре
освященству благоугодно было положить резолю
цію: „1914 г. 19 іюня. Утверждается А. Н.п

„Напечатать въ ближайшемъ № Варшавскаго 
Епархіальнаго Листка къ свѣдѣнію родителей и 
учащихся А. НА.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
Учениковъ Варшавскаго духовнаго училища 

за 1913—1914 учебный годъ.
Приготовительный классъ.

Переводятся въ І-й классъ:
Первый разрядъ.

Житинскій Михаилъ, Интелъ Антонъ, Маслен
никовъ Сергѣй, Овечкинъ Николай, Желѣзновъ Але
ксандръ, Турскій Николай, Авраменко Константинъ, 
Корначъ Ѳеодоръ, Рѣзниченко Алексѣй, Василен
ко Ѳеодоръ, Дементьевъ Алексѣй, Лядовскій Ев
геній, Закрѣвскій Георгій, Новиковъ Сергѣй, Швабъ 
Михаилъ, Янковскій Георгій. Овчинниковъ Петръ, 
Жулевъ Яковъ.

Второй разрядъ.

Пышкало Владимиръ, Конончукъ Александръ, 
Михальченокъ Василій, ІІеткевичъ Владимиръ, По- 
долинскій Петръ, Исаевъ Леонтій, Клоссъ Глѣбъ, 
Пивоварчикъ Иванъ, Стуцецко Веніаминъ, Чайков
скій Серафимъ, Кривовъ Николай, Кавтунъ Геор
гій, Лисокъ Георгій, Лешинъ Викторъ.

Третій разрядъ.

Подвергаются переэкзаменовкамъ послѣ кани
кулъ.

Евхутичъ Сергѣй—по церковному пѣнію,
Мистрюковъ Александръ — по Закону Божію и 

ариѳметикѣ, ІІлещицъ Владимиръ —по церковному 
пѣнію и чистописанію, Филимоновъ Владимиръ—по 
ариѳметикѣ и Шимковъ Николай — по Закону Божію 
и ариѳметикѣ.

Оставляются по малоуспѣшности на повтори
тельный курсъ: Бардзиловскій Владимиръ, Давидо
вичъ Даніилъ, Камковъ Андрей и Шешилко Все
володъ.

Первый классъ.
Переводятся во ІІ-й классъ.

Первый разрядъ.
Воробьевъ Николай, Шумиловъ Николай, Зло

тниковъ Георгій, Зирко Сергѣй, Ватманъ Влади
миръ, Крапивинъ Петръ, Ничипбрукъ Георгій, Тур
чинъ Владимиръ, Мальцевъ Иванъ, Саевичъ Кон
стантинъ.

Второй разрядъ.
Хитрунъ Петръ, Вишневскій Александръ, Го

воръ Иванъ, Дубина Григорій, Камаевъ Иванъ 
Колосовъ Николай, Грековъ Иванъ, Затоновъ Ро
манъ, Бортникъ Александръ, Ильюкевичъ Влади
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миръ, Константиновичъ Ѳеодоръ, Роговскій Але
ксандръ, Сайковичъ Николай, Михайловъ Николай, 

Третій разрядъ.

Подвергаются переэкзаменовкамъ послѣ кани
кулъ:

Адаменко Петръ — по церковно славянскому 
языку и церковному пѣнію. Богомазовъ Петръ —по 
русскому языку письменно. Волковъ Михаилъ— по 
географіи. Корневъ Сергѣй—по географіи. Куделя 
Григорій -по церковно-славянскому-языку. Матвѣй- 
чукъ Владимиръ—по ариѳметикѣ и географіи. Мой- 
сіевичъ Григорій —по русскому языку устно и по 
церковно-славянскому языку. Очеретько Иванъ — 
по русскому языку письменно. Пожарскій Влади
миръ — по русскому языку устно и по церковно
славянскому языку. Прокофьевъ Николай—по цер
ковно-славянскому языку. Сапелкинъ Александръ — 
по церковно-славянскому языку, по русскому язы
ку письменно и церковному пѣнію. Филиппюкъ 
Иванъ— по ариѳметикѣ и русскому языку письмен
но. Цѣлицо Иванъ—по географіи. Чемерисъ Вла
димиръ—по ариѳметикѣ и Щепанскій Иванъ — по 
русскому языку устно и письменно.

Оставляются на повторительный курсъ по ма
лоуспѣшности: Власовъ Николай, Ереминъ Влади
миръ, Кратъ Алексѣй, Лугиня Александръ, Мель
никъ Василій, Мировскій Александръ, Середа Ни
колай, Сѣриковъ Николай и Теодоровичъ Стефанъ.

Увольняются по малоуспѣшности изъ училища; 
Забавкинъ Константиъ (второгодичный), Лампицкій 
Александръ (второгодпчный) и Масловъ Александръ.

Второй классъ.
Переводятся въ ПІ-ій классъ.

Первый разрядъ.

Езерскій Борисъ, Филиппюкъ СтеФанъ, Сѣда- 
ковъ Василій, Лапидасъ Ѳеофилъ.

Второй разрядъ.

Ильяшукъ Николай, Атанасовъ Иванъ, Тур
чинъ Василій, Теодоровичъ Климентъ, Петровъ Ни
колай, Онищукъ Яковъ, Мельникъ Константинъ, 
Высоцкій Константинъ, Гаель Василій, Дубецъ Сте
панъ, Богомоловъ Георгій, Чупринъ Григорій, Ба
риновъ Сергѣй, Игнатюкъ Іосифъ. Переводятся въ 
3-ій классъ безъ экзаменовъ по болѣзни: Бойковъ 
Иванъ и Лаврентьевъ Константинъ.

Третій разрядъ.

Подвергаются переэкзаменовкамъ послѣ кани
кулъ:

Аксентьевъ Александръ — по русскому языку 
у стно и латинскому языку. Вельтищевъ Але
ксандръ—по русскому языку письменно. Кныжъ Кон
стантинъ— по географіи и латинскому языку, Лѣ- 
сюкъ Михаилъ — но русскому языку письменно и 
церковному пѣнію. Мигай Василій — но русскому 

языку письменно. Морозовичъ Степанъ — по цер
ковному пѣнію. Муринчикъ Борисъ—по латинскому 
языку, церковному пѣнію и черченію. Наумченко 
Николай — по русскому языку письменно. Пара
шинъ Сергѣй — но ариѳметикѣ и рускому языку 
письменно. Петренко Михаилъ— по географіи и ла
тинскому языку. Прохоровъ Іюліанъ—по русскому 
языку письменно. Сергѣевъ Яковъ—по географіи и 
латинскому языку. Холодовъ Александръ — по ла
тинскому языку. Юшкевичъ Андрей—по ариѳмети
кѣ и русскому языку письменно и Филимоновъ Нико
лай — подвергается переводнымъ испытаніямъ по 
всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ:

Оставляются на повторительный курсъ во II 
классѣ по малоуспѣшности: Борякъ Алексѣй, До
рошенко Петръ, Дудзпнскій Георгій, Кладницкій 
Георгій, Купча Александръ, Черномазовъ Але
ксандръ.

Увольняются изъ училища по малоуспѣшности: 
Горошевичъ Леонтій (второгодичный) и Петровъ 
Сергѣй.

Увольняется изъ училища по прошенію За- 
теплинскій Владимиръ.

Третій классъ.
Переводятся въ четвертый классъ:

Первый разрядъ.
Лебедевъ Николай, ІІашковекій Борисъ, Креч- 

ко Петръ, Князевъ Владимиръ.

Второй разрядъ.

Ермоловичъ Сергѣй, Харланъ Семенъ, Кам- 
ковъ Михаилъ, Самой.покъ Степанъ, Токарскій Ана
толій, Новиковъ Иванъ. Навара Николай, Говоръ 
Александръ, Черниковъ Александръ, Виноградовъ 
Александръ, Васильевъ Николай, Бѣловъ Констан
тинъ. Теодоровичъ Михаилъ, ІІашковекій Тихонъ, 
Левковичъ Сергѣй, Юшкевичъ Димитрій, Наумюкъ 
Александръ, Ефимовъ Василій, Соколовъ Георгій и 
Гапоникъ Михаилъ безъ экзаменовъ по болѣзни 
переводится въ IV классъ.

Подвергаются переэкзаменовкамъ послѣ кани
кулъ:

Бородкинъ Яковъ—по русскому языку устно и 
письменно. Высоцкій Иванъ — по русскому языку 
письменно. Гаель Николай— по латинскому языку, 
Дорошенко Николай — по русскому языку устно, 
Каплуновъ Димитрій — по русскому языку пись
менно. Кузнецовъ Михаилъ — по ариѳметикѣ. Ша
товъ Сергѣй—по латинскому языку. Щука Нико
лай — по русскому языку устно и греческому 
языку.

Оставляются по малоуспѣшности на повтори
тельный курсъ: Бородкинъ Александръ, Вараксо 
Сергѣй, Грушецкій Владимиръ, Петровъ Алексѣй, 
Петрухинъ Андрей, Роговскій Петръ.

Увольняется за поведеніе и малоуспѣшность 
Осадчій Михаилъ (второгодичный).
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Четвертый классъ.
Переводятся въ І-ый классъ семинаріи:

Первый разрядъ.
Барановъ Павелъ, Бариновъ Владимиръ, Ко- 

товичъ Борисъ, Степанюкъ Григорій, Хитрунъ Вла
димиръ, Зелинскій Всеволодъ.

Второй разрядъ.

Живлюкъ Павелъ, Алексѣенко Леонтій, Копылъ 
Константинъ, Линдштремъ Владимиръ, Булакъ Вла
димиръ, Левитскій Иванъ, Зайчикъ Иванъ, Кныжъ 
Владимиръ, ІІацевичъ Владимиръ, Деминъ Але
ксандръ, Пискаржевскій Викторъ, Соколовъ Влади
миръ, Мезенцевъ Михаилъ, Кононовъ Иванъ, Троиц
кій Алексѣй.

Получили свидѣтельства объ окончаніи учи
лища:

Бекипіъ Константинъ, Гавриловъ Ѳеодоръ, Ге- 
расемюкъ Владимиръ, Молчановъ Владимиръ.

Третій разрядъ.

