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ОТДЪЛЪ I.

Епархіальныя распоряженія и 
извѣстія.

Назначенъ настоятель Головненской церкви, Вло
давскаго уѣзда священникъ Владиміръ Артецкій за
коноучителемъ Сандомірскаго Маріинскаго училища 
съ 21 ноября.

Перемѣщенъ священникъ Вировскаго женскаго мо
настыря Іоаннъ Будзинскій на должность настоятеля 
Головненской церкви съ 1 декабря.

Оставленъ на занимаемомъ мѣстѣ до 1 Февраля 
1905 года настоятель Горно-Потокской церкви Бѣлго- 
райскаго уѣзда священникъ Ѳеодоръ Павловскій] 
перемѣщеніе священниковъ іосифя Шикулъг и Нико
лая Бабенко въ Горный-Потокъ и Павловицы должно 
считать съ 1 Февраля 1905 года.

Назначены—пѣвчій крестовой церкви Варшавскаго 
Архіерейскаго дома Самуилъ Сикорскій и. д. псалом
щика Кольненской церкви Ломжинской губ. съ 15 но
ября и окончившій Варшавское духовное училище 
Владиміръ Жбанковъ псаломщикомъ къ Угнинской, 
Парчевскаго прихода, Влодавскаго уѣзда, церкви, съ 
1 декабря.

Перемѣщены—и. д. псаломщика Голубской церкви, 
Томашовскаго уѣзда ОнуФрій Рудницкій къ Русско- 
Вольской церкви, Рядинскаго уѣзда, псаломщикъ Ко
пытовской церкви, Бѣльскаго уѣзда Семенъ Нилин- 
чукъ къ Голубской церкви и псаломщикъ Угнинской 
церкви Аркадій Ситкввичъ къ Гусьской церкви, Вло
давскаго уѣзда—съ 1 декабря.

Вакантны: мѣста—священника при Воровскомъ 
женскомъ монастырѣ и помощниковъ настоятелей при 
церквахъ Сагрыньской Грубешовскаго уѣзда и Вар
шавской Св. Троицкой.

Умеръ 24 октября псаломщикъ Гусьской церкви 
Иванъ Бренкевичъ.

Отъ Консисторіи,
Въ консисторію поступило: а) на санитарныя ну

жды дѣйствующей на Дальнемъ Востокѣ арміи — 
кружечнаго сбора по церквамъ: Крестовой церкви 
Варшавскаго Архіерейскаго Дома— 22 руб, 80 коп., 
Яблочинскаго Св.-Онуфріевскаго монастыря — 1 руб. 
21 к., 2 Холмскаго округа—53 р. 7 к., 1 Влодавскаго 
округа—9 р. 60 к., Радинскаго округа — 20 руб. 53 
коп., 3 Варшавскаго округа—77 р. 71 коп., 1 Тома
шовскаго округа—50 руб. 65 коп., 1 Грубешовскаго 
округа—27 р. 53 к., нѣкоторыхъ церквей: 2 Варшав
скаго округа—137 руб. 2 коп., 1 Константиновскаго 
округа—17 р. 99 к., 1 Бѣльскаго округа—7 руб. 35 
коп., 1 Варшавскаго округа—39 р. 22 к., пожертво
ваній отъ принтовъ: 1 Грубешовскаго округа — 18 
руб., 2 Томашовскаго округа—15 р. 87 к., Варшав
скаго Каѳедральнаго собора—9 р. 67 к., нѣкоторыхъ 
церквей: 2 Варшавскаго округа—28 р. 64 к., 1 Кон • 
стантиновскаго округа—10 р. 60 к., 1 Влодавскаго 
округа—14 р. 78 к. и 3 Варшавскаго округа — 31 
руб. 8 к., пожертвованій отъ церквей и причтовъ 
Люблинскаго округа 104 р. 57 коп. Итого — 697 р. 
89 к,, б) на усиленіе Флота: пожертвованій отъ прич
товъ: 1 Томашовскаго округа—15 руб. 88 к., 1 Кон
стантиново каго округа—7 р. 1 коп., 1 Грубешовскаго
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округа—16 руб. 10 коп. и служащихъ въ Холмско- освящена на Аѳонѣ и посылается въ безмездный 
Варшавской Духовной Консисторіи— 9 руб. 38 коп. даръ отъ имени русскихъ и другихъ святогорскихъ 
Итого—48 р. 37 к. пустынножителей по благословенію Преосвященнаго

697 р. 89 к. отосланы въ Хозяйственное управле- Евлогія, Епископа Люблинскаго, высокопреподобнѣй- 
ніе при Святѣйшемъ Синодѣ, а 48 р. 37 к. сданы въ і шей игуменіи Софіи со всѣми ея о Христѣ сестрами
казначейство на соотвѣтствующія надобности.

Отъ Яблочинскаго монастыря.
Въ Яблочинскомъ Свято-ОнуФріевскомъ монасты

рѣ 27 декабря сего года, имѣютъ быть вступительные 
экзамены въ причетническую школу. Въ школу мо
гутъ поступать молодые люди послѣ 21 года, отъ ро
ду, отбывшіе воинскую повинность, или имѣющіе 
льготныя свидѣтельства. Поступающіе въ школу дол
жны обладать: хорошимъ музыкальнымъ слухомъ и хо
рошимъ голосомъ, преимущественно теноромъ, должны 
знать общеупотребительные церковные напѣвы на гла
вы и должны умѣть хорошо читать по церковному и 
знать церковную квадратную ноту. Лица, поступив
шія въ школу, пользуются въ монастырѣ полнымъ ка
зеннымъ содержаніемъ. При прошеніи о поступленіи 
въ школу слѣдуетъ прилагать: 1) паспортъ, 2) метри
ческое свидѣтельство или выписку о рожденіи и кре
щеніи, 3) увольнительный отъ воинской повинности 
или солдатскій билетъ, 4) свидѣтельство объ окончаніи 
курса наукъ въ народной школѣ и 5) удостовѣреніе 
отъ мѣстнаго священника о добромъ поведеніи и усер
діи къ храму Божію. Учителя церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты, по распоряженію Епархіаль
наго Начальства, къ пріемнымъ испытаніямъ допу
скаться не будутъ. Слѣдовать въ Яблочпнскій мо
настырь надо по Брестъ-Холмской желѣзной дорогѣ 
на разъѣздъ „Дубицу” между ст.: Домачево и Стра- 
дечь.

Редакторъ С. МоСКЯЛеВИЧЪ.

ОТДѢЛЪ II.

Торжество въ Вировской обители
28 октября.

28 октября было днемъ великой радости для Ви
ровской обители. Въ этотъ день состоялось торже
ственное перенесеніе иконы Божіей Матери изъ Со
колова въ Вировскій монастырь. Эта икона состав
ляетъ подобіе, какъ гласитъ надпись на обратной 
сторонѣ ея, отъ 25 іюля сего 1904 года, чудотворной 
Аѳонской, именуемыя „Іерусалимскія", писана и 

Вировскаго женскаго монастыря въ неотъемлемое 
достояніе онаго „во благословеніе отъ Святыя Горы 
Аѳонскія—Земнаго Удѣла Царицы Небесныя1' всѣмъ 
тамо монашествующимъ и по всей Сѣдлецкой губер
ніи православнымъ, въ благодатную помощь отъ вся
кихъ бѣдъ, золъ и напастей, Отъ враговъ видимыхъ 
и невидимыхъ; въ память Государей Императоровъ 
—Александра Перваго, Николая Перваго, Алексан
дра Втораго Царя-Освободителя, Александра Тре
тьяго „Царя-Миротворца“ Многомилосерднѣйшей Го
сударыни Императрицы Маріи Александровны, Ми
трополита Іосифа Сѣмашки, Епископа Маркелла По- 
пелля, Протоіерея Іоанна Наумовича, Любвеобиль
нѣйшей Игуменьи Анны Потто-Вировской и всѣхъ съ 
самоотверженіемъ потрудившихся для блага право
славія на западныхъ окраинахъ Россіи.

Ііреблагословенпая Владычица Богородица да бу
детъ всѣмъ съ вѣрою и любовію къ ней прибѣгаю
щимъ предъ Симъ Ея Образомъ скорою Услышатель- 
ницею ихъ моленій, Врачевательницею въ недугахъ, 
Утѣшительницею въ скорбяхъ, Просвѣтительницею 
заблѵждшихъ, Наставницею учащихъ и учащихся и 
Многомощною Ходатайницею предъ Сыномъ Своимъи 
Богомъ о дарованіи земли плодородія, воздуху благо
растворенія, изобилія плодовъ земныхъ, о просвѣще
ніи сѣдящихъ во тьмѣ и сѣни смертней иновѣрія и 
безвѣрія свѣтомъ вѣры православно • христіанской, 
отпадщихъ и отторгнутыхъ отъ Святой Восточной 
Церкви да возвратитъ и введетъ во ограду ея спаси
тельную и всѣмъ и каждому да даруетъ вся къ жиз
ни временной и спасенію вѣчному благопотребная и

I жизнь вѣчную.
I Въ началѣ октября эту икону получилъ Преосвя
щенный Евлогій и вскорѣ черезъ іеромонаха Онуфрія 
прислалъ въ Соколовскую церковь, гдѣ она была по
ставлена на видномъ мѣстѣ для поклоненія вѣрую
щихъ. Наканунѣ торжества монастырскій священ
никъ Аѳанасій Дорошукъ, главная регентша мона
стырскаго хора инокиня Соломонія и учитель Моло- 
жевской двухклассной церковно-приходской школы 
П. Кузьмюкъ вмѣстѣ съ 10 дѣвочками — ученицами 
второклассной Вировской церковно-приходской школы 
и 10 мальчиками—учениками Моложевской школы, 
прибыли въ г. Соколовъ. Дѣвочки и мальчики на 
ночь размѣстились въ монастырской гостиницѣ, а 
священника радушно принялъ къ себѣ мѣстный свя
щенникъ. На слѣдующій день въ 8 часовъ утра раз
дался изъ церковной колокольни благовѣстъ призы
вающій православныхъ жителей г. Соколова принять 
участіе въ проводахъ иконы Божіей Матери. Несмот-
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ря на раннее время, людей собралось достаточно. — 
Былъ отслуженъ молебенъ Пресвятой Богородицѣ, 
при чемъ монастырскія дѣвочки пѣли. Послѣ молебна 
икону торжественно, съ крестнымъ ходомъ понесли 
черезъ городъ. Выйдя далеко за городъ, у придорож
наго креста крестный ходъ остановился. Прово
жавшіе икону начали прощаться. Каждый изъ нихъ, 
преклонивъ колѣна, благоговѣйно лобызалъ св. икону. 
Священникъ Антоній Левитскій сказалъ слово на те
му о покровительствѣ Божіей Матери роду человѣче
скому. Въ отвѣтной рѣчи священникъ Аѳанасій До- 
ропіукъ благодарилъ духовенство и всѣхъ собрав
шихся жителей гор. Соколова за понесенные труды. 
Икону поставили въ карету, тамъ же помѣстился и 
священникъ А. Дорошукъ въ церковныхъ облаченіяхъ. 
Дѣвочки и мальчики размѣстились на подводахъ и на
правились въ Вировъ, а крестный ходъ повернулъ 
обратно въ г. Соколовъ. Отрадно было видѣть, какъ 
собирающіеся на ярмарку въ г. Соколовъ окрестные 
жители, встрѣчаясь съ иконой, снимали шапки и бла
гоговѣйно крестились. На пути слѣдованія иконы 
находятся двѣ деревни. Передъ каждой изъ нихъ 
икона вынималась изъ кареты и была несена на ру
кахъ. Несли поперемѣнно дѣвочки и мальчики. Та
кимъ образомъ черезъ каждую деревню икона проно
силась съ крестнымъ ходомъ. Передъ второй дере
вней икону встрѣтили монахини, учащіе и учащіеся 
въ сельско-хозяйственной школѣ, находящейся въ 
с. Чекановѣ—въ имѣніи монастырскомъ. Они про*  і 
водили икону черезъ вторую деревню и приложив
шись къ ней, возвратились домой.

*) Оглавленіе статьи наше. Ред. Х>лм. Варш. Еп. 
Вѣстника.