Подвергаются переэкзаменовкамъ послѣ кани
кулъ:

Абрамовъ Анатолій—по русскому языку пись
менно и латинскому языку. Вельтищевъ Петръ — 
по русскому языку письменно. Кладницкій Бо
рисъ—по русскому языку письменно. Козакевичъ 
Александръ—по латинскому языку. Колосъ Нико
лай—по русскому языку письменно. Лесько Васи
лій — по славянскому языку. Максимчукъ Влади
миръ по русскому языку письменно и латинскому 
языку. Матвѣевъ Георгій — по русскому язы
ку письменно и латинскому языку. Моисеенко 
Петръ—по русскому языку письменно. Никитинъ 
Филиппъ— по латинскому языку и Якубенко Кон
стантинъ—по греческому языку.

Первый классъ семинаріи.
Переводятся во ІІ-й классъ семинаріи.

Первый разрядъ.
Мереновъ Ѳеодоръ, Найденъ Александръ, Ист- 

нюкъ Даніилъ, Чудновскій Иванъ.

Второй разрядъ.
Климуцъ Кипріанъ, Гавриловъ Константинъ, 

Кавтунъ Борисъ, Борисевичъ Павелъ, Просвѣтовъ 
Андрей, Лаговъ Александръ, Радецкій Михаилъ, 
Очередко Степанъ, Портиковъ Петръ, Корклинскій 
Ѳеодосій, Соколовъ Василій, Мельникъ Сергѣй, 
ІІржехера Константинъ.

Третій разрядъ.
Подвергаются переэкзаменовкамъ послѣ кани

кулъ:
Ильюкевичъ Александръ—но математикѣ и ла

тинскому языку. Левитскій Павелъ —по сочиненію. 
Максимчукъ Николай—по сочиненію. Ничипорукъ 
Николай—по сочиненію. Панасюкъ Георгій—по со 

чиненію, Пархоменко Георгій — по математикѣ. 
Стрѣлецъ Георгій—по математикѣ и Французскому 
языку и Игнатюкъ Георгій—по словесности, мате
матикѣ и греческому языку.

Оставляется по малоуспѣшности на повтори
тельный курсъ Томецкій Анатолій.

Увольняются за поведеніе и малоуспѣшность: 
Абрамовичъ Всеволодъ и Ѳеодоровъ Михаилъ.

Предсѣдатель Правленія, Смотритель Училища

П. Кедроливанскій.
Дѣлопроизводитель Ѳ. Городецкій.

ОТЧЕТЪ

о состояніи Варшавской Епархіальной библіотеки 
за 1913-й годъ.

2-го января сего 1914 года исполнилось во
семь лѣтъ со дня открытія Варшавской Епархіаль
ной библіотеки.

Помѣщалась библіотека въ одной свободной 
комнатѣ при Духовной Консисторіи.

Дѣлами и имуществомъ библіотеки вѣдала осо
бая библіотечная коммиссія, состоящая изъ трехъ 
лицъ: Ключаря Варшавскаго Каѳедральнаго Собо 
ра, Протоіерея Н. Шингарева и учителей Варшав
скаго Духовнаго Училища: Н. К. Одинцова и Ѳ. 
Городецкаго. Въ административно-хозяйственномъ 
отношеніи библіотекой завѣдывалъ, какъ въ преж
ніе годы, Протоіерей Н. Шингаревъ, библіотека
ремъ состоялъ Діаконъ Варшавскаго Свято-Троиц
каго Собора В. Явтухэвичъ.

Почетными членами библіотеки состояли: дѣй
ствительные статскіе совѣтники Н. Г. Сѣнгалевичъ, 
М. II. Устимовичъ и (I. И. Вѣховъ.

Библіотекой пользовались преимущественно 
священно-церковно-служители и лица служащія по 
Духовному Вѣдомству, въ отчетномъ году нерѣдко 
обращались въ библіотеку и студенты Варшав
скаго Императорскаго Университета; въ теченіе 
отчетнаго года выдано таковымъ лицамъ въ раз
ное время 87 томовъ. Библіотека въ отчетномъ 
году была открыта для выдачи книгъ въ буднич- 
ніе дни ежедневно, въ присутственные часы (отъ 
10 до 3 часовъ дня).

Библіотека по прежнему раздѣлялась на два 
отдѣла: отдѣлъ имени Высокопреосвященнаго Ар
хіепископа Никанора, состоящій изъ 3097 томовъ 
при 1890 названіяхъ, подраздѣленныхъ на 18-ть 
отдѣловъ, и отдѣлъ собственно - Епархіальной би
бліотеки, состоящій изъ книгъ и брошюръ разныхъ 
наименованій.

Въ отчетномъ году поступили пожертвованія 
книгами: отъ редактора Варшавскаго Енархіальна. 
го Листка, Протоіерея В. Шингарева — журналы: 
Странникъ —11 номеровъ за 1913 годъ, Духовная 
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Бесѣда за 1912 г.—6 номеровъ, 1913 годъ—12 но
меровъ, Миссіонерскій Сборникъ за Д913 годъ, 
Миссіонерское Обозрѣніе—за 1913 годъ, Трезвая 
жизнь—1913 годъ, Голосъ Церкви- за 1913 годъ, 
Душеполезное чтеніе—за 1912 годъ 9 книжекъ и 
1913 — 10 книжекъ, Отдыхъ Христіанина за 1913 
годъ—10 книжекъ, Народное Образованіе за 1912 
годъ—7 книжекъ и за 1913—10 книжекъ. Вѣра и 
Жизнь за 1912 г. 17 книжекъ и тотъ же журналъ 
за 1913 годъ—16 книжекъ.

Отъ бывшаго учителя Варшавскаго Духовна
го учителя Іоанна Лебедева:

Посланія Святаго Игнатія Богоносца, изд. 1857 
года. Аѳинагоръ и его сочиненія, съ предисловіемъ 
Вл. Ловягина, Ученіе Оригена о Святой Троицѣ, 
Василія Болотова изд. 1879 го іа, Книга пророка 
Софоніи, историко - экзегетическое изслѣдованіе И. 
Тюрнинка изд. 1897 г., Религіозное, общественное 
и государственное состояніе Евреевъ во время Су
дей И. Троицкій изд. 1885 г., Возмущеніе Соло
вецкихъ монаховъ - старообрядцевъ въ XVII вѣкѣ 
И. Я. Сырцовъ изд. 1888 года, Дѣятельность Фи
ларета, Митрополита Московск.. въ холеру 1830 — 
1831 г. г. И. Корсунскій изд. 1887 г., Костром
ской Кремль, историко-археологическій очеркъ съ 
приложеніемъ плана Кремля 1755 г. И. В. Баже
новъ 1903 года, Историческій очеркъ Совѣта Им
ператорскаго Человѣколюбиваго Общества и под
вѣдомственныхъ ему благотворительныхъ учрежде
ній В. Троицкій 1898 года, Правда ли, что наше 
духовенство не хочетъ и не умѣетъ учить народъ 
И. Казанскій 1882 г., Высочайше утвержденное об
щество для распространенія Священнаго Писанія 
въ Россіи И. Студитскій 1894 г., Путеводитель но 
Троицко-Сергіевской Лаврѣ, Геѳсиманскому скиту 
и Виѳаніи изд. 1886 г., Каталогъ художественныхъ 
произведеній городской галлереи И. и С. Третья
ковыхъ изд. 20-ое 1907 г., То же—изд. 23-ое 1910 
года, Московскій Музей прикладныхъ знаній (поли
техническій), краткій указатель коллекцій музея, съ 
планами и рисунками изд. 1909 г., Холера. Пред
охранительныя мѣры противъ холеры въ домахъ 
и семьяхъ— Д-ра В. Гольмстена съ предисловіемъ 
проФ. Н. Ѳ. Здекауера изд. 1890 г., Тайный по
рокъ изд. 1900 года. Способъ скораго и дешева
го леченія легочной чахотки и задачи леченія ея 
въ ближайшемъ будущемъ Д-ра Е. Гурина изд. 
1897 года, Апостолъ русскаго просвѣщенія (па
мяти М. В. Ломоносова) 1711—1911 года Л. Со
коловъ 1912 года, Судьба писателя (Вѣнокъ на 
могилу Н. В. Гоголя по случаю столѣтней годов
щины со дня рожденія писателя) 19 марта 1809 г.—19 
марта 1909 г. Л. Соколовъ, изд. 1909 г. Куда времен
щики ведутъ Союзъ Русскаго Народа изд. 1910 
года, Ежегодникъ Императорскаго Человѣколюби
ваго Общества на 1903 годъ, Церковныя Вѣдомо
сти—1894 г.—№ 34, 1902 года № 7, 1906 года — 

№№ 1, 8, 32, 1907 года - № 23, 33, 39, Сборникъ 
статей по исторіи Холмской Духовной Семинаріи 
1760—1910 г. г., изд. 1910 года, На память о 150- 
лѣтнемъ юбилеѣ Холмской Духовной Семинаріи, съ 
52 иллюстраціями изд 1910 г., и Собраніе поста
новленій Святѣйшаго Синода.

Въ отдѣлъ читальни, кромѣ Епархіальнаго 
Листка, Холмской Церковной Жизни, Холмской Ру
си и Троицкаго Слова, присылаемыхъ безплатно 
редакціями, и журнала Церковь, выписываемаго би
бліотекой для чтенія, въ теченіе отчетнаго года по
ступили отъ Высокопреосвященнаго Владыки и Ар
хіерейскаго Дома слѣдующіе періодическіе журналы 
и газеты: Церковный Вѣстникъ, Вѣстникъ Союза 
Русскаго Народа, Церков.-ОбщественныйВѣстникъ, 
Херсонскія Епархіальныя Вѣдомости, Извѣстія по 
Казанской Епархіи, Таврическій Церковно-Обще
ственный Вѣстникъ, Кавказскій Благовѣстникъ, 
Гражданинъ, Русское Чтеніе, Церковность; Аме
риканскіе: Свѣтъ, Американскій Вѣстникъ и Пра
вославная Урмія.

Матеріальныя средства Епархіальной библіо
теки въ отчетномъ году представляются въ слѣ
дующемъ видѣ: къ 1-му января 1913 года остава
лось наличными деньгами — 225 руб. 88 коп. и 
2600 руб. въ свидѣтельствѣ 4$ Государственной 
ренты, положенномъ Высокопреосвященнымъ Архіе
пископомъ Никаноромъ на содержаніе и пополне
ніе отдѣла библіотеки Его Имени.

Въ отчетномъ году поступило: а) вырученныя 
отъ продажи библіотечныхъ газетъ—1 руб. 40 к., 
б) %% по свидѣтельствамъ ренты — 98 р. 80 коп., 
%% по сберегательной книжкѣ 4 руб. 93 коп., а 
всего поступило наличными деньгами—105 руб. 13 
коп., съ остаточными же отъ 1912 года въ отчет
номъ 1913 г. въ приходѣ было: наличными день
гами — 331 руб. 01 коп. и %% бумагами 2600 
рублей.

Въ расходѣ —на жалованье библіотекарю, слу
жителямъ и другія мелочныя надобности употреб
лено— 93 руб. 54 коп. Затѣмъ къ 1914 году въ 
остаткѣ имѣется: наличными деньгами — 237 руб. 
47 коп. и билетами Государственной 4$ ренты, 
хранящихся въ Конторѣ Банка—2600 рублей.

Кромѣ книгъ въ Епархіальной Библіотекѣ въ 
особомъ шкафу хранятся нѣкоторые документы, 
предметы, имѣющіе отношеніе къ исторіи Варшав
ской Еиархіи, собранные Высокопреосвященнымъ 
Никаноромъ для предполагавшагося къ открытію 
епархіальнаго музея и переданные для временнаго 
храненія въ библіотеку; а именно:

1) четыре старинныя пергаментныя граматы, 
2) двадцать одинъ №№ польскихъ рукописей, опи
санныхъ Д. С. С. Сѣнгалевичемъ и отчасти Архіе
пископомъ Никаноромъ, 3) Старинныя граматы 
Митрополитовъ Тимоѳея 1708 года и Арсенія 
1709 года, два старинныхъ листка изъ канона 
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Преподобнаго ОнуФрія, 4) Грамоты Короля Си
гизмунда - Августа, данныя г. Августову, въ но
вѣйшей копіи, выданной изъ главнаго архива гор. 
Варшавы, 5) Фотографическій снимокъ перваго вы
пуска Холмской Духовной Семинаріи, 6) Два вида 
Св. Покровской церкви въ гор. Соколовѣ, 7) Пор
третъ Митрополита Флавіана, 8) Фотографическій 
снимокъ церкви въ иос. Творкахъ, 9) Двѣ золоче
ныхъ деревянныхъ митры, 10) Служебникъ (ста
рый въ кожѣ), въ которомъ Литургія, Минея мѣ
сячная, праздничная и проч., 11) Минея мѣсячная 
на 1079 стран. и службы разныя на 160 стран. 
въ кожаномъ переплетѣ, безъ начала и конца, 12) 
Потиръ изъ неблагороднаго металла, 1с) Дискосъ 
такой же, 14) Двѣ старыя хоругви съ изображе
ніемъ святыхъ, 15) Монстранція изъ неблагород
наго металла, 16) Изображеніе Почаевской Божіей 
Матери и ІІочаевскаго Монастыря, въ рамѣ изъ 
багета подъ стекломъ, 18) Два изображенія Чу
дотворной Иконы Божіей Матери Годышевской, 
19) Святое семейство— гобеленъ старый въ рамѣ, 
и за стекломъ, 20) Фотографическій снимокъ мис
сіонерскаго съѣзда въ Казани въ 1897 году, 21) 
Старинная русская деревянная чашка и 22) Старый 
старообрядческій подручникъ.

Заканчивая отчетъ свой за истекшій 1913 г., 
Библіотечная Комиссія считаетъ своимъ нравствен
нымъ долгомъ принести глубокую благодарность 
Высокопреосвященнѣшему Владыкѣ и всѣмъ ли
цамъ, оказавшимъ въ истекшемъ году свое содѣй
ствіе къ утвержденію и развитію столь добраго и 
полезнаго дѣла, какъ безплатная духовно-нравствен
ная библіотека, и при этомъ Библіотечная Комис
сія питаетъ твердую надежду, что Епархіальная 
библіотека и впредь будетъ служить предметомъ 
общаго вниманія и заботъ.

Члены: Завѣдывающій библіотекою, про
тоіерей Н. Шитаревъ. Преподаватель Варш. Дух. 
училища Н. Одинцовъ. Преподаватель Ѳ. Горо
децкій. Библіотекарь Діаконъ В. Явтуховичъ.

ОТДѢЛЪ II.

БЕСѢДА
на 5-ю недѣлю по св. Пятидесятницѣ, сказанная 

солдатамъ изъ 4-го форта.
(О прощеніи обидъ другъ другу).

И. егда стоите молящеся, отпу- 
щайте аще что имате на кого, да 
и Отецъ вашъ, иже есть на небе
сѣхъ, отпустгітъ вамъ согрѣшенія 
ваша. Аще ли же въг не отпущае- 
те, ни Отецъ вашъ, иже есть на 
небесѣхъ, отпуститъ вамъ согрѣше
ній вашихъ (Марк. 11, 25—26).

Итакъ, чтобы молитвы наши къ Господу о 
прощеніи нашихъ грѣховъ были благоуспѣшны, 

надобно, по слову Спасителя, — и самимъ намъ 
прощать всякаго рода грѣхи братій нашихъ въ 
отношеніи насъ содѣянные; значитъ, не надо но
сить въ сердцѣ злобу и неблагожелательность къ 
нашимъ ближнимъ; значитъ, надобно быть, 'елико 
возможно, въ мирѣ со всѣми, а не во враждѣ. 
Поэтому, дома ли молишься, идешь ли въ цер
ковь на молитву, — надобно, по крайней мѣрѣ въ 
душѣ своей, если, по обстоятельствамъ жизни, 
нельзя сейчасъ этого сдѣлать, — простить обиду 
обидѣвшему, а затѣмъ, при встрѣчѣ, и на самомъ 
дѣлѣ помириться съ нимъ, подавъ руку и сказавъ: 
„давай помиримся”. Особенно же надо такъ по
ступать предъ исповѣдью, когда самъ просишь 
себѣ у Господа Бога отпущенія грѣховъ твоихъ. 
Предъ постомъ Великимъ св. Церковью установ
ленъ нарочитый обычай прощаться другъ съ дру
гомъ и въ церкви и дома.

Идя въ церковь, слѣдуетъ всѣ свои счеты и расче
ты съ ближними оставить у порога церковнаго и не по
минать даже въ мысляхъ своихъ, переступивши по
рогъ церкви. Въ храмѣ Божіемъ стояще, надобно пред
ставлять себѣ, что стоишь какъ бы на небесѣхъ 
предъ лицомъ Божіимъ, сонмомъ ангеловъ и свя
тыхъ Божіихъ, посему должно стоять со страхомъ 
и трепетомъ, ничтоже въ себѣ земное помышляя. 
Тогда незримо и благодать Божія сойдетъ въ 
сердце твое, и ты выйдешь изъ церкви съ душею 
свѣтлою, мирною, радостною.

Но всегда ли такъ бываетъ въ жизни, какъ 
учитъ насъ Христосъ Спаситель, и какъ учитъ 
св. Церковь? Къ сожалѣнію, нельзя сказать это
го о всѣхъ и всегда. Есть люди немирные, есть 
люди озлобленные другъ противъ друга, есть лю
ди мстительные, изыскивающіе поводы и случаи 
къ отмщенію всякими способами своему обидчику. 
И, не смотря на это, они ходятъ въ церковь, мо
лятся ежедневно: „и остави намъ долги наша, 
якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ”, — 
исповѣдуются и причащаются. Въ церкви стоятъ, 
но въ мысляхъ своихъ бродятъ сюду и сюду, 
а иногда, быть можетъ, придумываютъ, какъ бы 
половчѣй задать недругу своему, въ расплату за 
ту или другую обиду. Есть и такіе, которые, 
вмѣсто примиренія съ обидчикомъ и взаимнаго 
прощенія — еще проклинаютъ своего недруга, мо
литвенно призывая на его голову, а иногда и на 
его семью всп> громы небесные. Можетъ ли быть 
такая молитва угодна Господу; можетъ ли такой 
богомолецъ расчитывать на прощеніе своихъ грѣ
ховъ и на удовлетвореніе своихъ прошеній?—Едва 
ли! Самое меньшее, если онъ ничего не получитъ 
отъ Господа изъ того, о чемъ проситъ себѣ; но 
можетъ быть, что Господь п накажетъ такового 
грѣшника — и здѣсь, на землѣ, и тамъ — на небѣ. 
„Вотъ, иногда говоритъ такой моляка, молюсь — 
молюсь, прошу — прошу и ничего не выходитъ... 
Да и есть ли на самомъ дѣлѣ Богъ?” И начнетъ 
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уже богохульствовать! Но на это апостолъ Іа
ковъ такому человѣку скажетъ: просите и не прі
емлете, зане злѣ просите (Іак. 4, 3).

Будемъ же, братіе, все это помнить и моля- 
щеся, дома лп или въ храмѣ, будемъ прощать 
ближнимъ нашимъ прегрѣшенія ихъ, не памято
злобствуя; тогда и Отецъ нашъ небесный про
ститъ и намъ согрѣшенія наши и въ сей жизни 
и въ будущей, — еже буди, буди!

НИКОЛАЙ, Архіепископъ Варшавскій.

.1914 г. 24 іюня.
Дача „Гура”.

БЕСѢДА
на 6-ю недѣлю по Пятидесятницѣ.
(О мечтательности или самомнѣніи)

Не мечтайте о себѣ (Рим. 12, 16).

Мечтать о себѣ — это значитъ думать о себѣ 
больше, чѣмъ сколько есть въ дѣйствительности,— 
любоваться собою, не видя и не замѣчая своихъ 
несовершенствъ; представлять себя способнымъ на 
великія дѣла и подвиги. Мечтатель всегда бы
ваетъ самэнадѣянъ, рѣзокъ и дерзокъ въ своихъ 
сужденіяхъ о другихъ. Въ немъ не бываетъ того, 
что называется если не смиреніемъ, го по меньшей 
мѣрѣ скромностью. Въ большинствѣ случаевъ онъ 
бываетъ самохвалъ. Въ своихъ рѣчахъ и сужде
ніяхъ онъ вездѣ выставляетъ свое я, не терпя 
никакихъ возраженій, никакихъ замѣчаній. Онъ 
бываетъ обидчивъ. Мечтатели серьезно не дума
ютъ; они живутъ больше воображеніемъ. Вслѣд
ствіе отсутствія вдумчивости въ предметъ, они 
очень часто дѣлаютъ большія ошибки — не только 
въ частной жизни, но и въ общественномъ слу
женіи. Имъ, поэтому, довѣрять большое дѣло — 
не безопасно.