Монастырскія насельницы съ нетерпѣніемъ ожи
дали прибытія иконы и далеко, болѣе чѣмъ версту, 
вышли на встрѣчу ей. Вотъ показалась икона. Встрѣ
чающіе приблизились къ ней. Дивный ликъ Богома
тери растрогалъ всѣхъ. Многіе отъ умиленія плака
ли. Крестный ходъ направился въ монастырь. У 
воротъ монастырскихъ былъ отслуженъ молебенъ, по
слѣ котораго всѣ направились къ могилѣ покойной 
игуменіи Анны. Тамъ была отслужена литія. От
туда, обойдя вокругъ церкви Спаса Всемилостиваго, 
крестный ходъ направился въ СераФимовскую цер
ковь, гдѣ икона будетъ пребывать постоянно. Послѣ 
молебна Пресвятой Богородицѣ, который былъ от
служенъ всѣмъ монастырскимъ духовенствомъ, всѣ, 
приложившись къ святой иконѣ, разошлись, воздавъ 
въ сердцѣ хвалу и поклоненіе Богу, укрѣпляющему 
ихъ въ многотрудной среди иновѣрія и упорства 
жизни. Вскорѣ пришли изъ д. Моложевъ монастыр
скіе мальчики и дѣвочки — больные глазами — помо
литься предъ иконой Пресвятой Богородицы объ из
бавленіи отъ болѣзни. На слѣдующій день настоя
тельница монастыря, игуменія Софія, написала неиз
вѣстнымъ жертвователямъ, по данному ими адресу, 
письмо, въ которомъ, сообщая подробности перенесе
нія и прибытія иконы Божіей Матери, выразила чув

ства признательности отъ себя и отъ Вировской оби
тели.

14 ноября 1904 г. Вировскій монастырь Соколов
скаго уѣзда, Сѣдлецкой губ. Священникъ А. Дорошукъ.

Изъ быта сельскаго священника *).  Письмо къ 
Преосвященному Антонію, Енископу Волын

скому.

Читая Епархіальныя Вѣдомости, одинъ изъ немно
гихъ журналовъ, доступныхъ при нашей бѣдности, я 
усматриваю изъ Окружныхъ Посланій и распоряже
ній Вашего Преосвященства, что Вы, Ваше Преосвя
щенство, не безучастно проходите мимо той жизни, 
которую видите, проѣзжая по Волыни. Простите, что 
я осмѣливаюсь обратить вниманіе Вашего Преосвя
щенства на нѣкоторыя стороны этой жизни, Вами не
замѣченныя. Посѣщая дома священниковъ, Вы ви
дите казовую сторону жизни духовенства: видите при
личную обстановку, порядочно одѣтыхъ домочадцевъ, 
обильное угощеніе—и думаете, что житье наше сно
сно. Но вглядитесь повнимательнѣе и передъ Вами 
не разъ откроется бездна нищеты и отчаянья, искусно 
маскированная изъ желанія достойно встрѣтить высо
каго и дорогаго гостя.

Неравенство приходовъ дѣлаетъ то, что нѣкоторые 
священники живутъ въ полномъ довольствѣ и достаткѣ, 
болыпинство-же трудится и бѣдствуетъ.

Средній доходъ священника изъ прихода и хозяй
ства вмѣстѣ съ жалованьемъ доходитъ до 700 руб. 
(изъ церкви въ праздничные дни батюшка приноситъ 
отъ 5 до 15 копѣекъ). Теперь вообразите среднюю 
семью, человѣкъ 6—7 и вы повѣрите, что, работая не 
покладая рукъ, терпя нужды въ необходимѣйшемъ, 
накапливая долга по сотни двѣ въ годъ, священникъ 
воспитываетъ дѣтей въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 
Онъ подобенъ кролику, который для дѣтенышей вы
щипываетъ всю свою шерсть...

Только у кролика не болитъ сердце при этомъ...
Со страшнымъ рискомъ и ущербомъ для здоровья, 

священникъ несетъ большую тяготу служенія своему 
приходу, а о вознагражденіи и разговаривать не при
нято: бери, что даютъ. Къ тому-же наши крестьяне 
такъ малоземельны, такъ нуждаются въ заработкѣ, 
что требовать съ нихъ много и невозможно. Не разъ 
приходится намъ помогать крестьянамъ, только помощъ 
наша мала и ничтожна. Съ теченіемъ времени, по 
волѣ начальства и по скупости прихожанъ, выводится 
обычай при бракахъ и крестинахъ дарить батюшкѣ 
платки, куски холста и куры. Обычай этотъ, при не
большой своей полезности, такъ тягостенъ и унизите-
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ленъ, что исчезновеніе его мы встрѣчаемъ съ облег-І Матушка досуга не имѣетъ: она и нянька и корми- 
ченіемъ. | лица, она портниха, кухарка и прачка, она правитъ

Остается хозяйство. Что-бы извлечь наибольшую1 домомъ и хозяйствомъ, вникаетъ въ приходскія и цер- 
пользу изъ 40—50 десятинъ земли, священникъ самъ | ковныя дѣла: печенье просФоръ, шитье и починка свя- 
„хозяйствуетъ” какъ у насъ говорятъ. * щенныхъ облаченій, участіе въ братскихъ бесѣдахъ и

„Хозяйствовать”—значитъ работать сверхъ силъ собраніяхъ, Раньше всѣхъ встать, позже всѣхъ лечь, 
и своего положенія, зависѣть отъ слугъ и рабочихъ, за столомъ послѣдній кусокъ, лѣтомъ босикомъ, зимой
отъ погоды, которая иногда столь немилостива, что за 
нѣсколько дней промедленія при посѣвѣ лишаетъ васъ 
урожая, а когда разбушуется и разразится ливнемъ 
или градомъ, то губитъ и настоящій урожай и надежду 
на будущій.

Практикуемая у насъ трехпольная система, при 
небольшомъ количествѣ земли, въ зависимости отъ со
сѣдей крестьянъ, едва окупаетъ затраты.

А сколько нравственной муки, насмѣшекъ и уни
женій приходится вынести и отъ рабочихъ—крестьянъ 
и отъ знакомыхъ—доброжелателей и отъ евреевъ— 
покупателей.

Излишняя, но необходимая, преданность хозяй-і 
ству отнимаетъ у священника время, нужное для за
нятій по приходу, что возбуждаетъ неудовольствіе 
прихожанъ и нерѣдко ставитъ священника въ нелов
кое и смѣшное положеніе. Ъдетъ, напримѣръ, ба
тюшка въ полѣ сѣять, сидитъ на полныхъ мѣшкахъ, 
—какъ не смѣяться встрѣчному интеллигенту—прихо
жанину? Назадъ возвращается пѣшкомъ, увязая въ 
грязи, покрывшись мѣшкомъ отъ дождя...

Трудно перечислить тѣ мелочи, тѣ покупки, по
чинки, поправки, которыя дѣлаетъ лично порядочный 
хозяинъ—священникъ, чтобы поддерживать въ порядкѣ 
сложный механизмъ своего хозяйства.

Крестьяне сочувственно относятся къ труженнику 
батюшкѣ, помогаютъ ему добывать изъ земли хлѣбъ 
насущный и довѣрчиво, какъ родному, открываютъ 
ему свое сердце. Иное дѣло интеллигенты: они чу
ютъ, что у бѣднаго, всегда занятаго батюшки пья
ницамъ и картежникамъ поживиться нечѣмъ и избѣ
гаютъ его.

Между собою священники не очень дружны: каж
дый, какъ страшную язву, скрываетъ по возможности, 
свою бѣдность и потому охотнѣе сидитъ дома. Толь
ко осенью, въ дни храмовыхъ праздниковъ священни
ки семейно визитируютъ другъ къ другу. Къ этому 
времени бѣлятся квартиры, шьются обновы и готовится 
обильное угощеніе.

Досугъ многихъ священниковъ, по недостатку 
средствъ, занятъ не чтеніемъ хорошихъ книгъ и жур
наловъ, а безцѣльнымъ сѣтованіемъ и тоскою. И ка
жется иному бѣдняку, глядя на добрую супругу, его 
помощницу, его сотрудницу, что она врагъ его, что 
она камень привязанный къ его шеѣ, а дѣти—меньшіе 
каменья, влекущіе его въ бездну къ неминуемой ги
бели.... Дѣти—для другихъ радость и благословеніе 
Божіе, для такого несчастнаго—предметъ страха и 
угрызеній совѣсти.

дырявые сапоги и холодное ситцевое платье.....
При такой жизни не многія сохраняютъ здоровье и 

ясность ума. Нѣкоторыя становятся пьяницами, чу
дачками и маніаками (примѣровъ тому не мало).

Старыя матушки болѣе пассивно несутъ свой тя
желый крестъ нужды и безволья. Но молодыя, вос
питанныя въ Епархіальныхъ Училищахъ, съ пытли
вымъ умомъ, жаждущимъ свѣта и званья, съ пламен
нымъ сердцемъ, ищущимъ общенія и любви... помоги 
имъ, Господи! Только горячая вѣра въ Бога да без
мѣрная любовь къ семьѣ спасаетъ матушекъ отъ оту
пѣнія, вливаетъ въ нихъ силу и терпѣнье. И сколько 
трагизма подчасъ, незримой глубокой печали содер
житъ ихъ тихая жизнь...

Религія, семья, да тѣсная дружба съ крестьянами 
—вотъ наша сфера. И счастливъ тотъ, у кого въ 
сердцѣ имѣется запасъ снисходительности, и деликат
ности сердечной теплоты и мягкости, столь необходи
мыхъ для общенія съ меньшими братьями.

О нашихъ дочеряхъ—учительницахъ много гово
рить не приходится: изъ училища, спасибо ему, вы
ходятъ разумныя дѣвушки съ чистой и свѣтлой ду
шой, но въ жизни не разъ приходится пожалѣть, за
чѣмъ имъ горячее сердце дано, способность любить и 
страдать? Не лучше-ли было-бъ не думать, не знать, 
не помнить, не ждать, не желать?..

Пріѣзжаютъ на каникулы дѣти. Вмѣсто того, что
бы занять ихъ умными и полезными разговорами, об
ратить ихъ вниманіе на явленія природы, умы и 
сердца направлять къ добру и къ Богу,—отецъ за
ставляетъ мальчиковъ поить лошадей, носить траву, 
ѣздить въ поле и на сѣнокосъ, гдѣ они слушаютъ рѣ
чи ихъ дѣтскому пониманію вредныя, видятъ картины 
для нихъ губительныя.

Дѣвочки принуждены стирать, стряпать, полоть 
цвѣты и гряды, ухаживать за домашнею птицей, теля
тами и поросятами.

Меньшія дѣти предоставлены самимъ себѣ и ми
лосердію старшихъ. Излишне упоминать, что игру
шекъ нашимъ дѣтямъ, покупать не полагается; были- 
бы хоть башмаки на зиму да дешевый ситецъ къ праз- 

і днику.
Вы, Ваше Преосвященство, любите дѣтей, Вы 

другъ ихъ и сострадальникъ. Вы повторяете прекра
сныя и дорогія слова Великаго Учителя: „не препят
ствуйте дѣтямъ приходить ко Мнѣ“. Поймите-же. 
Ваше Преосвященство, какъ тяжело матери говорить: 
Катюша, ты не пойдешь въ церковь,—у тебя башма
ковъ нѣтъ.
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Дѣвочка тихонько вздыхаетъ.
А если нѣтъ башмаковъ, то нѣтъ и платьицъ хоро

шенькихъ, нѣтъ юбочекъ и коФточекъ, ни шляпъ и 
верхней одежды, ни бѣлья въ достаточномъ количе
ствѣ, ни постелей свѣжихъ и теплыхъ, ни нужной ме
бели и посуды, ни хорошей коровы и лошади. Нѣтъ 
множества того, что необходимо культурному чело
вѣку, живущему среди равныхъ себѣ. Часто дохо
дитъ, до того, что понятіе „купить41 отсутствуетъ въ 
обиходѣ священника: все забирается въ долгъ у двухъ 
—трехъ лавочниковъ и долгъ этотъ, или вѣрнѣе— 
часть долга уплачивается осенью хлѣбомъ. Тѣ же 
мѣдяки и сребренники, которые случается батюшкѣ 
заработать въ приходѣ идутъ на уплату слугамъ и 
рабочимъ.

И часто приходъ нищаго возбуждаетъ такой раз
говоръ: папа, дайте копѣйку страннику!—У меня са
мого нѣтъ копѣйки... Какъ-бы я хотѣлъ располагать 
хоть копѣйками, хоть послѣдними, да только своими, 
на которыхъ-бы не тяготѣлъ долгъ, вдесятеро ихъ пре
вышающій!

Слова эти огнемъ жгутъ юное сердце и надо-ли 
удивляться, что, окончивъ семинарію, юноша убѣгаетъ 
отъ священства?

Все вышеизложенное относится конечно къ бѣд
нѣйшей категоріи. Богатые священники „пануютъ“ 
на хорошихъ приходахъ и съ бѣдными не знаются; 
у нихъ врагъ лукавый воздвигъ столбъ гордости и са
момнѣнія на двухъ краеугольныхъ камняхъ нашей ре
лигіи,—смиреніи и любви. Не въ мѣру высокій столбъ 
иногда падаетъ и хоронитъ подъ своими развалинами 
гордецовъ....

При такихъ условіяхъ трудно, почти невозможно, 
силой увѣщанія и личнаго авторитета вліять ва на
родъ. Одинъ молодой священникъ пересталъ угова
ривать прихожанъ не пьянствовать послѣ того, какъ 
услыхалъ въ отвѣтъ: „а вамъ завидно, что мы пьемъ? 
И вы бы выпили, если-бъ имѣли за что“!

Зная хорошо крестьянъ, я увѣрена, что слова эти 
вызваны скорѣе сожалѣніемъ, чѣмъ насмѣшкой. Мате
ріальная зависимость отъ прихожанъ служитъ причи
ною недовѣрія и непріязни крестьянъ къ священ
нику. Достаточно иногда горячаго увѣщанія—и кре
стьяне обидѣлись. Къ Преосвященному летитъ жа
лоба, въ которой захожій бродяга нанизываетъ вере
ницу несуществующихъ и невѣроятныхъ Фактовъ. 
Поручается благочинному сдѣлать дознаніе и, безу
пречная доселѣ, репутація скомпроментирована.

На вопросъ, что вы имѣете противъ священника?— 
иногда самые благонамѣренные и доброжелательные 
крестьяне заявляютъ пустяшныя претензіи: имъ ле
стно воображать, что священникъ зависитъ отъ „об- 
чества”, которое вольно его карать и миловать. Отъ 
благочиннаго, отъ его расположенія духа и личнаго от
ношенія къ священнику, зависитъ поставить дѣло такъ, 

что священникъ „для пользы службы” переводится на 
другой, и конечно худшій, приходъ. Въ болыпин- 
ствѣ-же случаевъ дѣло остается „безъ послѣдствій”. 
Но послѣдствія есть и въ нихъ вся суть. Общее спо
койствіе и взаимное довѣріе утрачено, авторитетъ 
священника подорванъ и довольно малѣйшаго толчка, 
какъ жалобы, уже болѣе вѣсскія и доказательныя, воз
никаютъ снова.

Школа, предметъ особенной заботливости добраго, 
рачительнаго батюшки, зачастую доставляетъ ему 
однѣ горести и разочарованія.

Преждевременная смерть бываетъ въ большинствѣ 
случаевъ удѣломъ горемычныхъ труженниковъ на ни
вѣ Христовой.

Нѣсколько строкъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, 
ужасныхъ по своей краткости и ясности: умеръ такой 
то.... Имущества, кромѣ долговъ, не осталось.... 
Семья, столько - то душъ, осталась безъ всякихъ 
средствъ къ жизни.....  Сельская матушка,

(Волъгнск. Еп. Вѣд. № 28).

Изъ Холмской Руси1).
Тринадцать лѣтъ прошло, какъ я покинулъ Холм- 

скую Русь, въ которой прожилъ въ теченіе восьми 
лѣтъ и которую полюбилъ, какъ свою вторую родину. 
И вотъ теперь съ истинною радостью я вновь посѣ
тилъ знакомыя мѣста, Грубешовскій уѣздъ Люблин
ской губ. и сосѣдній съ .ними Холмскій уѣздъ.

Пріѣхалъ я въ Холмъ наканунѣ Николина дня, 
и въ самый Николинъ день, 9 мая, посѣтилъ два храма: 
Іоанно-Богословскую (во имя апостола Іоанна Богосло
ва) приходскую церковь и Холмскій каѳедральный 
Св. Богородицкій соборъ. Оба храма по поводу праз
дника Св. Николая во время литургіи были полны 
молящимися. Архіерей, епископъ Люблинскій Евло- 
гій былъ въ это время въ объѣэдѣ по епархіи, и 
именно въ этотъ день, 9 мая, его съ большимъ торже
ствомъ и великою радостью встрѣчали православные 
жители въ пос. Томавцахъ, о чемъ мнѣ пришлось чи
тать въ Люблинскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ. 
Кстати сказать, газета представляетъ собою интерес
ный и умѣло веденный мѣстный органъ печати.

Въ Холмской Іоанно - Богословской церкви на 
этотъ разъ мое особенное вниманіе обратили недавно 
написанныя на внутреннихъ стѣнахъ церкви двѣ свя
щенныя картины большихъ размѣровъ: на лѣвой стѣ
нѣ распятіе Господа Іисуса Христа и на правой стѣ
нѣ—Воскресеніе Христово, работы мѣстнаго худож
ника, почти самоучки, г. Гуревича. Особенно пора
зительна по своей евангельской простотѣ и вмѣстѣ съ

*) Московскія Вѣдомости.
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тѣмъ красотѣ композиція Воскресенія Христова. Ту-1 
ревичъ изобразилъ Воскресеніе Христово такъ: слѣва 
нарисована каменная гора съ вертикальнымъ пещер
нымъ отверстіемъ, у котораго сидитъ въ бѣлыхъ' 
свѣтлыхъ ризахъ ангелъ Господень, благовѣстившій і 
Воскресеніе Христово; внизу пещернаго отверстія 
распростерта на землѣ каменная плита (камень, отва
ленъ отъ гроба), и на ней въ сіяніи, во всей славѣ 
своей стоитъ воскресшій Спаситель; воины въ ужасѣ 
и страхѣ лежатъ повергнутыми на землѣ ведалеко отъ 
каменной плиты, вокругъ ея, а вдали съ правой сто
роны отъ Спасителя изображены жены—мѵроносицы, 
грядущія ко гробу Господню и за ними на заднемъ 
Фонѣ картины—очертаніе св. града Іерусалима. Какъ 
все это вмѣстѣ просто, правдиво, торжественно и кра
сиво!

Въ Холмскомъ каѳедральномъ соборѣ по окончаніи 
службы собрались Холмскіе мѣщане и крестьяне, быв
шіе уніаты, и имъ о. протоіерей Гошовскій объяснялъ 
значеніе праздника. Такія собесѣдованія со своими 
прихожанами почтенный о. протоіерей ведетъ въ хра
мѣ каждое воскресенье и каждый праздникъ.

Послѣ этого я посѣтилъ городъ Грубешовъ, от
стоящій отъ Холма въ 50 верстахъ.

Грубешовъ оказался болѣе благоустроеннымъ, і 
чѣмъ въ прежнее время. Нѣкоторыя улицы, отли
чавшіяся прежде непролазною черноземною грязью, 
теперь вымощены огнеупорнымъ кирпичомъ, а на 
главной улицѣ устроенъ даже городской садъ, въ ко-1 
торомъ имѣется буФетъ 1 Попечительства о народной 
трезвости, При мнѣ же 23 мая въ городскомъ скверѣ 
мѣстною интеллигенціей, подъ предсѣдательствомъ су
пруги уѣзднаго начальника г-жи;Левицкой, была устро
ена лоттерея-аллегри на нужды войны съ билетами свыше 
6.000 по 25 коп. за билетъ и съ 800 выигрышами по
жертвованными лицами всѣхъ сословій со всего уѣзда: 
духовенствомъ, помѣщиками, чиновниками, мѣщана-| 
ми, крестьянами, торговцами—Евреями и проч. Лот- 
терея эта принесла чистаго дохода около 1.700 
рублей.

Сочувствіе населенія Грубешовскаго уѣзда къ этой 
лоттереѣ на нужды Русско-Японской войны было по
истинѣ трогательно; напримѣръ, въ селеніи Городкѣ- 
Надбужномъ съ крестьянскимъ населеніемъ въ 800 
душъ продано около 150 лотерейныхъ билетовъ.

Съ великимъ умиленіемъ помолился я въ право
славныхъ храмахъ гор. Грубѳшова—Успенскомъ и 
Николаевскомъ. При Николаевской церкви недавно 
устроена стараніями о. проторіеея Семеновича въ 
обширномъ новопостроенномъ деревянномъ домѣ цер- 
ковноприходская школа, усердно посѣщаемая дѣтьми 
Грубешовскихъ мѣщанъ, торговцевъ, мелкихъ чинов
никовъ и сосѣднихъ крестьянъ.

Кромѣ этихъ двухъ церквей, Успенской и Нико
лаевской, въ Грубешовѣ имѣется еще третья церковь 
Св. Александра Невскаго, при мѣстной больницѣ того

же имени. До послѣдняго времени это была неболь
шая деревянная церковь а нынѣ взамѣнъ ея оканчива
ется постройкой на средства, изысканныя Люблин
скимъ губернаторомъ В. Ф. Тхоржевскимъ и на соб
ранныя пожертвованія, сравнительно обширная камен
ная церковь. Существующее въ с. Дьяконовѣ Гру- 
бешовское земледѣльческое Общество (основанное из
вѣстнымъ польскимъ Филантропомъ Станищемъ), на
ходящееся теперь въ вѣдѣніи правительства, дала 
наиболѣе крупное пожертвованіе на постройку этой 
каменной Александровской церкви, благодаря отзыв
чивости на всякое доброе дѣло предсѣдателя его г. 
Добрыловскаго. Это же общество ежегодно уплачи
ваетъ стипендіи нѣсколькимъ ученикамъ Грубешовской 
мужской прогимназіи.

Въ понедѣльникъ, 17 мая, въ день Св. Духа, я 
присутствовалъ ва храмовомъ праздникѣ въ селѣ 
Городкѣ.

При окончаніи крестнаго хода одинъ изъ сослужа
щихъ священниковъ изъ с. Слипчи о. Іаковъ Лотоцкій 
сказалъ на церковномъ дворѣ подъ открытымъ небомъ 
(церковь могла вмѣстить лишь небольшую часть мо
лящихся) прекрасную проповѣдь.

Кромѣ того, я разновременно посѣтилъ храмы и 
священниковъ въ Грубешовскомъ уѣздѣ въ с. Слипчѣ, 
с. Мѣнянахъ, посадѣ Крыловѣ, сел. Пересоловицахъ, 
с. Монетычахъ, с. Копыловѣ, сел. Матчѣ и гор. Ду- 
бенкѣ (заштатный городъ) и вездѣ встрѣтилъ усердно 
молящихся прихожанъ, благолѣпіе богослуженій, ра
душный, братскій привѣтъ и истинно-русское госте
пріимство священнослужителей и ихъ милыхъ се
мействъ.

Общее впечатлѣніе, вынесенное мною изъ недав
ней поѣздки въ Холмскую Русь, бодрящее, живое и 
радостное: будто въ качествѣ древняго Антея при
коснулся я къ родной землѣ и почувствовалъ въ себѣ 
силу великую, обновился духомъ.

Сельскія, городскія и церковно-приходскія школы 
и здѣсь выпускаютъ ежегодно новые и новые кадры 
русской крестьянской и мѣщанской молодежи, гордя
щейся принадлежностью къ великому Русскому7 на
роду и любящей русское православное богослуженіе, 
русское слово, русскую науку, русское искусство и 
русскую пѣсню. И самъ я нынѣ это видѣлъ, и поч
тенные мои знакомые—и духовенство, и свѣтскія ли
ца—мнѣ о томъ свидѣтельствовали. Къ моимъ доро
гимъ хозяевамъ—священникамъ и взрослые, и моло
дые крестьяне ходили цѣлыми толпами съ просьбами 
дать почитать газету или объяснить имъ, что слышно 
про войну. При мнѣ въ газетахъ появилось извѣстіе, 
что Скрыдловъ пробился къ Портъ-Артуру и уничто
жилъ третью Японскую армію (извѣстіе это офиціаль
но не подтвердилось). Я былъ тогда въ с. Городкѣ 
Надбужномъ. И надо было видѣть радость здѣшнихъ 
крестьянъ, ихъ восторгъ и ликованіе: цѣлую ночь пѣ-
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і чемъ Витошинскимъ. Рукопись эта написана на проч
ной синей писчей Фабричной бумагѣ 40-хъ годовъ 
прошлаго столѣтія, содержитъ въ себѣ 184 страницы 
текста и 14 стр. въ концѣ оглавленій и принадлежала, 
какъ видно это изъ надписи на заглавной страницѣ 
„Витошинскому Михаилу, воспитаннику Холмской 
семинаріи“. Судя по почерку написана вся руко
пись рукою своего давняго владѣльца и окончена

или

объ
по-

Ехашеп ѵего йііі <ііе 17 ^Ііі, аппо 1855“ Послѣ ог-

ли русскія пѣсни, прерываемыя гимномъ: Боже Царя 
храни, раздавались звуки доморощенной скрипки 
бубна и топотъ танцующей молодежи..