Апостолъ Павелъ, давая наставленія христіа
намъ, какъ должно жить по христіански, между 
другими недостатками нравственной жизни — осу
ждаетъ и мечтательность, или — что то же — са
момнѣніе. Христіанинъ, по ученію апостола, не 
долженъ мечтать о себѣ, или, выражаясь церко 
вно - славянскимъ языкомъ, высокомудрствовать; 
юнъ, напротивъ, долженъ всегда смиренно мудр
ствовать о себѣ, быть скромнымъ,—думать о себѣ 
меньше, чѣмъ слѣдуетъ. Мудрость христіанская, 
сходящая свыше, по слову ап. Іакова, во первыхъ 
чиста, потомъ мирна, скромна, послушлива, полна 
милосердія и добрыхъ плодовъ, безпристрастна и 
нелицемѣрна (Іак. 3, 17). Истинный христіанинъ 
всѣ свои достоинства, всѣ свои успѣхи въ жизни 
считаетъ не своимъ личнымъ дѣломъ, а даромъ 

Божіимъ, — по слову апостола: что имаши, егоже 
нѣси пріялъ (1 Корин. 4, 6 — 7). Поэтому, при 
успѣхахъ въ своей жизни и дѣятельности онъ 
не величается, не хвалится собою, а только бла
годаритъ Господа, по слову апостола: хвалящійся 
хвались о Господѣ, ибо не тотъ достоинъ, кто 
самъ себе хвалитъ, но кою хвалитъ Господъ (2 
Корин. 10, 17—18).

Говорю вамъ, братіе, сегодня о мечтательности 
что этотъ недостатокъ очень ужъ глубоко пустилъ 
свои корни въ современную жизнь,—и не только на 
верхахъ общества, но и на низахъ. Чѣмъ большій че
ловѣкъ имѣетъ чинъ и средства къ жизни, тѣмъ 
надменнѣе онъ держитъ себя въ отношеніи другихъ— 
меньшихъ его чинами, наградами и жизненными 
средствами, — расширяясь въ своемъ мнимомъ до
стоинствѣ. И походка, и манеры, и взглядъ у 
такого человѣка иные, чѣмъ у обыкновенныхъ лю
дей. Есть въ природѣ нѣкоторыя птицы, которыя 
надуваютъ свой зобъ, распускаютъ хвостъ и кры
лья, черкая ими по землѣ: вотъ на этихъ птицъ 
бываютъ иногда похожи такіе люди. Эту наду
тость держатъ и въ церкви, за богослуженіемъ, 
не смиряя себя даже предъ престоломъ Господ
нимъ. Они становятся впереди, на особомъ мѣ
стѣ; сюда обыкновеннымъ смертнымъ приближать
ся не дозволяется, иначе блюститель церковнаго 
порядка попроситъ уйти назадъ. Все это не по
хоже ли на то, что нѣкогда осуждалъ въ совре
менныхъ ему христіанахъ апостолъ Христовъ Іа
ковъ (Іак. 2, 2—4)?!

Но тоже самое бываетъ и съ маленькими лю
дьми, въ маленькихъ чинахъ и незначительныхъ 
должностяхъ. Получившій, напр., медаль или на
шивку держитъ уже себя не такъ, какъ обыкно
венный рядовой, а получившій нѣсколько такихъ 
отличій становится уже и совсѣмъ не такимъ въ 
обращеніи, какъ другіе,—и такъ далѣе—до самыхъ 
верховъ, возможныхъ маленькимъ людямъ въ ихъ 
службѣ. Такой „кавалеръ”, пришедши въ родную 
деревню, уже бываетъ не тѣмъ, какимъ уходилъ 
изъ деревни на службу: онъ требуетъ отъ своихъ 
односельчанъ уже большаго къ себѣ почтенія и 
большаго уваженія, чѣмъ прежде. Говоритъ онъ 
уже не такъ, какъ прежде: въ его рѣчахъ слы
шится тонъ болѣе наставительный и приказа
тельный, нежели обыкновенный, ровный; любитъ 
онъ также употреблять и слова, непонятныя для 
односельчанъ.

Тоже почти бываетъ и въ женскомъ сословіи. 
Тамъ по мужу требуютъ себѣ чести, — и по чи
намъ своего мужа и его службѣ—раздуваются въ 
своемъ достоинствѣ. Бываетъ даже такъ, что из
вѣстная часть одежды, ея новизна и пр. даютъ нѣ
которое основаніе къ самомнѣнію, не говоря уже о 
богатствѣ.
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Все это бываетъ и въ школьномъ мірѣ, но 
только въ мелкихъ размѣрахъ. Мальчикъ или дѣ
вочка, отличенные чѣмъ нибудь въ спискѣ уча
щихся, стараются держать себя нѣсколько иначе, 
чѣмъ всѣ другіе.

Въ мірѣ духовномъ это самомнѣніе выражает
ся въ особомъ видѣ святошества, — въ присвоеніи 
себѣ иногда и дара пророчества и въ другихъ раз
наго рода духовныхъ извращенствахъ.

Не будемъ же братіе, по слову апостола, му
дри о себѣ (Римл. 12, 16), не будемъ мудрство
вать о себѣ паче, неже подобаетъ мудрствовати 
(Римл. 12, 3), —но будемъ мудрствовати въ цѣло
мудріи,—Аминь.

Николай, Архіепископъ Варшавскій.

1914 г. 14 іюня, 
Дача „Гура”.

БЕСѢДА
на день св. первоверховныхъ апостоловъ Петра 
и Павла, сказанная въ церкви на дачѣ „Гура“ 

солдатамъ изъ 4-го форта.

Сегодня св. Церковь молитвенно воспоми
наетъ св. первоверховныхъ апостоловъ Петра и 
Павла, а завтра будетъ поминать и прочихъ св. 
апостоловъ изъ двунадесяти. Поминаетъ св. Цер
ковь этихъ двухъ еще особо — потому, что они 
болѣе всѣхъ прочихъ апостоловъ потрудились въ 
благовѣстіи Христовѣ. И если о комъ изъ апо
столовъ, го о нихъ покреимуществу можно ска
зать: во всю землю изъгде вѣщаніе ихъ и въ концы 
вселенныя глаголы ихъ.

Вся жизнь ихъ апостольская, по вознесеніи
Христа Спасителя на небо, прошла въ трудѣ и 
подвизѣ, во бдгъніихъ множицею, во алчбѣ и жа
ждѣ, въ пощеніи многащи, въ зимѣ и наготѣ 
(2 Коринѳ. 11, 27); въ ранахъ и темницахъ, въ 
нестроеніихъ (2 Коринѳ. 6, 5)... До нынгьгиняго 
часа, пишетъ св. апостолъ Павелъ, и алчемъ 
и жаждемъ и наготуемъ и страждемъ и ски
таемся, и труждаемся, дѣлающе своима рукама: 
укоряеми — благословляемъ, гоними — 
дими — утѣгиаемся; якоже отреби 
всѣмъ попраніе доселѣ (1 Коринѳ. 
Однакоже, не смотря на все это, 

терпимъ, ху- 
міру бьгхомъ,

4, 11—13). 
они крѣпко

вѣруютъ во Христа Спасителя. Кто ны разлу
читъ отъ любве Божія, спрашиваетъ тотъ же
апостолъ: скорбь ли, или тѣснота, или гоненіе, 
или гладъ, или нагота, или бѣда, или мечъ? Извѣ- 
стихся бо, яко ни смерть, ни животъ, ни ангели, 
ни начала, ниже силы, ни настоящая, ни гряду
щая, нгг высота, ни глубина, ни ина тварь кая 
возможетъ насъ разлучити отъ любве Божія, яже

во Христѣ Іисусѣ Росподѣ Башемъ (Римл. 8, 
39), Таковы были эти первоверховные по

35— 
своей

вѣрѣ.
Кто же они были по происхожденію и какъ 

они сдѣлались апостолами и адамантами вѣры
Христовой?