Старики еще помнятъ крѣпостное право и 
этомъ прошломъ времени разсказываютъ своимъ 
томкамъ. Всѣ здѣшніе крестьяне съ глубокою благо
дарностью вспоминаютъ и молятся за Царя Освободи
теля, и потому во многихъ мѣстахъ устроены памят
ники, всегда увѣнчанные крестомъ, въ память осво-' 10 го іюля 1856 года, какъ гласитъ приписка на 184 
божденія отъ крѣпостной зависимости: или цѣлымъ страницѣ, скрѣпленная подписомъ владѣльца и списы- 
обществомъ крестьянъ,—таковой чугунный памятникъ вателя, слѣдующаго содержанія: „йпііит (Ііе 10 .Тпііі 
воздвигнутъ крестьянами Монятычской гмины въ с,
Монятычахъ возлѣ ограды Михайловской приходской давленія на отдѣльной страницѣ безъ нумераціи помѣ- 
церкви,—или отдѣльными крестьянами,—таковой ка- щепъ списокъ именъ и Фамилій (пошіпа еі со^попгіпа) 
менный памятникъ недавно сооруженъ крестьянами ■ учениковъ Холмской семинаріи въ 1854—5 учебномъ 
дер. Юзефова Петромъ и Еленою Сенюками въ гор. < году. Изъ этого перечня видно, что семинарія раз- 
Дубенкѣ на дворѣ приходской Свято - Духовской I дѣлилась на три отдѣленія.
церкви.

Не помню, кто-то изъ русскихъ дѣятелей, потру
дившихся здѣсь еще до 1875 года, до возсоединенія 
уніатовъ съ Православною Церковью, сказалъ про 
тогдашнюю Холмскую Русь, что „это—забытый и за 
битый край”. Навѣрно онъ взялъ бы эти свои слова 
обратно, еслибы теперь побывалъ въ этомъ краѣ.

Назовемъ потрудившихся и трудящихся въ этомъ 
краѣ и для этого края; архіереевъ Леонтія, Флавіана, 
Іеронима, Маркелла, Модеста, Тихона, Германа, Ев- 
логія, протоіереевъ Гошовскаго, Страшкевича, Доб
рянскаго, Будиловича, Глинскаго, Семеновича, Серно- 
Соловьевича, Левицкаго, Могельницкаго, Трача, Лопа- 
тинскаго, Гапановича, іереевъ Васенко, Корженевска- 
го, Бѣлецкаго, Зарембу, Любарскаго, Зарицкаго, Ми
хайловскаго, Литвинца, Щербова, Корытко, Зухаеви- 
ча, Чучмава, Вознаго, Курчинскаго, Гладиловича, 
Волкановича и другихъ, а также свѣтскихъ лицъ: Гурко, 
Апухтина, Тхоржевскаго, Крыжановскаго, Рублев
скаго, Истомина, Недумова, Москвина, Насонова, Ми- 
халевича, Емцова, Левицкаго, Ячиновекаго, Тонкеля, 
Сикевича, Добрыловскаго, Конончука, Лишкевича, 
Савву, Гапонскаго, Сахадынюка и другія. Нѣкото
рые изъ нихъ уже упокоились отъ трудовъ своихъ 
м отошли въ лучшій міръ, другіе покинули предѣлы 
Холмской Руси, но не покидаютъ съ нею связи, а 
третьи и теперь трудятся во славу Божію и на благо 
Русскаго народа.

Вѣчная память умершимъ и слава живымъ!

Г. Б.

Первое—подготовительное (ргае рагапіез) отдѣле
ніе. Въ него обычно поступали ученики грекоуніат
скихъ училищъ, учрежденныхъ по распоряженію 
князя Паскевича отъ 15-го марта 1849 года и подчи
ненныхъ Холмской духовной консисторіи. А такъ 
какъ эти училища открывались съ 1851 г. весьма мед
ленно, встрѣчая сильныя препятствія со стороны поль
скихъ ксендзовъ и чиновниковъ, которые видѣли въ 
нихъ зарю возрожденія русской національности уніа
товъ, ибо обученіе въ этихъ школахъ должно было 
„производить на природномъ языкѣ жителей", т. е. 
южно-русскомъ, то недостающій контингентъ учащихся 
пополнялся окончившими курсъ уѣздныхъ (побито
выхъ) училищъ и изгнанниками изъ тогдашнихъ 
школъ католическо-польскихъ. Всетаки составъ уче
никовъ этого отдѣленія былъ невеликъ: ихъ всего 
было 14.

1) Артыховичъ Адамъ, 2) Харламповичъ Нико
лай, 3) Горошевичъ Александръ, 4) Калинскій Па
велъ, 5) Калинскій Валеріанъ, 6) Козловскій Петръ, 
7) Лонскій Станиславъ, 8) Малерынскій Павелъ, 9) 
Петрусевичъ Павелъ, 10) Поцѣй Антоній, 11) уля- 
ницкій Северіанъ, 12) Власевичъ Эмиліанъ, 13) Зат- 
каликъ Антоній, 14) Заткаликъ Владиславъ.

Второе отдѣленіе семинаріи называлось „филосо- 
ФІей“, а ученики „Философами4*! Немногочисленна 
семья „философовъ*4 въ Холмской духовной семинаріи 
въ 1854—55 учебномъ году. Всѣхъ „философовъ44 
было четыре: 1) Будиловичъ Ѳеодосій, 2) Конпевичь 
Александръ, 3) Лишкевичъ Петръ, 4) Синевичъ Ди
митрій.

I Третье отдѣленіе въ семинаріи носило названіе 
,,богословія*4 и всѣ „богословы4* дѣлились на три груп
пы: а) богослововъ перваго года,|б) богослововъ второ
го года и в) богослововъ третьяго года.

Богослововъ перваго года (Ійеоіо^і ргіті аппі) 
было въ семинаріи 8 человѣкъ.

1) Карповичъ Сигизмундъ, 2) Лебедыньскій Іо- 
саФатъ, 3) Мосіевичъ Игнатій, 4) Рогальскій Іоаннъ,

I

Нъ исторіи Холмской духовной семинаріи.
Въ Холменомъ Братскомъ музеѣ есть рукопись 

подъ названіемъ „Лив Сапопісит**, записанная въ ка
талогъ подъ № 39/1904 и пожертвованная студентомъ 
Варшавскаго университета Емеліаномъ Михайлови
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5) Ваховичъ Стефанъ, 6) Витошинскій Михаилъ, 
7) Занскій Аѳанасій, 8) Заремба Александръ. ■

Богослововъ же второго года (Ніеоіо^і Зссипсіі ап- 
пі) было четыре: 1) Курмановичъ Михаилъ, 2) Лу- 
кавскій Михаилъ, 3) ІІрухинзкій Симеонъ, 4) Шуля- 
кевичъ Михаилъ.

Богослововъ третьяго года (іііеоіо^і іегііі аппі) бы
ло пять человѣкъ: 1) Черлюнчакевичъ Миронъ, 2) Па- 
насинскій Климентъ, 3) Маковскій Лаврентій, 4) Зай- 
кевичъ Викторъ и 5) Слабневичъ Несторъ.

Такимъ образомъ всѣхъ воспитанниковъ, назы
вавшихъ себя и называвшихся оффиціально аіишішь 
(отъ аіо, аіиі, аііиш, з, питать, кормить) въ Холмской 
уніатской семинаріи было въ 1854—55 учебномъ году 
35 человѣкъ.

Въ частности каноническое право читалось ученикамъ 
богословія второго года.Учебный годъ начинался, соглас
но проекту устава Комиссіи просвѣщенія въ Польшѣ, | 
изданному въ 1783 г., съ 29 сентября и длился по 
29 іюля (по новому стилю), разбиваясь на два семе
стра, изъ коихъ каждый заканчивался экзаменомъ. 
Экзамены перваго полугодія производились отъ пер
выхъ чиселъ Февраля по 10-е числа марта. Въ нашей 
рукописи на 90 стр. послѣ отдѣла „о правахъ и пре
имуществахъ клира” находится замѣчаніе такого ро
да: „окончено 6 Февраля, а экзаменъ 10 марта 1855 г. 
(Такія же точно замѣчанія находятся и въ записяхъ уро
ковъ (лекціяхъ) въ Холмской семинаріи „по нравствен
ному богословію”, читанныхъ 1838 г., „по догмати
ческому богословію" и „по церковной исторіи"—„Еі-1 
пІ8 ргіті ветевігів (Не 2 ЕеЬгиагіі 1838 аппо)“„. А 
экзамены второго полугодія производились въ іюлѣ 
мѣсяцѣ, что ясно изъ послѣднихъ строкъ рукописи: 
Ріпііпш сііе 10 Іиііі, Ехатеп ѵего 17 Іиііі ашю 1855“ 
Преподаваніе велось, по крайней мѣрѣ богословскихъ 
предметовъ на латинскомъ языкѣ, хотя видимо латинь 
слабѣла по сравненію съ 1838 г.: тамъ нѣтъ ни одно
го надписанія вверху строки польскихъ словъ, замѣ
няющихъ латинскія слова курса, здѣсь же таковыхъ 
надписей масса, чуть-ли не надъ каждой строкой. Зато 
во всей рукописи со всѣми ея приписками и замѣча
ніями частнаго характера нѣтъ ни одного слова рус
скаго, хотя еще въ 1835 г. генералъ Головнинъ въ 
Холмскую увіатскую семинарію назначилъ учителя 
русскаго языка, который впрочемъ долгое время чи
тался на польскомъ языкѣ. Изъ замѣчаній частнаго 
характера заслуживаетъ вниманія помѣщевное на по
слѣдней страницѣ, дословно гласящее слѣдующее: 
„1861 года въ четвергъ на Вознесевіе Господне, ап
рѣля1) дня, когда былъ отпустъ у о. реформатовъ, а 
ученики Холмской семинаріи ходили на прогулку 
къ озеру2 *), расположенному съ боку отъ лѣса Борокъ, 

*) Въ подлинникѣ даты дня нѣтъ.
2) Очевидно разумѣется здѣсь озеро т. н. Базильянское 

и теперь существующее съ юго-восточной стороны „Борка“

лѣса, находящагося на 2-й верстѣ отъ Холма по Грубешов- 
ской дорогѣ.

*) Базильянской дорогой въ старину называлась дорога 
ведшая изъ святыхъ воротъ, теперь помѣщеніе для служи • 
телей около бывшаго зданія духовнаго правленія, въ Грубе- 
шовъ, нѣсколько восточнѣе теперешняго Грубешовской 
шоссе.

то при возвращеніи пришлось семинаристамъ быть 
свидѣтелями большого безпорядка („лѵіеіка йузЬагто- 
піа) на базильянской дорогѣ *).  Какъ видно замѣчаніе 
неопредѣленнаго характера, по судя по времени, оно 
говоритъ о началѣ безпорядковъ, разразившихся впо
слѣдствіи въ цѣлое возстаніе. Быть можетъ, кто ни
будь изъ старожиловъ—воспитанниковъ б. уніатской’ 
Холмской семинаріи найдетъ возможнымъ болѣе точно 
освѣтить и уяснить это замѣчаніе, что весьма жела
тельно. Очевидно писавшій лекціи придавалъ Факту 
большое значеніе, такъ какъ отвелъ своей краткой за
мѣткѣ цѣлую страницу и написалъ особо четкимъ по
черкомъ.

Сообщилъ Хранитель музея
Ѳеодоръ Коралловъ.

Вегетаріанство.
Извѣстный Французскій химикъ парижскій про

фессоръ Готье въ одной изъ своихъ интересныхъ лек
цій, посвященныхъ вопросу о вегетаріанскомъ режи
мѣ, подробно остановился на преимуществахъ и осо
бенностяхъ послѣдняго. Готье различаетъ строго ве
гетаріанскій режимъ, при которомъ человѣкъ употре
бляетъ въ пищу лишь плоды и зелень, получаемые 
изъ земли, и смѣшанный, при которомъ къ упомяну
тымъ веществамъ прибавляется молоко, масло, яйца 
сыръ.

Человѣкъ, въ силу своего истинкта, устройства 
зубовъ, спеціальныхъ железистыхъ органовъ, дающихъ 
специфическіе соки, наконецъ вслѣдствіе своей ак
тивной дѣятельности, является существомъ всеядныхъ. 
Чтобы работа шла быстро и хорошо, современному че
ловѣку, особенно необходимы возбуждающія питатель
ныя вещества, удобоваримыя, при небольшомъ объе
мѣ. Смѣшанный режимъ, при нѣкоторомъ употре
бленіи мяса, наиболѣе соотвѣтствуетъ этимъ требова - 
ніямъ. Однако, наблюденія показали, что воздержаніе 
отъ мяса ничуть не уменьшаетъ ни Физической, ни 
психической энергіи. Употребляя въ пищу мясо, че
ловѣкъ лишь отвѣчаетъ условіямъ атавизма и пріоб
рѣтеннымъ привычкамъ.

Съ незапамятныхъ временъ человѣкъ питался пло
дами земли и мясомъ животныхъ. Въ различныя эпо
хи, однако, человѣкъ, подъ вліяніемъ тѣхъ или дру
гихъ стимуловъ, нерѣдко отказывался отъ употребле
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нія въ пищу мяса животныхъ. Такъ Индусы и по
слѣдователи Брамы и Будды вѣрили, да и теперь вѣ
рятъ, въ переселеніе душъ изъ тѣла человѣка въ тѣло 
животныхъ.

Подобныя представленія у вѣрующихъ послѣдова
телей упомянутаго ученія вызываютъ прямо чувство 
отвращенія къ этой своего рода святотатственной въ 
ихъ воображеніи антропофагіи. По этой же причинѣ 
Египтяне запрещали ѣсть мясо.

Ученіе Пиѳагора, исключавшее употребленіе въ 
пищу мяса животныхъ, перекочевавшее вмѣстѣ съ 
нимъ съ его родины въ Грецію, нашло здѣсь большое 
число послѣдователей; проникая затѣмъ черезъ цѣлый 
рядъ различныхъ послѣдующихъ эпохъ, оно удержа
лось и до нашихъ дней, когда подверглось тщательно
му изученію выдающихся спеціалистовъ, собравшихъ 
обширный матеріалъ наблюденій въ области значенія 
вегетаріанскаго режима и вліянія его на организмъ че
ловѣка.

Многочисленные примѣры показываютъ, что упо
требленіе въ пищу злаковъ и овощей ничуть не ослаб
ляетъ Физической энергіи. Индусы, разнощики де
пешъ, которые питаются только рисомъ, пробѣгаютъ 
свободно отъ одного до другаго города не менѣе 20 
миль, работая такъ изо дня въ день.

Русскій крестьянинъ, по преимуществу питаясь 
чернымъ хлѣбомъ, молокомъ, лукомъ и овощами рабо
таетъ по 16—18 час. въ сутки, а сила и выносливость 
его иногда превосходятъ таковыя американскихъ ма
тросовъ, какъ извѣстно, усиленно питающихся. Кресть
янинъ Норвегіи мало знакомъ съ мясомъ; но выносли
вость его и сила заставляютъ прямо изумляться: онъ 
очень часто бѣжитъ, не присаживаясь, около коляски 
туриста на разстояніи 3—4 миль. Египскіе рабочіе и 
лодочники, съ незапамятныхъ временъ, питающіеся 
исключительно дынями, чичевицей, лукомъ, бобами, 
маисомъ и Финиками, переносятъ на своихъ плечахъ 
тяжести, не менѣе 200 Фунтовъ съ которыми взбира
ются на вертикально поставленныя лѣстницы вышиной 
въ 60—80 метровъ, по крайней мѣрѣ, разъ 12 въ день. 
Гурецкій солдатъ, отличающійся удивительнымъ воз
держаніемъ и питающійся рисовыми блюдами и Фига
ми и пьющій только воду или, на лучшій конецъ, ли
монадъ, поражаетъ своею силой и выносливостью. Ав
торъ собралъ цѣлый рядъ наблюденій изъ собственной 
практики, гдѣ лица, въ силу извѣстнаго принципа, 
отказавшіяся отъ мяса, чувствовали себя превосходно 
и даже отмѣчали приливъ особой, до сихъ поръ неиз
вѣданной ими бодрости.

Параллельно съ выше изложенными наблюденіями, 
профессоръ Готье дѣлалъ наблюденія надъ животны
ми, подвергавшимися кормленію исключительно мя
сомъ, и вмѣстѣ со многими другими изслѣдователями 
приходитъ къ заключенію, что плотоядныя животныя 
вообще злы и опасны, тогда какъ травоядныя легко 
дѣлаются ручными и имѣютъ миролюбивый нравъ.

Крысы, предназначенныя для лабораторныхъ опытовъ 
и кормленныя хлѣбомъ или зерномъ, дѣлаются ручны
ми, но за то скоро видоизмѣняютъ свой нравъ, лишь 
только начинаютъ питаться мясомъ; тогда онѣ стано
вятся опасными и готовы кусаться. Либихъ наблю
далъ медвѣдя въ зоологическомъ саду; котораго кор
мили исключительно хлѣбомъ и который отличался 
удивительною привязанностію къ своему сторожу, и 
сдѣлавшагося свирѣпымъ послѣ того, какъ его нѣсколь
ко дней покормили мясомъ. Свиньи,—отмѣчаетъ Ли
бихъ,—становятся злыми и даже нападаютъ на чело
вѣка, если ихъ кормитъ мясомъ. Примѣры въ этомъ 
направленіи многочисленны.

Небезытересно отмѣтить мнѣніе одного философэ 
писавшаго своему другу возвратившемуся къ мясно
му режиму:

„Во всякомъ случаѣ, не среди питающихся пост
нымъ столомъ, а среди потребляющихъ мясо можно 
встрѣтить разбойниковъ, тирановъ и воровъ... Я не 
могу повѣрить, чтобы перемѣна вами режима была 
вызвана какими-нибудь измѣненіями въ вашемъ здо
ровья, такъ какъ вы вездѣ и всегда учили, что только 
путемъ вегетаріанскаго режима можно сохранить здо
ровье на многіе годы, основывая свое ученіе на про
должительномъ собственномъ опытѣ и на многочислен
ныхъ, вами сдѣланныхъ, наблюденіяхъ”.

Готье находитъ смѣшанный вегетаріанскій режимъ 
наиболѣе раціональнымъ въ интересахъ нашего здо
ровья. Онъ способствуетъ выщелачиванію крови, 
ускоряетъ окислительные процессы, уменьшаетъ коли
чество токсиновъ въ организмѣ и менѣе предрасполага
етъ къ болѣзнямъ кожи (которыя особенно часты при 
питаніи мясомъ), артритизмамъ, къ застоямъ крови 
во внутреннихъ органахъ. Еще болѣе его дѣйствіе 
сказывается при нѣкоторыхъ болѣзняхъ, какъ то; па- 
дагрѣ, ревматизмѣ, при неврастеніи (появленіе кото
рой нерѣдко обязано обильному мясному режиму) и 
много другихъ.

Словомъ, по мнѣнію знаменитаго химика профессо
ра Готье, смѣшанный вегетаріанскій режимъ дѣлаетъ 
насъ болѣе склонными къ миролюбивымъ занятіямъ. 
Онъ практиченъ и разуменъ—заканчиваетъ уважа
емый ученый,—и долженъ быть принятъ къ свѣдѣнію 
тамъ, гдѣ намѣчается воспитать людей крѣпкихъ Фи
зически и нравственно, умныхъ, съ мягкимъ пріятнымъ 
характеромъ, съ артистическими наклонностями и въ 
тоже время многоплодны ъ, энергичныхъ и неутомимо
дѣятельныхъ. О. Л. О.

Мѣстныя извѣстія.
23 ноября, въ 11 часовъ утра, Высокопреосвящен

ный Іеронимъ, Архіепископъ Холмскій и Варшавскій, 
посѣтилъ первую мужскую гимназію. При входѣ, въ 
вестибюлѣ Владыку встрѣтили директоръ, законоучи
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тель и весь педагогическій совѣтъ. Когда Его Высо ■ 
копреосвященство поднимался по лѣстницѣ, на вер
хней площадкѣ собрался ученическій хоръ и привѣт
ствовалъ его пѣснопѣніемъ. Благословивъ всѣхъ уча
щихся, собравшихся въ корридорахъ во время перемѣ
ны, Владыка прослѣдовалъ во II классъ, гдѣ слушалъ 
отвѣты учениковъ по священной исторіи Ветхаго и 

Новаго Завѣта и разъясненіе слѣдующаго урока. Въ 
началѣ большой перемѣны Архипастырь преподалъ 
благословеніе каждому ученику особо, похваливъ хо
рошіе отвѣты дѣтей. Въ это время хоръ вновь по
строился на площадкѣ и проводилъ Архіепископа пѣ
ніемъ многолѣтія.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

и при участіи

Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО
л №№ журн. до 2000 
»| столбц. текста и до 
/ 300 иллюстр. Очерки, 

1 / разсказы, стихотворе- 
V иі нія, статьи бытового, 
нравственнаго и историче
скаго содержанія, воспоми
нанія и предай, русск. ста
рины, отклики на вопросы 
современной жизни.

а /чкнигъ до 2400 стран. 
Д » 1 убористой печати, за- 

1 / ключающихъ въ себѣ 
1 /. повѣсти изъ исторіи 

русскаго народа и пра
вославной церкви,очерки и 
разсказы изъ исторіи библей
ской, общей и церковной, 
описаніе святынь и т. п.

и кромѣ того безплатно будетъ выдано:

6 КН. В. <
ЖИЗНЬ И ТРУДЫ св. АПОСТОЛА ПАВЛА.

полное иллюстрир. изданіе. Пѳрев. съ пояснит. примѣч. 
Свящ. И. П. Ѳивѳйскаго.’

УПЛАТИВШІЕ СПОЛНА подписную сумму получатъ въ 
началѣ года, а подписавшіеся съ разсрочкой—по уплатѣ 

послѣдняго взноса.
исполненную на металлѣ, въ 20 красокъ, въ рельефной рамѣ, 

Копію сі Пори-Атржіа Икозы Бомваврв 
написанной художн. П. Ѳ. Штрондой (въ Кіевѣ) по случаю 

русско-японской войны.
Въ 12.книгахъ „Русскаго Паломника*1 будетъ дано: 

1) Японія и японцы. Страна, религіозный, государствен 
ный, общественный и домашній быть японцевъ. Очеркъ 
Мих. Федорова.

2) Власплохъ. Повѣсть изъ событій русско - японской 
войны. Ал. Лаврова.

3) Святая КНЯГИНЯ. Историческая повѣсть изъ временъ 
Батыева нашествія. Вл. П. Лебедева.

4_5) Аврелія. Повѣсть изъ перваго вѣка христіанстна, 
въ 2 книгахъ. Переводъ съ Французскаго. Л. Окр—ко.

6) „Огневый еретинъ”. Церковно-историческая повѣсть 
изъ ХѴП в. Н. Алексѣева-Ку нгурцева.

7) Воронограй. Историческая повѣсть изъ XV в. Н. Ли
харева.

Въ мірѣ сназаній. Очерки народныхъ взглядовъ и повѣ
рій. А. А. Коринфскаго.

9) Въ грозную пору. Историческая повѣсть изъ 1812 г. 
Н. Бутунова.

10) Въ стародавніе годы. Истор. повѣсть изъ первой 
половины ХІ-го в. Л. Волкова.

11) Золотыя слова. (Посвящ. О. Іоанну Кронштадтско
му). Сборникъ проповѣдей рускихъ церковныхъ витій. Сост. 
Ф. Думскій.

12) «Жидовское плѣненіе”. Историческія картины изъ 
быти Руси конца XV в., въ двухъ частяхъ. Н. Стрѣшнева. 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ: безъ доставки въ С.-Пб. 
ПЯТЬ руб., съ доставкой и перес. во всѣ города Россійской

Имперіи шесть руб., за границу 10 руб.

допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. 
и къ 1 іюля остальные.

Главная Контора: СПБ. Стремянная ул., 12, собственный 
домъ.

Издатель П. П. Сойкинъ.