Апостолъ Петръ былъ простой рыбакъ изъ 
Галилеи, города Капернаума, — человѣкъ не кни
жный. У него была семья. Характера онъ былъ 
пылкаго и рѣшительнаго. Воспитанъ былъ въ вѣ
рь и благочестіи отцевъ: чаялъ Утѣхи израилевой, 
т. е. пришествія Мессіи. Сердцевѣдецъ Христосъ 
проходя однажды по берегу моря Галилейскаго, 
увидѣлъ Петра и брата его Андрея, вметающихъ 
мрежи своя въ море, и сказалъ имъ: грядита по- 
мнѣ и сотворю въг ловца человѣкомъ. Ооа брата 
сейчасъ же оставили свои сѣти и пошли за нимъ 
и уже никогда не разлучались отъ Него (Матѳ. 4, 
20). Несомнѣнно, что и въ наружности Христа 
Спасителя и въ его голосѣ было что-то особен
ное, чарующее, выражаясь нашимъ языкомъ,—что 
они пошли за Нимъ, оставивъ все, что имѣли,— 
какъ пошли потомъ за Нимъ и другіе апостолы 
когда Онъ призывалъ ихъ къ себѣ (Матѳ. 5, 21 - 
22). Съ тѣхъ поръ апостолъ Петръ сталъ однимъ- 
изъ ближайшихъ ко Христу апостоловъ. Это ему 
Христосъ подалъ руку, когда онъ, идя по морю, 
усумнился и сталъ утопать (Матѳ. 14, 25 —31) 
Когда, однажды Христосъ Спаситель спросилъ 
апостоловъ, за кого глаголютъ человѣцы быти 
Сына человѣческаго, и когда апостолы стали пе
редавать ходившія о Немъ рѣчи въ народѣ — 
Христосъ Спаситель, обращаясь къ нимъ, спро
силъ: въг же за кого глоголете мя быти? Пылкій 
Петръ сейчасъ же отвѣтилъ: Ты еси Христосъ- 
Сынъ Бога живаго! Такимъ образомъ, онъ былъ 
первымъ, исповѣдавшимъ Христа Сыномъ Божіимъ. 
За эту вѣру Христосъ Спаситель назвалъ его ки- 
ѳой, что значитъ камень: и азъ же тебгъ глаголю, 
яко ты еси Петръ, и на семъ камени созижду 
Церковь мою, и врата адовы не одолѣютъ ей 
И дамъ ти ключи Царствія Небеснаго, и еже аще 
свяжеши на земли — будетъ связано на небесѣхъ, 
и еже аще разрѣшити на земли — будетъ разрѣ
шено на небесѣхъ (Матѳ. 6, 13 — 19). Христосъ 
Спаситель бралъ его, вмѣстѣ съ Іаковомъ и Іоан
номъ на гору Ѳаворъ, гдѣ онъ видѣлъ славу Бо
жію въ преображеніи Его и слышалъ гласъ съ 
небеси: Сей есть Сынъ мой возлюбленный, о немъ- 
же благоволихъ, Того послушайте (Матѳ. 17, 1 —9). 
Онъ былъ вмѣстѣ съ Христомъ Спасителемъ на 
тайной вечери (Матѳ. 26, 31—75) и въ саду Геѳ
симанскомъ, гдѣ Христосъ молился до крававаго 
поту, и куда пришелъ Іуда предатель со множе
ствомъ народа и воиновъ, чтобы взять Его; онъ 
же пошелъ и во дворъ архіереовъ видѣти кон
чину. Но — увы! — тутъ случилось съ нимъ то, 
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чего онъ, быть можетъ, раньше и не думалъ, но 
что было предсказано ему Спасителемъ на Тайной 
вечери, когда самонадѣянно Петръ увѣрялъ, что 
онъ никогда Его не оставитъ, даже если бы ему 
угрожала и смерть. Христосъ Спаситель на это 
сказалъ ему тогда: прежде чѣмъ пропоетъ пѣ
телъ, — трижды отвержеіпися отъ мене. Теперь, 
на вопросы окружавшихъ, что и онъ былъ со 
Іисусомъ Галилейскимъ, онъ трижды отрекся отъ 
Него сказавъ: не вѣмъ человѣка сею. И вдругъ 
запѣлъ пѣтухъ. И тогда Петръ, помянувъ 
глаголы, слышанные имъ отъ Господа, исшедъ вонъ 
плакася горько. Это событіе имѣло громадное 
значеніе во всей его жизни: онъ никогда потомъ 
не улыбался и всегда, по преданію, въ полночь 
вставалъ и молился со слезами о своемъ грѣхѣ, 
хотя Христосъ Спаситель, по воскресеніи своемъ, 
явившись ему и другимъ апостоламъ, простилъ ему 
его грѣхъ отреченія и возстановилъ въ апостольскомъ 
достоинствѣ (Іоан. 21, 1—21). Онъ былъ при возне
сеніи на небо Господа Іисуса и въ день сошествія Св. 
Духа на апостоловъ, и онъ получилъ дары Св. 
Духа въ видѣ огненнаго языка, вслѣдствіе чего - 
изъ некнижнаго отъ сталъ мудрымъ благовѣстни
комъ Христовымъ (Дѣян., гл. 1 и 2). Онъ уча
ствовалъ на соборѣ апостольскомъ и затѣмъ по
шелъ съ благовѣстіемъ во грады и веси іудей
скіе и малоазійскіе и доходилъ и до града Рима, 
столицы тогдашней Имперіи римской,—проповѣдуя 
евангеліе и творя чудеса. Здѣсь онъ положилъ 
основаніе Церкви Римской и здѣсь же мучениче
ски скончалъ и жизнь свою при императорѣ Не
ронѣ. При этомъ императорѣ возникло первое 
гоненіе на христіанъ со стороны языческаго пра
вительства. Въ числѣ другихъ — былъ схваченъ 
и ап. Петръ. Отъ Христа онъ уже не отрекался. 
Изъ смиренія, онъ пожелалъ чтобы его распяли 
на крестѣ головой внизъ, говоря: „я не достоинъ 
быть распятымъ, какъ Христосъ’’. Мощи апостола 
Петра почиваютъ теперь въ Римѣ, въ храмѣ его 
имени. Это одинъ изъ величайшихъ храмовъ въ 
мірѣ. Къ сожалѣнію, мощи его почиваютъ подъ 
спудомъ, куда доступъ бываетъ только нѣсколько 
разъ въ году. Я былъ въ этомъ храмѣ ап. Петра 
и молился надъ его гробницей. Послѣ ап. Петра 
осталось два соборныхъ посланія, написанныя для 
христіанъ изъ іудеевъ, находящихся въ разсѣ
яніи.

Апостолъ Павелъ былъ іудей, но родился 
внѣ царства іудейскаго, — въ области римской — 
Киликіи, въ Малой Азіи, въ городѣ Тарсѣ. Онъ 
имѣлъ званіе римскаго гражданина, — одно изъ 
почетнѣйшихъ званій въ Римской Имперіи, — въ 
родѣ нашего потомственнаго дворянства. Обучал
ся не только въ своей родной школѣ, — іудей
ской, — но и въ школахъ языческихъ. Онъ зналъ 
тогдашнюю мудрость языческую (философію) и поэ

зію (стихи). Хотя онъ и получилъ высшее обра
зованіе— языческое, однакоже — былъ ревнителемъ 
вѣры своихъ отцовъ, доходившей до Фанатизма. 
Онъ гналъ христіанъ, разыскивалъ ихъ и доно
силъ на нихъ первосвященникамъ и старѣйши
намъ народа израильскаго. Онъ присутствовалъ 
при мученической кончинѣ архидіакона СтеФана 
(Дѣян. 6, 7—15; 7 гл ). Онъ выпросилъ себѣ отъ 
синедріона дозволеніе идти и въ другіе грады и 
веси и отыскивать тамъ христіанъ и предавать 
ихъ гражданской власти. Но тутъ случилось съ 
нимъ событіе, которое, такъ сказать, перевернуло 
всю его душу. Когда онъ шелъ въ гор. Дамаскъ, 
то по пути туда, въ полдень, вдругъ его осіялъ 
необычайный свѣтъ, отъ котораго онъ ослѣпъ 
и упалъ на землю. Въ это время послышался 
гласъ съ небеси: „Савле—Савле, что Мя гониши?” 
„И кто, Господи, ты?” спросилъ въ страхѣ Савлъ 
(потомъ Павелъ)... „Я Іисусъ Назорей, котораго 
ты гонишь”. И затѣмъ тотъ же гласъ повелѣлъ 
ему идти въ Дамаскъ, а въ Дамаскѣ, въ видѣніи 
мужу Ананіи, повелѣно было исцѣлить Павла. Все 
исполнилось такъ, какъ было ему сказано: Ананія 
исцѣлилъ его отъ слѣпоты и крестилъ (Дѣян. 9, 
1—30). Съ тѣхъ поръ, Павелъ — изъ гонителя 
Христа сталъ Его исповѣдникомъ и благовѣстни
комъ... Когда онъ изъ Дамаска пришелъ во Іе
русалимъ, то бывшіе тамъ апостолы, послѣ его 
сообщенія о своемъ обращеніи, подали ему руку 
общенія и назначили ему идти къ язычникамъ 
и проповѣдывать имъ Христа. Всю жизнь по
слѣдующую ап. Павелъ и выполнялъ это святое 
дѣло, совершивъ три великихъ путешествія, побы
вавъ въ разныхъ областяхъ тогдашней Римской 
Имперіи и скончавъ жизнь свою въ Римѣ, одно
временно съ ап. Петромъ, во время гоненія Не
рона. Ему отсѣкли голову, такъ какъ онъ былъ 
римскій гражданинъ. Римскихъ гражданъ не вѣ
шали: повѣщепіе на крестѣ — это была казнь для 
рабовъ, но не для римскихъ гражданъ. Но предъ 
этимъ онъ долгое время былъ заключенъ въ тем
ницѣ Мамертинской. Когда я былъ въ Римѣ, то 
посѣтилъ эту темницу. Это большая яма съ де
ревяннымъ потолкомъ, въ которомъ — двѣ отдуши
ны для воздуха и свѣта. Въ ней мрачно и ду
шно. Никакой мебели тамъ не было. Апостолъ 
былъ прикованъ къ рукѣ и ногѣ воина, сидѣв
шаго съ нимъ въ темницѣ и стерегшаго его. 
И онъ долженъ былъ дѣлать все то, чего желалъ 
не онъ, а воинъ.

Мощи ап. Павла хранятся подъ спудомъ въ 
храмѣ его имени. Этотъ храмъ такъ же велико
лѣпенъ, какъ и храмъ св. Петра, но нѣсколько 
меньше его размѣрами. Отъ ап. Павла осталось 
14 посланій къ христіанамъ Церквей, имъ осно
ванныхъ.



228 ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ листокъ № 14

Такъ жили, такъ трудились въ благовѣстіи 
и такъ скончали жизнь свою ііервоверховные апо
столы Петръ и Павелъ.

Своимъ ученіемъ, заключеннымъ въ посла
ніяхъ, они наполнили весь міръ. Христіане всѣхъ 
вѣковъ и всѣхъ народовъ воодушевляются ихъ 
ученіемъ и, ему слѣдуя, улучаютъ во спасеніе. 
Надобно и вамъ, братіе, послѣ Евангелія, читать 
книгу ихъ Дѣяній и всѣ посланія апостольскія и 
жить такъ, какъ они учили жить. Приведу вамъ 
въ назиданіе нѣсколько наставленій ап. Павла и 
ап. Петра.