Подписка на 1905 годъ,

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Съ приложеніями,
Обнимая Факты столичной жизни и резюмируя ихъ за 

недѣльный періодъ, газета ставитъ себѣ главной задачей жи
вой обмѣнъ столицы с ъ провинціей, которой широко откры
ваетъ доступъ на своихъ столбцахъ „Жизнь и Слово**—пря
мое наслѣдіе газеты „Жизнь и Школа”, которая издавалась 
14 лѣтъ и ученымъ комитетомъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія допущена къ выпискѣ по предварительной 
подпискѣ въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ за
веденій и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. 
А потому новый органъ, не оставляя старыхъ традицій, по- 
прежнему будетъ имѣть общеніе, какъ съ учебнымъ персо
наломъ, такъ и съ учащеюся молодежью. Заручившись но
выми солидными сотрудниками, „Жизнь и Слово” намѣрено 
всегда давать мѣсто на своихъ страницахъ свѣжей, разумной 
мысли и отъ неприсяжнаго писателя, въ особенности, если 
онъ искрененъ, жаждетъ путемъ печатнаго „слова** провести 
въ „жизнь” свои предуманные и опытомъ доказанные 
взгляды.

Особенное вниманіе редакціей будетъ обращено на объ
единеніе интеллигентныхъ силъ, наиболѣе близко соприка
сающихся съ народной жизнью, какъ-то: духовенства, зем
ства, народныхъ учителей, врачей и вообще всѣхъ честныхъ 
дѣятелей,—для совмѣстной, дружной работы на пользу ду-



№ 48-й ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ 587

ховнаго сплоченія и культурно-экономическаго развитія на- | 
шего отечества. Насущныя потребности церкви, земства и 
школы найдутъ въ нашемъ изданіи искренне и правдивое 
освѣщеніе.

Подписная цѣна на 1905 г. 5 руб., для начальныхъ школъ 
и учителей—4 руб., заграницу—6 руб. Пробные №№ высы
лаются по заявленію подписчикамъ безплатно.

Объявленія печатаются на самыхъ льготныхъ условіяхъ 
(по таксѣ). Въ этихъ видахъ, съ цѣлью содѣйствовать, по 
мѣрѣ возможности, въ удовлетвореніи личныхъ нуждъ каж
даго, цѣна за печатную строку, въ 50 буквъ, установлена 
впереди текста только по 15 когі., а позади по 8 коп., т. е. 
дешевле всѣхъ другихъ столичныхъ газетъ.

При повтореніи того же объявленія м. б. сдѣлана еще 
скидка по соглашенію. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ вмѣсто де
негъ будетъ приниматься работа, какъ-то: переводы, статьи 
и т. п.

Въ объявленіяхъ о книгахъ, вмѣсто наличныхъ, разсчетъ 
допускается тѣми же изданіями, о которыхъ публикуется; 
наконецъ, подписчики (годовые) печатаютъ объявленія бѳ8. 
платно.

Пріемъ подписки и объявленій въ Конторѣ Редакціи— 
Загородный пр. д. 34, кв. 18 и въ конторѣ типографіи— 

Надеждинская, 22.

Открыта вдиска на 1905 годъНА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИР. ДУХОВНО НАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛЪ

ХѴШглзл. ..КОРМЧІЙ” XVIII г. изд.
ИЗДАВАЕМЫЙ ВРИ УЧАСТІИ

Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО

■^ЗАШБЛЯ ПЕРЕСЫЛКОЙ ДАЕТЪ:
Выписывающіе 10 экземпляровъ годовыхъ получаютъ еще 

одинъ экземпляръ безплатно.
Журналъ „КОРМЧІЙ” одобренъ и рекомендованъ разными 

вѣдомствами.

№№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнооб
разнаго интереснаго духовно-нравственнаго со
держанія. Въ журналѣ, между прочимъ, будутъ 
продолжаться печатаніемъ статьи, имѣвшія выда

ющійся успѣхъ въ прошлыхъ годахъ.

Отвѣты на недоумѣнные вопросысвящ* В* А* ЧЕРКЕСОВА отвѣты вопроша
ющимъ” на личные запросы каждаго.

■Ш 41^ №№ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ВѢСТНИКА подъ за-
ГУ главіемъ СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ событій те- 

кущей жизни издаваемаго по программѣ: 1) руко
орг І*Й‘ водящая передовая статья на современныя темы; 
2) церковная жизнь; 3) общественная жизнь; 4) заграничныя 
извѣстія; 5) добрые люди нашего времени; 6) полезные совѣты 
и указанія; 7) разныя замѣтки; 8) изъ газетъ и журналовъ.

№№ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТКОВЪ по жи- 
тіямъ воскресныхъ святыхъ (для чтенія въ храмѣ 
и семьѣ въ праздничные дни, а также для безплат
ной раздачи народу въ церквахъ).

КНИЖЕКЪ ДЛЯ НАРОДА подъ общимъ заглавіемъ: 
Народная библіотека „КОРМЧАГО”, состоящая изъ 
ряда назидательныхъ разсказовъ изъ быта народна
го, школьнаго, миссіонерскаго, военнаго и проч.

52

24 ПРАВОСЛАВНО-МИССІОНЕРСКИХЪ ЛИСТКА, заключаю
щихъ въ себѣ отвѣты на недоумѣнные вопросы раско- 

лосектанства.

;рег- Кромѣ того особое приложеніе на 1905 годъ. ***| 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ листковъ ,—сказаній о болѣе 
чтимыхъ чудотворныхъ иконахъ Пресвятой Богородицы.Сборникъ лучшихъ проповѣдей мен- 

ныхъ Архипастырей и пастырей церкви, на всѣ воскресные 
и праздничные дни цѣлаго года, а также на разные случаи 
приходской жизни. Для удобства пользованія этимъ весьма 
цѣннымъ для Пастырей-Проповѣдниковъ пвиложеніемъ, ре- 

і дакція разошлетъ его при первомъ же № журнала за 1905 г.
„КОРМЧІЙ” предназначается для благочестиваго чте

нія въ каждой СЕМЬѢ православнаго русскаго народа. Всѣ 
статьи „Кормчаго” глубоконазидательны, изложены, прос
тымъ, понятнымъ народу языкомъ.

Полные сброшюрованные экземпляры „Кормчаго” 
! за 1893, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 900, 901, 902 и 903 годы 
I продаются по дв? рубля за годъ съ пересылкой. Выписы- 
і вающіе журналъ сразу за 11 лѣтъ уплачиваютъ (вмѣсто 22 
руб.) 18 руб. съ пересылкой (до 1000 верстъ).

При выпискѣ просятъ указывать ближайшую желѣзно
дорожную или почтовую станцію, чрезъ которую должна идти 
посылка.
Подписну на журналъ «КОРМЧІЙ” посылать по таному адре
су: Москва, Большая Ордынка, домъ Борисова, въ редакцію 

журнала „Кормчій”.
Редакторъ Протоіерей I. Н. Бухаревъ. 

Издатель Священникъ С. С. Ляпидевскій.

Религіозно-нравственные листки
Каждый листокъ съ рисункомъ.

Рекомендуются для собесѣдованія съ народомъ.

На всѣ воскресные и праздничные дни, на великій постъ и 
страстную недѣлю, а также по житіямъ святыхъ. За 1000 
листовъ 5 руб. безъ пересылки, съ пересылкой 6 руб. За 
100 листовъ 60 коп. безъ пересылки и 80 коп. съ пересылкой.

Можно выписывать сразу на цѣлый годъ.
АДРЕСЪ’. Москва, редакція „Кормчій”.

КНИЖКИ ДЛЯ НАРОДА

Содержатъ въ себѣ назидательные раз 
сказы изъ быта

и его.же „Кратнів | НАРОДНАГО, ШКОЛЬНАГО, МИССІОНЕРСКАГО, ВОЕН
НАГО И ПРОЧ.

цѣна за 50 книжекъ разныхъ названій I руб. съ пересылкой. 
АДРЕСЪ ’. Москва, редакція „Кормчій*.

Отвѣты на недоумѣнные вопросы
о предметахъ вѣры и нравственности.

Копѣечныя книжечки, заключающія отвѣты на вопросы: о 
мертворожденныхъ младенцахъ, объ обѣтахъ, о посидѣлкахъ 
и улицахъ и т. под. Всѣхъ отвѣтовъ вышло 50 заглавій, 
цѣна съ перес. 50 коп., за 100 цѣна съ перес. I руб. Отвѣты 

продаются и порознь и книжками въ 50 заглавій.

АДРЕСЪ Москва, редакція „Кормчій*.
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Принимается подписна на газету

„СВѢТЪ"
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

въ 1905 году

Сама *мм и распространеннан въ Рога ежедневная
газета.

„СВВТЪ” въ 1905 году будетъ выходить въ той же 
программѣ, которой держится со дня своего основанія, съ 
тою же святою вѣрою въ великую будущность русскаго наро
да и съ тѣмъ же твердымъ упованіемъ на русскихъ людей, 
которые своею тысячелѣтнею исторіею доказали стойкость 
и святость русскихъ началъ, ими самими созданныхъ. По
стигшая Россію война съ Японіею есть великое истори
ческое дѣло, указывающее на роетъ государственный. Она 
непремѣнно кончится въ 1905 году къ чести и славѣ Рос
сіи. Невѣроятно, чтобы усилія русскаго народа были окон
чены иностраннымъ вмѣшательствомъ, чѣмъ-нибудь, Иродѣ 
Берлинскаго конгресса, или чѣмъ-нибудь недостойнымъ 
Россіи. Мы увѣрены въ безусловномъ осуществленіи словъ 
нашего Монарха о предстоящемъ развитіи русской силы 
на берегахъ Великаго Океана. Все касающееся военныхъ 
дѣйствій не будетъ упущено въ „СВѢТѢ" и всегда будетъ 
дано своевременно.

„СВѢТЪ” работаетъ для русскаго народа и ради рус
скаго народа. „Свѣтъ1' будитъ мыслъ въ русскомъ чело
вѣкѣ и тѣмъ предохраняетъ его отъ опасностей, которыя, 
благодаря иноземной и инородческой интригѣ и наростаю- 
щему нѣмецкому вліянію, со всѣхъ сторонъ надвигаются 
на него, прикрытыя ложью, лестью и обманомъ.

„СВѢТЪ” убѣжденъ, что русскій народъ, создавая ве
ликое, міровое государство трудится не ради отвлечен
ныхъ интересовъ и не для иноземцевъ, но для самого се
бя. Благо русскаго народа въ русскомъ государствѣ ес
тественно должно стоять выше всего. Самодержавіе, пра
вославіе и народность—незыблемыя основы русской госу
дарственности; ихъ охраненію, развитію и укорененію въ раз
ныхъ сферахъ русскаго общества, по мѣрѣ силъ, посвятила 
себя газета „Свѣтъ" и твердо и неуклонно будетъ держать
ся и впредь этого же направленія.

„СВѢТЪ”, несмотря на свой небольшой размѣръ, идетъ 
впереди другихъ газетъ по свѣжести извѣстій и изложенію 
событій.

„СВѢТЪ", основанный съ 1882 года, и теперь остался 
самою дешевою ежедневною газетою въ Россіи, такъ какъ 
другія газеты, съ нимъ конкурировавшія, или прекратили 
изданіе, или повысили цѣну. При томъ размѣрѣ, въ кото
ромъ издается „СВѢТЪ", русскій читатель получитъ 
все, что ему необходимо. Ничто важное не будетъ упу
щено.

Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою остается 
безъ перемѣны:

НА ГОДЪ
Съ 1 января 

по
31 декабря 4 руб- НА ПОЛГОДА

Съ 1 января 
или 

1 іюля РУ6-
НА ТРИ МѢСЯЦА Съ 1 января, 1 апрѣля,

1 ІЮЛЯ, ИЛИ 1 октября......................................РУБ.
Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на га

зету „Свѣтъ" и „Сборникъ Романовъ" и посылать деньги 
въ одномъ конвертѣ, благоволятъ высылать:

НА ГОДЪ
Съ 1 января по
31 дек. Газета 

и 12 книгъ 
романовъ. а руб. НА ПОЛГОДА

Съ 1 января, или
1 іюля Газета 

и 6 книгъ 
романовъ. 4 руб.

НА ТРИ МЪСЯЦА Съ 1 янв., 1 апр., 1 ію-
ля, или 1 октября Газ. и 3 кн. романовъ. РУБ.

Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція 
„Свѣтъ" Невскій, 136.

Открыта подписка на 1905 годъ 

па еженедѣльный безъ предварительной цензуры 
ЖУРНАЛЪ ОБЩЕСТВА СЧЕТОВОДОВЪ

издающійся по слѣдующей программѣ:

1. Счетоводная жизнь. Сцены и разсказы изъ нея.
2. Научный отдѣлъ: счетоводство, Финансы, контроль, ком

мерческія науки, мораль и законы нравственно
сти, экономія, статистика.

3. Обзоръ смѣтъ, отчетовъ земскихъ и городскихъ учреж
деній, товариществъ, компаній и обществъ на 
паяхъ, акціяхъ взаимнаго кредита [и тому по
добное. г

4. Судебный отдѣлъ, безъ права обсужденія рѣшеній. Су
дебно-счетоводная экспертиза.

5. Библіографія: новыя книги и рецензіи на изданія, соот
вѣтствующія программѣ изданія.

6. Справочный отдѣлъ: практическія свѣдѣнія, а так
же рекламы и объявленія. Хроника, по спе
ціальности журнала. При журналѣ выдаются 
подписчикамъ особыя приложенія, состоящія изъ 
учебниковъ, руководствъ, пособій и сочиненій 
по счетоводству.

Цѣль органа обсуждать практическіе вопросы и задачи 
и все достойное подражанія, примѣненія, введенія въ 
жизнь.

Научный отдѣлъ посвященъ Финансамъ, счетоводству, 
контролю, коммерческимъ наукамъ, статистикѣ, экономіи’ 
морали и законамъ нравственности.

Въ Судебномъ отдѣлѣ помѣщаются отчеты о дѣлахъ 
выдающихся, затѣмъ дается Разборъ отчетовъ, преиму
щественно образцовыхъ, достойныхъ подражанія, и, нако
нецъ, имѣются отдѣлы: библіографическій, справочный и объ
явленій.

Вся чистая прибыль отъ изданія журнала обращается 
во вспомогательный капиталъ Общества для выдачи без
возвратныхъ пособій нуждающимся Членамъ Общества.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

на годъ 6 рублей—полгода 3 рубля, на два мѣсяца 1 руб.

Съ подпискою адресоваться въ ред. журнала.

С.-Петербургъ, * Москва,
Невскій проспектъ №43. у Б.Тверск.№ 18, д. Езерскаго.

Редакторъ 6. В. Езерскій.

Издатель Общество Счетоводовъ.
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ПОДПИСНОЙ ГОДЪ НАЧИНАЕТСЯ СЪ 1 НОЯБРЯ <5^ |

Открыта подписка на шоз годъ изд. г. хг.

ПРИРОДА и ЛЮДИ
лэ Изданіе П. П. Оойкина ѳл

ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ

МАЛЮТКА
За ПЯТЬ РУБ. безъ д. въ С.-Пб. III Попусн. разср.: при подп. 2 р., 1 

ШЕСТЬ РУБ. съ пер. по Росс. || А Февр. 1 р.,1 апр. 1 р.иі іюняос.
12 КНИЖЕКЪ — 12 ПРЕМІЙ—ИГРУШЕКЪ

№№ художеств.-литературн. журнала,
•Ж въ которыхъ, между прочимъ, будетъ печататься 

большой романъ Вас. Ив. Немировича-Данченко „по- 
граничники” изъ событій Русско-Японской войны и 

сенсаціонный романъ Фели Брюжьера и Гастина, въ переводѣ 
К. Михайленко АЗІЯ въ ОГНѢ.

О томовъ ПОЛНАГО собранія сочиненій
4000 страницъ

ИЗВѢСТНАГО БЕЛЛЕТРИСТА

свыше

Н. В. КАРАЗИНА.
Томъ I. На далекихъ окраинахъ. Ром. въ 3-хъ частяхъ 
Томъ П и Ш. Погоня за наживой. Ром. въ 2-хъ томахъ 
Тотъ IV. Рождественскіе разсказы. Томъ V. Налъ. Ром. 
въ 3-хъ частяхъ. Томъ VI. Тьма непроглядная. Повѣсти. 
Томъ ѴП и ѴШ. Съ сѣвера на югъ. Ром. въ 2-хъ томахъ. 
Томъ IX. Въ огнѣ. Боевые разсказы. Томъ X и XI. Въ 
пороховомъ дыму. Ром. въ 2-хъ томахъ. Томъ ХП. У ко
стра. Очерки и разсказы: Томъ ХШ. Въ камышахъ. По
вѣсть. Томъ XIV. Двуногій волкъ. Ром. въ 2-хъ частяхъ. 
Томъ XV. Недавнее былое. Томъ XVI. Въ пескахъ. По
вѣсти и разсказы. Томъ ХѴП. Голосъ крови. Ром. въ 
3-хъ частяхъ. Томъ ХѴШ и XIX. Дунай въ огнѣ. Дневникъ 
корреспондента въ 2-хъ частяхъ. Томъ XX. Сказки дѣда 
бородатаго. (Посвящается дѣтямъ отъ 6 до 10-лѣтняго воз

раста.
книгъ всемирно-извѣстнаготруда ТАЛА стр. и

ДІбол.Форм. по природовѣдѣнію ІЬІѴѴ доЗООрис. 

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВѢЧЕСТВО 
Популярное изложеніе классическаго сочиненія. Вселенная 
и человѣчество, въ составленіи котораго принимаютъ участіе 
выдающіеся современные ученые,’ подъ редакціею дѣйстви
тельнаго члена Императорскаго Русскаго Географическаго 

Общества Ф. С. Груздѳва.
По богатству рисунковъ и разнообразію содержанія „Вселен
ная и человѣчество” является цѣннымъ руководствомъ 
для самообразованія, пособіемъ для учащихся и препода

вателей.
иллюстрированной газеты52 СОВРЕМЕННАЯ жизнь

При массѣ рисунк. и иллюстр. является иллюстр. хроникою 
текущихъ событій. Главное мѣсто въ ней будетъ занимать 

Русско-Японская война.
Кромѣ того, подписчики, уплатившіе сполна подписную сум

му, получать за доплату одного рубля.
НЕБЫВАЛОЕ ПО ОРИГИНАЛЬНОСТИ ИЗДАНІЕНАШИ ЮМОРИСТЫ ЗА 100 ЛѢТЪ.

въ каррикатурѣ, прозѣ и стихахъ.
Роскошное настольное изданіе, съ массою рисунковъ отпеча

танныхъ на тоновой веленевой бумагѣ.

С.-ПвдО. „ПРИРОДА и ЛЮДИ”, Сгімшя и, № 12, собств. домъ-
Отдѣленіе конторы: Невскій, № 96, уг. Надеждинской.

Годъ изданія двадцатые 
ЮБИЛЕЙНЫЙ

БЕЗПЛАТНАЯ 
Юбилейная премія:

ДѢТСКІЯ ПѢСНИ
СБОРНИКЪ ИЗДАННЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ:

П. И. ЧАЙКОВСКАГО.
Для полученія юбилейной преміи необходимо подписываться

Количество экземпляровъ ограничено.

ДЛЯ МАЛЫХЪ^ БОЛЬШИХЪ ДЪТЕЙ
Подъ этимъ названіемъ редакція журнала „МАЛЮТКА” 
съ будущаго года будетъ издавать Сборникъ съ картинками, 
въ который войдутъ: 1) Русскія народныя сказки; 2) Русскія 
сказки въ литературной обработкѣ лучшихъ писателей; 3) 
Сказки западно-европейскія, какъ народныя, такъ и литера
турно-обработанныя; 4) Сказки восточныя: арабскія, персид

скія, китайскія, японскія и т. д.

Сказки будутъ выходить^ѳжѳмѣсячными выпусками.
Въ 1905 году выйдетъ 50 листовъ (іп 4°), 400 стра

ницъ, со многими рисунками.
Выписывать можно только вмѣстѣ съ журналомъ 

„МАЛЮТКА”
Отдѣльной подписки на Сказки Кота Ученаго не принима

ется.
ПОДПИСНАЯ ПѢНА ЖУРНАЛА

МАЛЮТКА:
въ Москвѣ, 

безъ доставки, 
въ Конторѣ 
Н. Печковеной

2 РУБ. Съ доставк. 
и пересыл
кой во всѣ 

города
Съ приложеніемъ Сборника Сказки Кота

Ученаго ........................................... 4 руб.
Адресъ: Москва, Редакція журнала Малютна.

ПОДПИСКА ТОЛЬКО ГОДОВАЯ.

Съ наложеннымъ платежомъ подписка не принимается.

Оставшіеся экземпляры журнала 
„МАЛЮТКА” за 1903 годъ, съ че
тырьмя Сказнами Андерсена, можно 
выписывать за................................... 2 50

За другіе годы остатка нѣтъ.

К.
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9-Й годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА ТЛ(]
ИЗДАНІЯ НА ІОІІ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
Ж У р{я А Л ъ

РОДНАЯ РѢЧЬ

50
50

издающійся въ Москвѣ А. А. Петровичемъ подъ редакціей 
Ф. II. Верга, бывшаго десять лѣтъ редакторомъ журнала 

„НИВА”.
Въ 1905 году гг. подписчики получатъ

ИГ" всего за ЧЕТЫРЕ рубля “Ж
безъ всякой доплаты за пересылку слѣдующія изданія:

№№ литературнаго иллюстрированъ журнала
і —около 500 иллюстрацій, 1600 ст. текста, содержа

щаго въ себѣ романы, повѣсти, разсказы, стихотво
ренія, статьи, смѣсь. Описаніе текущихъ со-, 
бытій съ иллюстраціями. Рисунки портр. и пр. |
№№ большой политической и общественной 
газеты, въ которой печатаются передовыя статьи, ■ 
хроника, Фельетонъ, обозрѣнія столичной жизни, 
корресподенціи изъ провинціи, замѣтки, иностран

ныя извѣстія.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНІЕ РУССКО- ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 
съ иллюстраціями, рисунками, портретами и картами, 

которыя помѣщаются въ журналѣ.

Графа Е. А. САЛІАСА.
Пугачевцы I—IV ч.—Военные мужики.—Барыни-крестьянки. 
—Названецъ.—Ширь и махъ.—Французъ.—Змѣи-Горынычъ. 

—Неслыханное дѣло.—Пятое колесо,—Кудесникъ и др.

Подробное описаніе нашествія французовъ въ 1812 году 
съ рисунками и портретами. Большой томъ—около 400 

страницъ текста.
Независимо отъ этого всѣ годовые подписчики получатъ еще 

особое приложеніе:
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

К. Н. БАТЮШКОВА
въ одномъ большомъ томѣ

съ біографіей, портретомъ и автографомъ автора и критич. 
статьей Л. Майкова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ съ приложеніями: 
газеты, собранн. сочин. Гр. Е. Саліаса, иллюстр. 
сочин. „Наполеонъ въ Россіи” и полнаго собра
нія сочиненій К. Н. Батюшкова на годъ съ пер. 4
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1-му апрѣля 

—1 руб., къ 1-му іюля—1 руб.
Черезъ книжные магазины подписка въ разсрочку 

не принимается. “Эв
Подписку просимъ адресовать въ контору журнала 

„РОДНАЯ РѢЧЬ”.
Москва, Кузнѳцній Мостъ, Кузнецкій пер., домъ Соволъ.

|П годъ
I** изданія

Воскр. День,
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

О

И ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ГАЗЕТУ

СРВИМЙЕИАЯ ташжоь
Допущенъ въ би
бліотеки духов
но-учебныхъ за

веденій.
Адресъ редак
ціи: Москва, 
Мясницкая ул., 
д. Николаевской- 

церкви.

Программа журнала: 1) Церковь Хри
стова ВЪ ѲЯ прошломъ. Очерки и разсказы 
изъ исторіи библейской, общей, русской, 
церковной и гражданской. Общедоступ
ныя статьи по русской исторіи, подъ загла
віемъ: „Чтенія въ школѣ1*. 2) Церковь Хри
стова въ ея настоящемъ. Жизнеописаніе 
служителей Христовой истины, воспоми
нанія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ 
жизни. 3) Христіянскоѳ Богослуженіе. Ис
торія его и его значеніе. 4) Христіанское 
искусство. Исторія его и современное со
стояніе. 5) Церковная географія. Путеше 
ствія, описаніе святыхъ мѣстъ Востока и 
русскихъ- святынь. 6) Евангельская пропо 
ВѢДЬ. Подвиги проповѣдниковъ евангелія 
на окраинахъ русской земли и за предѣ
лами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣро
ученіе и нравоученіе. Благодатныя явле
нія вѣры. Духовно-нравоучительное изложеніе свѣдѣній изъ 
наукъ естественныхъ. 8) Религіозно-нравственная оцѣн
ка художественныхъ произведеній свѣтской литературы
9) Церковно бытовая ЖИЗНЬ. Разсказы, дневники запис
ки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нрав
ственной жизни.