Умоляю же васъ, братіе, учитъ, между про
чимъ, ап. Павелъ, — подражайте мнѣ, какъ я 
Христу (1 Корине. 4, 16), — бодрствуйте, стойте 
въ вѣрѣ, будьте мужественны, тверды, — все у 
васъ да будетъ ‘съ любовію (Корине. 16, 13—14); 
умоляю васъ поступать достойно званія, въ кото
рое вы призваны (Еф. 4, 1). — Позвавшему вы 
святому, и сами святи во всемъ будите, — учитъ 
ап. Петръ (1 ІІетр. 1, 15). Будьте покорны вся
кому человѣческому начальству для Господа: ца
рю — какъ верховной власти; правителямъ — какъ 
отъ него посылаемымъ для наказанія преступни
ковъ и для поощренія дѣлающихъ добро. Всѣхъ 
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, Царя 
чтите (1 Петр. 2, 13 — 17). Трезвитесь, бодр
ствуйте, потому что противникъ вашъ діаволъ 
ходитъ, какъ рыкающій левъ, ища кого поглотить 
(1 Петр. 5, 8). Другъ друга тяготы носите и 
тако'исполните законъ Христовъ (Гал. 6, 2). Или 
не знаете, что неправедные Царство Божіе не на
слѣдуютъ? Не обманывайтесь: ни блудники, ни 
прелюбодѣи, ни малакіи, ни мужеложники, ни во
ры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни досадители, ни 
хищницы Царствія Божія не наслѣдятъ (1 Корине. 
6, 9—10).

Вотъ вкратцѣ тѣ наставленія апостоловъ Пе
тра и Павла, которыя должно помнить всѣмъ хри
стіанамъ, чтобы быть угодными Господу Богу 
и надѣяться получить жпвотъ вѣчный. Будемъ же 
усердно и всегда молиться цервоверховнымъ апо
столамъ Петру и Павлу, чтобы они невидимо, но 
всегда охраняли насъ отъ всѣхъ бѣдъ и скор
бей, _ л вразумляя своими посланіями и примѣ
ромъ своей вѣры и благочестія, — спасали бы и 
насъ, какъ спасали и спасаютъ многихъ хри
стіанъ, съ теплою вѣрою и усердіемъ прибѣгаю
щихъ къ нимъ въ молитвѣ. Аминь.

НИКОЛАЙ, Архіепископъ Варшавскій.

1914 г. 29 іюня.
Дача „Гура”.

Къ предстоящему прославленію святителя Павла, ми
трополита Тобольскаго и Сибирскаго, нетлѣнно по

чивающаго въ Кіево-Печерской Лаврѣ.
Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ с. г. православные русскіе 

жители г. Кіева и всего Юго-Западнаго края, въ 
количествѣ многихъ десятковъ тысячъ лицъ, во гла
вѣ съ Начальникомъ края, Архипастырями Волын
ской и Подольской епархій, губернаторами и гу
бернскими предводителями дворянства Кіевской, 
Подольской и Волынской губерній и многихъ дру
гихъ представителей учрежденій и сословій, обра
тились къ Высокопреосвященнѣшему Флавіану, Ми
трополиту Кіевскому и Галицкому, съ прошеніями 
ходатайствовать предъ Св. Синодомъ о всенарод
номъ прославленіи нетлѣнно почивающаго въ Кіе
во-Печерской Лаврѣ и глубоко почитаемаго всѣми 
православными жителями Кіева и Юго-Западнаго 
края святителя Павла, митрополита Тобольскаго и 
Сибирскаго. Высокопреосвященнѣйшій Флавіанъ, 
Митрополитъ Кіевскій и Галицкій, представилъ вы
шеизложенныя прошенія Св. Синоду, выразивъ, 
съ своей стороны, горячее пожеланіе, чтобы олаго- 
честивое прошеніе русскихъ православныхъ жите
лей Кіева и Юго-Западнаго края исполнено было 
къ вящшей славѣ святой православной Церкви, 
обуреваемой въ нашемъ краѣ натискомъ иновѣрія 
и инородчества.

Св. Синодъ съ сердечнымъ умиленіемъ и ду
ховною радостію принялъ благочестивое желаніе 
русскихъ православныхъ жителей Кіева и Юго- 
западнаго края и поручилъ Высокопреосвященнѣй
шему Флавіану, Митрополиту Кіевскому и Галиц
кому, приступить къ выполненію необходимыхъ въ 
дѣлѣ канонизаціи святыхъ, совершаемой по древ- 
ему преданію и установленію православной Цер
кви, предварительныхъ дѣйствій.

Между прочимъ, по распоряженію Св. Синода, 
образована особая Комиссія изъ духовныхъ и свѣт
скихъ лицъ для изслѣдованія случаевъ чудотворе
ній, совершившихся по молитвенному предъ Богомъ- 
предстательству святителя Павла, митрополита То 
больскаго. Въ составъ Комиссіи назначены: пре- 
осв. Никодимъ, епископъ Чигиринскій, второй ви
карій Кіевской епархіи, какъ предсѣдатель Комис
сіи, архимандриты: Амвросій, намѣстникъ Кіево- 
Печерской Лавры, и ФиладельФъ, типографъ той же; 
Лавры, протоіереи: М. Златоверховниковъ, настоя
тель Кіево-Софійскаго каѳедральнаго собора и членъ 
Кіевской духовной консисторіи, К. Ѳоменко, насто
ятель Кіевской Александро-Невской церкви и бла
гочинный перваго округа церквей г. Кіева, и Ѳ- 
Титовъ, настоятель Кіевской Андреевской церкви 
и ординарный профессоръ Императорской Кіевской 
духовной Академіи; изъ свѣтскихъ: шталмейстеръ 
Двора Его Императорскаго Величества Ѳ. И. Бе- 
закъ, Кіевскій губернскій предводитель дворянства 



№ 14 ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ листокъ 229

■с. с. Б. А. Булгаковъ, управляющій канцеляріей 
Кіевскаго, Подольскаго и Волынскаго генералъ-гу
бернатора, и старшіе чиновники особыхъ поруче
ній при томъ же генералъ-губернаторѣ: камергеръ 
Двора Его Императорскаго Величества, д. с. с. 
А. И. Мердеръ и князь В. Д. Жеваховъ.

5 іюня с. г. Комиссія, назначенная для изслѣ
дованія случаевъ чудотвореній совершившихся по 
молитвенному предъ Богомъ предстательству свя
тителя Павла, приступила къ своимъ занятіямъ при 
слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Въ этотъ день, послѣ заупокойной Божествен
ной литургіи въ Великой церкви Кіево Печерской 
Лавры; была совершена соборная панихида о свя
тителѣ Павлѣ въ сѣверномъ придѣлѣ гой же цер
кви во имя св. пѳрвомученика архидіакона Стефа
на, подъ поломъ котораго (придѣла), въ особой пе
щерѣ-склепѣ, какъ извѣстно, почиваютъ петлѣнпыя 
мощи святителя Павла. Панихиду совершалъ Вы
сокопреосвященный Флавіанъ, Митрополитъ Кіев
скій и Галицкій, въ сослуженіи Высокопреосвящен
наго Евлогія, архіепископа Волынскаго и Жито
мірскаго, преосвященнаго Анастасія, епископа Холм- 
скаго и Люблинскаго; архимандритовъ: Амвросія, 
намѣстпика Кіево-Печерской лавры,*  ФиладельФа, 
типографа той же Лавры, протоіереевъ: М. Злато- 
верховникова, К. Ѳоменко, Ѳ. Титова и М. Вишне
вецкаго и игуменовъ Кіево-Печерской Лавры: Ми
хаила и Леонтія. За литургіей и панихидой моли
лись многія тысячи почитателей святителя Павла, 
до тѣсноты наполнявшихъ обширный соборный 
храмъ Лавры и даже прилегающее къ нему лавр
ское подворье. •

Непосредственно по окончаніи панихиды, въ 
келіяхъ намѣстника Кіево-ІІечерской’Лавры, состо
ялось первое собраніе Комиссіи, подъ предсѣда
тельствомъ Высокопреосвященнаго Флавіана, Ми
трополита Кіевскаго и Галицкаго, преподавшаго 
въ своей рѣчи руководственныя указанія для дѣя
тельности Комиссіи, которой поручена весьма важ
ная задача.

Въ состоявшемся вслѣдъ затѣмъ собраніи Ко
миссіей рѣшено было немедленно приступить къ 
изслѣдованію тѣхъ случаевъ чудотвореній, совер
шившихся по молитвенному предъ Богомъ пред
стательству святителя Павла, о коихъ имѣются 
свѣдѣнія у Комиссіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшено те
перь же обратиться ко всѣмъ тѣмъ лицамъ, кото 
рыя получили тѣ пли иныя явленія, или знаютъ 
о различныхъ знаменіяхъ милости Божіей, по мо
литвенному ходатайству святителя Павла, сооб
щить таковыя свѣдѣнія Комиссіи на имя Предсѣ
дателя ея, преосвященнаго Никодима, епископа Чи
гиринскаго, втораго викарія Кіевской епархіи, на
стоятеля Кіевскаго Златоверхо-Михайловскаго мо
настыря.

(Кіев. Еп. Вѣд.)

Митрополитъ Леонтій въ своихъ замѣт
кахъ и воспоминаніяхъ.

Въ сентябрьской книжкѣ „Богословскаго Вѣст
ника” за прошлый 1913 годъ начаты и въ мартовской 
книжкѣ нынѣшняго года закончены печатаніемъ авто
біографическія записки Высокопреосвященнаго Леон
тія, Митрополита Московскаго, б. Архіепископа Холм- 
ско-Варшавскаго. Написанныя во время пребыванія 
на Варшавской каѳедрѣ, въ теченіе двухъ лѣтнихъ 
мѣсяцевъ (іюня и іюля) 1887-го года, среди мирной 
обстановки дачнаго отдыха въ дер. Гура, записки 
эти своими достоинствами замѣтно выдѣляются среди 
подобнаго рода литературы и представляютъ исклю
чительный интересъ какъ по разнообразію и богат
ству содержанія, такъ и по способу освѣщенія изо
бражаемыхъ лицъ и событій. „Въ преполовеніи 7-го 
десятка лѣтъ жизни” оглядываясь на свое прошлое, 
Высокопреосвященный авторъ даетъ въ своихъ за
пискахъ сколько правдивую, столько же поучитель
ную и увлекательную картину какъ собственной, 
личной жизни, такъ и лицъ, съ которыми встрѣчался 
на жизненномъ пути, и событій, участникомъ и сви
дѣтелемъ которыхъ былъ. Большое достоинство этихъ 
записокъ, рѣдкое въ подобнаго рода произведеніяхъ, 
это возможная объективность и безпристрастіе, ро
вный, спокойный тонъ, неизмѣнно доброе, благоже
лательное, терпимое, снисходительное отношеніе къ 
людямъ. „Безъ желчи и прикрасъ”, по собственному 
признанію, съ свойственными ему правдивостью и 
спокойствіемъ, авторъ описываетъ какъ доброе, такъ 
и алое въ своей жизни, и оттого его записки, хотя и 
не примиряютъ съ житейскою неправдою, но и не 
возбуждаютъ въ читателѣ тяжелыхъ, гнетущихъ 
чувствъ озлобленія и раздраженія. Правда, жизнь 
Высокопреосвященнаго Леонтія съ обычной точки 
зрѣнія сложилась сравнительно удачно, протекла во
обще мирно, безъ большихъ испытаніи и рѣзкихъ 
потрясеній, но спокойный, можно даже сказать, бла
годушный тонъ его замѣтокъ и воспоминаній есть 
результатъ не столько мирнаго теченія его жизни, 
сколько ясности, тишины и уравновѣшенности его 
души, его добраго, благороднаго сердца. Читателя 
записокъ Высокопреосвященнаго Леонтія не можетъ 
не поражать, съ какою теплотою и сердечностью, съ 
какимъ расположеніемъ и благожелательностью Вы
сокопреосвященный говоритъ о людяхъ, встрѣчавших
ся ему на его жизненномъ пути. Въ этомъ отношеніи 
для Владыки Леонтія нѣтъ различія между людьми 
высокаго и малаго положенія, знатными и простыми: 
для всякаго онъ находитъ доброе слово, о каждомъ 
вспоминаетъ съ теплымъ чувствомъ. Если ему и 
приходится упоминать о людяхъ невысокихъ нрав
ственныхъ качествъ, то и о нихъ онъ говоритъ безъ 
жесткости и суровости, стараясь всегда найти изви
неніе ихъ недостаткамъ. Получается впечатлѣніе, что 
Высокопреосвященный всегда окруженъ былъ людьми 
исключительно добрыми. Люди всегда люди. И Вла
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дыка Леонтій не то, чтобы не замѣчалъ ихъ недо
статковъ, —- для этого онъ былъ слишкомъ уменъ, 
слишкомъ проницателенъ и наблюдателенъ, но какъ 
человѣкъ высокаго настроенія и рѣдкаго благород
ства, не желалъ быть мелочнымъ судьею своихъ бли
жнихъ, съ радостью находилъ въ каждомъ то доброе 
что только можно бы ю найти. Съ этой стороны ав
тобіографическія записки митрополита Леонтія, по
мимо своего жиізого интереса, даютъ - еще и нрав
ственное удовлетвореніе: на нихъ лежитъ печать бла
городства автора, невольно сообщающагося и чита
телю. Незамѣтно для себя читатель проникается тою 
благожелательностью и расположенностью къ людямъ, 
тѣмъ миромъ и тишиной душевной, какія свойственны 
ихъ автору. Вообще же записки м. Леонтія, неза
висимо отъ своихъ теоретическихъ и литературныхъ 
достоинствъ—проявленнаго въ нихъ большого ума и 
тонкой наблюдательности, простоты и яркости изло
женія, чуть ли не на каждой страницѣ встрѣчающихся 
блестящихъ характеристикъ лицъ и событій,—важны 
и цѣнны, какъ лучшій, незамѣнимый матеріалъ для 
характеристики самаго автора. Личность Владыки 
Леонтія выступаетъ въ нихъ ярко, опредѣленно. Чи
тая его записки, чувствуешь, какой это былъ ооая- 
тельный, дорогой человѣкъ. Становится понятнымъ 
и то, почему Владыка Леонтій на всѣхъ мѣстахъ 
своего служенія пользовался общею люоовью и рас
положеніемъ. Всегда и вездѣ его провожали съ ис
креннимъ сожалѣніемъ, и всякій, сблизившійся съ 
нимъ, не легко съ нимъ разставался. Для тѣхъ же 
кто лично зналъ Владыку Леонтія, записки его по
лучаютъ исключительно высокій интересъ. Владыка 
Леонтій выступаетъ въ нихъ, какъ живой, и воспо
минаются дорогія картины его дѣйствительно оте
ческой ласки, его широкаго радушія и чисто русской 
доброты къ людямъ. На страницахъ Варшавскаго 
Епархіальнаго органа, основаннаго Высокопреосвя
щеннымъ Леонтіемъ, справедливо отмѣтить важнѣй
шія черты изъ жизни этого Архипастыря на осно
ваніи его записокъ. То доброе, что намъ удается 
сказать здѣсь по личнымъ впечатлѣніямъ и воспоми
наніямъ, будетъ лишь ничтожною данью благоговѣнія 
къ свѣтлой памяти мудраго и добраго Владыки.

Первоначальное воспитаніе и жизнь въ 
Училищѣ,

Дѣтство митрополита Леонтія прошло въ сло
бодѣ Новой Калитвѣ (Воронежской губ., Острогож
скаго уѣзда), „какъ обыкновенно проходитъ дѣтство 
въ быту семействъ духовныхъ”. Читать и писать 
онъ выучится скоро, на 9-мъ году. На 10-мъ году 
у него явилась страстная охота учиться и, по его 
настоянію, его повезли въ Павловское духовное 
училище, хотя срокъ для пріема давно окончился. 
Уже въ октябрѣ 1832 г. онъ былъ принятъ прямо во 
2-й классъ двухкласснаго приходскаго училища. На

ука скоро далась ему, и къ концу года онъ занялъ 
первое мѣсто въ разрядномъ спискѣ. На первыхъ 
же порахъ пребыванія въ училищѣ Владыка Леонтій 
познакомился съ неустройствомъ и безтолковостью 
тогдашней начальной духовной школы. „Во 2-мъ 
классѣ,—разсказываетъ Владыка,—учителемъ у насъ 
былъ нѣкто Минервинъ, знающій свое дѣло, но съ 
нѣкоторымъ самодурствомъ. НА 'разъ случалось намъ 
мальчикамъ просидѣть классъ безъ учителя, или иног
да и при немъ безъ надлежащихъ занятій. Случи
лось какъ-то,—просидѣли мы послѣобѣденный урокъ 
(отъ 2 до 4 часовъ) и учителя не дождались; прооилъ 
звонокъ и мы оставили училище; не успѣлъ я добѣ
жать до квартиры, а она была близко, зовутъ меня и 
возвращаютъ съ дороги другихъ учениковъ. Учи- 
тщіь въ возбужденномъ состояніи входитъ въ азартъ 
бранится, и меня—какъ старшаго въ классѣ подвер
гаетъ наказанію, — и затѣмъ распускаетъ всѣхъ по 
домамъ. „Сдѣлалъ расправу, и конецъ”.

Но это еще невинное самодурство по сравненію 
съ жестокостью и грубостью, царившими въ Воро
нежскомъ уѣздномъ училищѣ, въ которое Владыка 
Леонтій перешелъ въ 1833 году для продолженія об
разованія. Съ грустью и горечью, но безъ озлобле
нія говоритъ Владыка о тогдашнихъ жестокихъ учи
лищныхъ нравахъ.

„Въ Воронежѣ училище было переполнено уче
никами. Было по два отдѣленія въ классѣ, и всѣ они 
имѣли по сту и болѣе учениковъ. Понятно, какъ 
трудно было учителямъ слѣдить за успѣхами учени
ковъ. Помогали, такъ называемые, аудиторы или 
потатчики изъ лучшихъ учениковъ, которые предва- 
ритедьно выслушивали уроки по расписанію учите
лей, и записывали въ такъ называемомъ номерѣ сте
пень знанія урока знаками з, ег, пЬ, пз, т. е. зсіі — 
знаетъ, еггапіег—ошибочно, пЬ.—нехорошо, пз—пезсіі 
не знаетъ. Отмѣтки эти полагались къ приходу 
учителя на столѣ, — и онъ, по своему усмотрѣнію, 
провѣрялъ ихъ. Недобрыя сцены припоминаются 
при провѣркѣ ихъ. Жестоко наказывали розгами 
неисправныхъ, а стояніе на колѣняхъ за партой, или 
у порога — было обычно. Обращеніе съ учениками 
было вообще суровое, и часто безтактное. Греческій 
языкъ и церковный уставъ въ нашемъ 1-мъ низшемъ 
отдѣленіи преподавалъ учитель — нѣкто С. П. Куте
повъ. Самъ онъ плохо зналъ свой предметъ, а лю
билъ рисоваться и казаться знатокомъ. Этотъ гос
подинъ приходитъ въ классъ однажды на послѣобѣ
денные часы, минутъ за 20 до окончанія урока цер
ковнаго устава въ нетрезвомъ видѣ. Мы, мальчики, 
соскучившись долгимъ ожиданіемъ наставника, расша
лились, барахтались среди класса и, конечно, подняли 
пыль. Вдругъ входитъ Кутеповъ съ бранью, съ кри
комъ. Быстро ушли мы на свои мѣста за парты. 
Кутеповъ подходитъ ко мнѣ и вопитъ: „Ты цензоръ, 
ты виноватъ въ шумѣ и безпорядкѣ, — хлопъ меня 
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своею огромною ладонью по одной щекѣ, потомъ по 
другой; „къ порогу”, закричалъ затѣмъ, и меня раба 
Божія сильно наказали, напрасно, можно сказать. Что 
могъ сдѣлать я, малчикъ, хотя былъ я и цензоръ въ 
классѣ, съ другими шалунами, коихъ было доста
точно въ сотнѣ учениковъ? Заношу фактъ въ свои 
замѣтки потому, что онъ на всю жизнь оставилъ во 
мнѣ впечатлѣніе тяжелое, и въ послѣдствіи послу
жилъ мнѣ урокомъ для благоразумнаго обращенія 
съ дѣтьми, когда самому пришлось быть начальни
комъ духовно-учебныхъ заведеній”.