Программа газеты: 1) Статьи по церковно-обществен
нымъ вопросамъ. 2) Русско-Японская война. 3) Цер
ковно-общественная жизнь въ Россіи. 4) Распоряженіе 
епархіальныхъ начальствъ. 5) Среди газетъ и журналовъ.
6) Церковно-общественная жизнь за границей. 7) Кор
респонденціи. 8) Полезныя свѣдѣнія. 9) Разныя извѣстія.
10) Смѣсь.

ВЪ 1905 ГОДУ ПОДПИСЧИКАМЪ БУДЕТЪ ДАНО:

За 4 р.
ВЪ годъ

съ пересылкой 
и доставкой

52“ Ждам шиічиив, въ объемѣ I1/2 печати, 
лиет. болып. Форм. кажд.

52*“ Имюиріртввой газеты „Современная лѣтопись".

52“ „Вмжресныіъ Лястковъ”,
расходится нѣсколько милліоновъ экземпляровъ.

такую йзвѣст- 
каждый годъ-

Въ „Воскресныхъ Листкахъ" будутъ помѣщаться простые назидатель
ные разсказы изъ житій святыхъ съ нравственными приложеніями) 
для простого народа.

12 и. поученій „Пастырскія Наставленія1'
ничные дни. „Пастырскія Наставленія" будутъ равсылаться за нѣс
колько мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ Церкви.

12 ко. ваѣйоислужебн. Идо „Воскресный Со8есѣднніъ“, 
объясненіе 10 заповѣдей съ нравственными уроками, примѣрами изъ 
ЖИЗНИ СВЯТЫХЪ И ОбыДѲННОЙ ЖИ8НИ.

КРОМѢ ЭТОГО, ВЪ 1905 ГОДУ БУДУТЪ ДАНЫі

Книжки назидательныхъ разсказовъ
съ иллюстраціями, пригодныхъ для чтенія на бесѣдахъ съ 

народомъ и въ школахъ.

по объясненію православнаго "богослуженія. Текстъ будетъ 
напечатанъ только на одной сторонѣ и потому эти листы 
могутъ быть развѣшиваемы на наружныхъ стѣнахъ храма 

и въ школахъ.
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и со всѣии 
приложеніями 
съ пересылкой 

и доставкой 
НА ГОДЪ

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на „Воскресный День”, „Современная 
Лѣтопись”

НА */з ГОДА

2 ₽. 50 к.
Выписывающіе журналъ не 
менѣе 10 экз. получаютъ 
еще 11-й экз. БЕЗПЛАТНО.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
въ Москвѣ въ редакціи: 

Мясницкая, д. Николаевской церкви.
Редакторъ -издатель
 свящ. С. УВАРОВЪ.

|ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ Воскресные 

и праздничные дни.
Цѣна 50 к., съ перес. 65 коп.

Сборникъ поученій съ рисунками, на воскресные и празд
ничные дни.

Цѣна 50 к., съ перес. 65 к.

П КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ ЖУРНШ „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ”
Москва, Мясницкая у., д. Николаевской церкви,

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ:

ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
12 выпусковъ:

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ

1) Земная жизнь Спаси
теля.

2) Жизнь и подвиги свв. 
апостоловъ.

3) Исторія христіанской 
Церкви до Константина 
Великаго.

4) Вселенскіе Соборы.
5) Жизнеописанія свв. пу

стынниковъ.
6) Исторія христіанства 

на Руси.

7) Святители и препо
добные, подвизавшіеся 
на Руси.

8) Патріаршество на Ру
си.

9) Православное богослу
женіе.

10) Символъ вѣры.
11) Молитва Господня.
12) Объясненіе заповѣдей 

блаженства.

ЗАДУШЕВНОЕ
ДВА еженедѣльные иію- 
стрированные журнала для 

дѣтей и юношества 
XXIX г. изданія.

СО МНОГИМИ ПРЕМІЯМИ
Подписной годъ начался 1-го Ноября 1904 года—Первые №№ вы

сылаются немедленно.

для дѣтей

(ОТЪ 5 до 9 ЛѢТЪ)
Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ выслано:

= Цѣна каждаго выпуска = Г А
„Воскреснаго Собесѣдника1 уЦ Н. съ перес. Оу К.,

„Воскресный Собесѣдникъ11 представляетъ собою сбор
никъ статей для внѣбогоелужебныхъ собѣседованій. Статьи 
изложены просто и весьма понятно для простого народа. 
Тотъ или другой разсказъ изъ исторіи всегда сопровожда
ется нравственнымъ назиданіемъ для слушателей, примѣ
рами изъ житія святыхъ или изъ обыденной жизни.

*--------------------

СЪ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ листокъ.
„Воскресные Листки11 имѣютъ цѣлью дать полезное и 

духовно-назидательное чтеніе для народа и потому реко
мендуются для чтенія въ церкви.

Содержаніемъ ихъ служатъ: толкованіе Евангелія отъ 
Луки; разсказы изъ священной исторіи; исторія христіан
скихъ праздниковъ, описаніе свв. иконъ, а также жизнеопи
санія угодниковъ Божіихъ съ нравственными уроками по 
отношенію къ современной жизни христіанъ.
Цѣна каждаго листка 1 к., 100 листковъ— 60 к., съ пере
сылкой 80 коп., книжки (но 50 листковъ)—40 коп. Всѣ 
10 книжекъ съ перваго № по 501 №—3 руб., съ пере
сылкой 3 р. 50 к. Выписывающіе „Воскресные Листки1* 
на 5 р. за пересылку не плотятъ, если разстояніе не болѣе 

1,000 верстъ.Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ.
Св. НИКОЛАЯ Чудотворца.

Въ 2 частяхъ. Цѣна съ пересылкою 75 к.

интереснаго, богато иллю
стрированнаго журнала, съ 
массою повѣстей, разска
зовъ, очерковъ, стихотво

реній,

и 42 ПРЕМІИ И ПРИЛОЖЕНІЯ.
въ числѣ которыхъ:

1) Большая картина въ 24 краски художника К. Тима:

„ЖУЧКИНА СЕМЬЯ11
2) 12 игръ и занятій для дѣтей на болып. раскраш. 

и черн. листахъ.
3) 12 отдѣльныхъ картинъ изъ дѣтской жизни.
4) 6 книгъ „Библіотечки Задушевнаго Слова11
5) Маленькій русскій историкъ. Родная исторія въ 

разсказахъ и рисункахъ.
6) Игра— „Звѣринецъ-Лото11, съ 28 раскрашенными 

Фигурами.

для дѣтей

(ОТЪ 9 ДО 14 ЛѢТЪ).
Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ выслано:

«интереснаго, богато иллюстрирован- 
! наго журнала, съ массою повѣстей, 
разсказовъ, очерковъ, стихотвореній

и РЯДЪ ПРЕМІЙ И ПРИЛОЖЕНІЙ
въ числѣ которыхъ:

1) 12 иллюстрированныхъ книгъ сочиненій извѣстныхъ 
писателей для юношества:
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М. Б. ЧИСТЯКОВА и В. САМОЙЛОВИЧЪ
2) Исторія 349-ти великихъ дней, съ массою иллю

страцій.
3) 6 книжекъ „Исторической Библіотеки**, въ папоч

ныхъ переплетахъ.
4) Альбомъ „На память”.
5) Записная книжка - календарь, въ изящномъ пере

плетѣ.
6) Настольный отрывной календарь-ежемѣсячникъ.
Кромѣ того, независимо отъ всѣхъ перечисленныхъ 

премій, при каждомъ журналѣ будутъ высылаться.
Для родителей и воспитателей:

„Дітсш” йоды в „Пвдагогиесш йіінГ.
Подписная цѣна каждаго изданія „Задушевнаго 
Слова”, со всѣми объявленными преміями и прило
женіями, зъ дост. и перес.: на годъ 6 рублей, на 
полгода (6 мѣс.)—3 рубля, на треть года (4 мѣс.)
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка по 2 р.:

1) при подпискѣ, 2) къ 1 Февраля и 3) къ 1 мая 
Съ пересылкой за границу годовая подписка цѣна каждаго 

журнала—8 рублей.
(ф* При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, просятъ ука

зывать желаемое изданіе (т. е. ВОЗРАСТЪ).
Подписка принимается: въ конторахъ журнала, при 

книжныхъ магазинахъ товарищества М. О. ВОЛЬФЪ:
1) С.-Петербургъ, Гостинный дворъ, 18:
2і Москва, Кузнецкій Мостъ 12, домъ Джамгаровыхъ, 
и 3) Москва, Моховая ул., 22, домъ Чижова и Курын- 

диной (противъ университета); Въ редакціи журналовъ 
„Задушевное Слово1*—С.-Петербургъ Василевскій Ос
тровъ, 16-я линія, 6—7, собств. домъ, а также у всѣхъ 

столичныхъ и провинціальныхъ книгопродавцевъ.

При Почаѳво-Успенской лаврѣ.
ИЗДАЕТСЯ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ НАЗИДАТЕЛЬНАГО ЧТЕНІЯ

ВЪ годъ выходитъ

бп НОМЕРА ПОЧАЕВСНАГО ЛИСТКА 
& НОМЕРА ПРИЛОЖЕНІЙ КЪ НЕМУ

кр«и® того
подписавшимся на Почаевскій Листокъ за 1905 

годъ безплатно будетъ высланъ за первое полу
годіе

І®МТВ®ММѢ 

круто# [граждапекой качати въ 8 долю иста, въ 380 
страницъ, а за второе полугодіе

КРЕСТНАЯ ПѢСНЬ
(написанное стихами повѣствованіе о страданіяхъ 

Спасителя), съ приложеніемъ н гъ для пѣнія.

Въ Почаевскомъ Листкѣ и приложеніяхъ къ нему бу
дутъ помѣщаться: поученія, сказанія, житія святыхъ, 
назидательныя повѣсти, извѣстія о выдающихся церко
вныхъ и государственныхъ событіяхъ, описанія жизни 
и службъ въ Почаевской Лаврѣ, отвѣты на запросы под

писчиковъ.
Желающіе получать въ теченіи 1905 года По- 
чаевскій Листокъ съ приложеніями къ нему еже
недѣльно—благоволятъ выслать 1 руб. 50 коп. еже
мѣсячно (по 4 номера за одинъ разъ)—только 1 руб.

АДРЕСЪ; Почаевъ Волынской губ., Редакція Почаевскаго 
Листка.

За 1 руб. будетъ выслано все то, что и за 1 руб. 50 коп., 
разница только въ пересылкѣ: еженедѣльно или ежемѣ

сячно.

Пробные номера высылаются безплатно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

ЖУРНАЛЪ

„ТРУДЫ —
Кіевской Духовной 

Академіи’'
на 1905 годъ

(СОРОКЪ ШЕСТОЙ ІОДЪ ИЗДАНІЯ)

Цѣна за годовое Руб-
изданіе .... х ле®- За границу . . к. Ъ лей.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10 до 12 
листовъ.

, Въ немъ печатаются статьи по всѣмъ отраслямъ 
(наукъ, преподаваемыхъ въ Духовной Академіи, по предме
тамъ общезанимательныя и по изложенію доступныя боль- 

ішинству читателей, а также переводы твореній блаженна
го Іеронима и блаженнаго Августина, которые, въ отдѣль
ныхъ оттискахъ, будутъ служить продолженіемъ изданія 
подъ общимъ названіемъ:

„Библіотека творенійСВЯТЫХЪ ОТЦЕВЪ И УЧИТЕЛЕЙ ЦЕРШ Западныхъ”.
Указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 3—29 Февраля 1884 года 

подписка какъ на „Труды”, такъ и на „Библіотеку творе
ній свв. отцевъ и учителей церкви Западныхъ” реко
мендована для духовныхъ семинарій, штатныхъ мужскихъ 
монастырей, каѳедральныхъ соборовъ и болѣе достаточныхъ 
приходскихъ церквей.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Епархіальныя распоряженія и 
извѣстія.—Отъ консисторіи.—Отъ Яблочинскаго монастыря.— 
Отдѣлъ И. Торжество въ Вировской обители 28 октября.— 
Изъ быта сельскаго священника. Письмо къ Преосвященному 
Антонію, Епископу Волынскому. — Изъ Холмской Руси. — 
Къ исторіи Холмской духовной семинаріи.—Вегетеріанство.— 
Мѣстныя извѣстія.— Объявленія.

-------- ————— ————— Редакторъ, Протоіерей А. Ковалыіицкій.

Печатать дозволяется.-Варшава, ноября 26 дня 1904 гоода.-Цензоръ, Каѳедральный Протоіерей П. Наллистоаъ. 
Типграфія Варшавскаго Учебнаго Округа, Краковское-Предмѣстье, Л> о.