На мягкаго отъ природы человѣка, какимъ былъ 
митрополитъ Леонтій, такое грубое, жестокое обра
щеніе должно было произвести дѣйствительно удру
чающее, потрясающее впечатлѣніе. Но эта дикая 
грубость не озлобила его однако, а „только послу
жила урокомъ для благоразумнаго обращенія съ 
дѣтьми, когда ему пришлось быть начальникомъ ду
ховно-учебныхъ заведеній”. Лично на себѣ испытавъ 
весь ужасъ и всю унизительность жестокаго само
управства, Владыка Леонтій на всю жизнь сдѣлался 
врагомъ всякой грубости, малѣйшаго проявленія на
силія или жестокости въ отношеніи къ дѣтямъ. Такъ, 
въ обстоятельствахъ его школьной дѣтской жизни 
нужно, между прочимъ, искать причины не „благо
разумнаго” только, какъ скромно опредѣляетъ свое 
отношеніе къ дѣтямъ Владыка Леонтій, а удивительно 
участливаго и чуткаго, теплаго и сердечнаго, любов
наго обращенія съ дѣтьми. Добрымъ, заботливо вни
мательнымъ къ дѣтямъ Владыка Леонтій былъ всегда, 
даже въ то время, когда уже занималъ высокіе по
сты и прямого, непосредственнаго отношенія къ дѣ
тямъ оффиціально не имѣлъ. Во время пребыванія 
его на Варшавской каѳедрѣ ученики Варшавскаго ду
ховнаго училища были его первыми и любимыми 
друзьями. Среди тѣхъ тревогъ и огорченій, среди 
постоянныхъ служебныхъ волненій, въ которыхъ 
протекало служеніе Владыки Леонтія въ Варшавѣ въ 
первые годы пребыванія его на Варшавской каѳедрѣ, 
Владыка не только находилъ время, но, быть можетъ, 
больше всего и прежде всего думалъ о тѣхъ малы
шахъ, которые бѣгали и рѣзвились на архіерейскомъ 
дворѣ. Владыка Леонтій лично входилъ во всѣ ну
жды, въ самые мелочи ихъ жизни. Его можно было во 
всякое время видѣть и въ занятныхъ комнатахъ учени
ковъ, и въ столовой, и въ классахъ. Нерѣдко онъ появ
лялся и въ спальняхъ учениковъ, въ самое раннее время 
дня, часовъ въ 5 утра, особенно лѣтомъ. Владыка зорко 
слѣдилъ за тѣмъ, чтобы никому изъ малыхъ не было 
причинено обиды, чтобы никто изъ нихъ не почувство
валъ тяжести начальнической руки. Самая попытка по
сягнуть на человѣческое достоинство ученика вызывала 
въ немъ гнѣвъ и негодованіе. И, быть можетъ, бла
годаря заботливости Архипастыря, за все время уче
нія мы, ученики, не знали ни грубости, ни тѣмъ бо

лѣе жестокости. Много добра сдѣлалъ этотъ до
брый, гуманный въ лучшемъ смыслѣ слова, просвѣ
щеннѣйшій Владыка, но, безъ сомнѣнія, самое цѣн
ное и по достоинству и по послѣдствіямъ то добро, 
которое онъ оказалъ множеству учащихся дѣтей, 
прошедшихъ подъ его мягкою, нѣжною рукою.

Благородство чуткой къ подлинному добру души 
Владыки Леонтія сказалось въ то раннее время школь
наго ученія и по другому поводу. Нижеслѣдующій 
разсказъ Владыки показываетъ, что уже тогда онъ 
чувствовалъ неодолимое отвращеніе къ іезуитству, 
притворству, лицемѣрію, ко всякой нравственной 
фальши, и напротивъ, искренно восторгался, благо
говѣлъ предъ дѣйствительнымъ нравственнымъ ве
личіемъ, настоящимъ подвигомъ.

„Въ 1-мъ высшемъ отдѣленіи или въ 4-мъ классѣ 
Воронежскаго училища—разсказываетъ Владыка—мнѣ 
пришлось быть недолго, только первую треть, по 
случаю открытія въ гор. Павловскѣ уѣзднаго учили
ща 3-го и 4-го классовъ. Однакожъ и одна треть 
эта памятна мнѣ съ нѣкоторыхъ сторонъ. Здѣсь 
преподавалъ латинскій языкъ о. смотритель училища 
соборный іеромонахъ Игнатій, а греческій — іеромо
нахъ Ѳеофилактъ. О. Игнатій съ манерою іезуита 
былъ очень аккуратенъ, и зналъ свой предметъ хо
рошо, но мы не жаловали его за притворство. Кор
чилъ онъ изъ себя аскета, не будучи такимъ на дѣ
лѣ. До смѣшного доходили иногда его выходки. Въ 
классѣ у насъ, въ самые лютые морозы—не топили 
холодъ заставлялъ мальчиковъ бить сапогъ о сапогъ, 
чтобы согрѣть ноги; отъ этого происходилъ шумъ 
въ классѣ. „Что вы, что вы, дѣти? Духомъ Божіимъ 
грѣйтесь”, пѣвучимъ тономъ говоритъ о. Игнатій, — 
а самъ сидитъ въ креслѣ въ тепломъ подрясникѣ, въ 
теплой рясѣ, и въ теплѣйшихъ сапогахъ, или иногда 
въ котахъ. Руки до того зябли у насъ, что нельзя 
было писать, перо валилось изъ рукъ отъ холоду”.

„Іеромонахъ Ѳеофилактъ былъ совершенная про
тивоположность—Игнатію. И по виду и по жизни — 
это истинный подвижникъ, высокаго характера; но 
болѣзненный, и отъ того часто раздражительный. Съ 
дѣтьми онъ обращался большею частью ласково, по 
отечески, преподавалъ греческій языкъ превосходно, 
какъ рѣдкій знатокъ его. Съ благоговѣніемъ смо
трѣли мы на о. Ѳеофилакта, благочестиваго, безко
рыстнаго, умнаго и всегда почти задумчиваго. Послѣ 
онъ опредѣленъ смотрителемъ Задонскаго 'училища, 
и въ Задонскѣ скончался. Вѣчная тебѣ память 
труженикъ благочестивый!”

Въ этомъ трогательномъ благоговѣніи 12-тилѣт- 
няго мальчика предъ благочестивымъ, умнымъ, задум
чивымъ о. Ѳеофилактомъ, съ одной стороны, и въ 
пренебреженіи къ лицемѣрію іезуита Игнатія, — съ 
другой, сказывается основная черта нравственнаго 
характера Владыки Леонтія. Ему всегда было йена- 
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вистно всякое притворство, всякая неискренность и 
двуличность. При своей нравственной чуткости онъ 
легко распознавалъ лицемѣровъ, какъ бы искусно 
они ни прикрывались, и никогда ихъ не жаловалъ. 
Особенно лицемѣры типа о. Игнатія, лицемѣры-свя
тоши находили въ немъ справедливое осужденіе.

Уже въ училищѣ проявились богатыя дарованія 
Владыки Леонтія. Какъ выдающагося ученика, его 
всегда избирали для публичныхъ выступленій. Ему, 
14-тилѣтнему мальчику, пришлось говорить рѣчь при 
торжественномъ открытіи уѣзднаго училища въ Па
вловскѣ, куда онъ въ началѣ 1836 года перешелъ изъ 
Воронежа „по удобству содержанія въ Павловскѣ и 
по близости къ родному селу”. Онъ же выступалъ 
и на публичныхъ экзаменахъ.

Изъ врсмшш ученія въ Павловскѣ Владыка Ле
онтій съ добрымъ чувствомъ и обычною теплотою 
вспоминаетъ своихъ „дѣльныхъ” преподавателей, въ 
особенности двухъ — А. Н. Прозорова и Е. II. Вла- 
димірова, пользовавшихся любовью учениковъ за „бла
городство и прекрасный тактъ”. II въ старой школѣ 
были умные, благородные, добрые люди, а не одни 
только ограниченные и жестокіе самодуры.

Павловское училище оставило въ Владыкѣ Ле
онтіи самое лучшее воспоминаніе. Трогательную лю
бовь къ нему онъ хранилъ до конца дней своихъ. 
„Въ 1854 году,—заканчиваетъ Владыка свои воспоми
нанія о годахъ обученія въ училищѣ,—когда я былъ 
инспекторомъ Кіевской Академіи, послѣ ревизіи Во
ронежской семинаріи, я посѣтилъ и Павловское учи
лище,—какъ пріятно мнѣ было вспомнить прошедшее! 
Не безъ внутренняго волненія осмотрѣлъ я все, что 
такъ давно знакомо. Въ недавнее время многое из
мѣнилось къ лучшему съ внѣшней, и вѣроятно, съ 
внутренней стороны. II классы уже не тамъ, гдѣ 
были у насъ. Въ память своего воспитанія въ учи
лищѣ, я при помощи Божіей, устроилъ тамъ домовую 
церковь (1882 г.) во имя трехъ святителей. Храню 
о немъ доселѣ лучшія воспоминанія”.

Протоіерей В. Шингаревъ.

(Продолженіе будетъ).

Мѣстныя извѣстія.
29 іюня, въ день памяти св. ІІервоверхов- 

ныхъ Апостоловъ Петра и Павла, Высокопрео
священный Николай, Архіепископъ Варшавскій и 
Привислинскій, совершилъ божественную литургію 

и послѣ нея молебенъ св. Первоверховнымъ Апосто
ламъ въ домовой церкви на Архіерейской загородной 
дачѣ въ дер. „Гура” при участіи прибывшихъ 
изъ Варшавы—ключаря—протоіерея Николая Шин- 
гарева, игумена Іосифа, іеромонаха Евѳимія и діа
коновъ В. Очередко и П. Михайлова. Въ концѣ 
литургіи Высокопреосвященный Архипастырь про
изнесъ слово о жизни и дѣятельности св. Пер
воверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла. Из
ложивъ со всею ясностью и отчетливостью, при
мѣнительно къ слушателямъ — въ большинствѣ 
рядовымъ воинамъ, жизнь и труды ІІервоверхо- 
вныхъ Апостоловъ, прославивъ апостольскіе под
виги этихъ великихъ провозвѣстниковъ Евангелія! 
Христова Владыка въ концѣ своего слова напом
нилъ важнѣйшія и самыя необходимыя для бла
гочестія христіанскаго наставленія Апостоловъ 
призывая слушателей руководствоваться ими въ 
жизни. Наканунѣ, 28 іюня, Высокопреосвященный 
Владыка совершилъ при- участіи тѣхъ - же свя
щеннослужителей торжественное всенощное бдѣніе^ 
за которымъ молящимся розданы были крестики. 
Всенощную, литургію и молебенъ прекрасно нѢліі 
нижніе чины 4 Форта Новогеоргіевской крѣпости. 
Небольшая церковь едвавмѣсгила всѣхъ моля
щихся, которыхъ собралось до-200 человѣкъ.
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