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ОТДЪЛЪ I.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Перемѣщены съ 1 декабря: настоятель церкви с. 
Голубли Сѣдлецкой Іуб. священникъ Валеріанъ Па
вловскій на должность помощника настоятеля церкви 
с. Биіци Любл. губ. Помощникъ настоятеля церкви с. 
Биіци священникъ Кириллъ Искрицкій перемѣщенъ 
на должность настоятеля церкви въ с. Голублю Сѣ
длецкой губ. Состоящій на вакансіи псаломщика діа
конъ Антоній Жиромскій перемѣщенъ на штатное 
діаконское мѣсто къ Іоанно-Богословской церкви гор. 
Холма. Помощникъ настоятеля Сувалкскаго собора 
священникъ Гавріилъ Шиманскій на должность на
стоятеля церкви г. Маріамполя Сувалкск. губ. На
стоятель церкви г. Венгрова, Сѣдлецкой губ., священ
никъ Іоаннъ Подъородецкій на должность настоятеля 
церкви с. Рокитна, Сѣдлецкой губ. настоятель церкви 
с. Рокитна, священникъ Михаилъ Главинскій на долж
ность настоятеля церкви села Бердище Любл. губ.

Назначены: на вакантное мѣсто помощника настоя
теля Сувалкскаго собора кандидатъ Петербургской ду
ховной академіи Іоаннъ Марухнякъ. На вакансію на
стоятеля церкви г. Венгрова назначенъ помощникъ дѣ
лопроизводителя Холмскаго духовнаго правленія За
харія Суслопаровъ.

Оставлены согласно прошенію, на прежнихъ мѣ
стахъ діаконы: Радинской церкви Антоній ІПашке- 
вичъ и церкви г. Янова Любл. губ. Петръ Степановъ.

Вакантны священническія мѣста: въ селѣ Корощи- 
нѣ Сѣдлецкой губ. и мѣсто 2-го священника въ Лѣ- 
снинскомъ женскомъ монастырѣ.

Отъ управляющаго канцеляріею Варшавскаго ге
нералъ - губернатора получено Его Высокопреосвя
щенствомъ слѣдующее письмо отъ 9 ноября.
Ваше Высокопреосвященство Милостивѣйшій Архи

пастырь.
Народный журналъ „Бесѣда4*,  издаваемый при 

канцеляріи Варшавскаго генералъ-губернатора для 
бывшаго уніатскаго населенія Забужной Руси и рас
пространенный, благодаря содѣйствію Вашего Высо
копреосвященства, въ предѣлахъ Холмско-Варшав
ской епархіи, будетъ издаваться и въ наступающемъ 
1901 году, по примѣру прежнихъ лѣтъ, въ духѣ 
святого православія и русскихъ государственныхъ 
началъ.

Въ виду выказаннаго Вашимъ Высокопреосвящен
ствомъ благосклоннаго сочувствія этому патріотиче
скому изданію, позволяю себѣ обратиться къ Вамъ, 
Милостивый Архипастырь, съ покорнѣйшею просьбою 
не изволите-ли признать возможнымъ оказать ему и 
дальнѣйшую поддержку, рекомендовавъ его для на
роднаго чтенія въ Холмско-Варшавской епархіи въ 
1901 г.

Прилагая при семъ 300 экземпляровъ объявленія 
объ изданіи „Бесѣды41 въ наступающемъ году, имѣю 
честь почтительнѣйше испрашивать Архипастырскаго 
благословенія и молитвъ Вашихъ.

Вашъ покорнѣйшій слуга Евгеній Мѣнкинъ.
На семъ письмѣ послѣдовала слѣдующая резолю

ція Его Высокопреосвященства отъ 16 ноября за № 
495: „Въ редакцію Епархіальнаго Вѣстника дія напе
чатанія прилагаемаго объявленія съ моимъ предложе
ніемъ духовенств) выписать этотъ весыіа полезный 
журналъ. А прилагаемые при семъ 300 экземпляровъ 
разослать при „Вѣстникѣ44.
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Отъ Яблочинскаго Св. Онуфріевскаго монастыря.

Въ Яблочипскомъ Св. Онуфріевскомъ монастырѣ 
27 и 28 декабря сего года имѣютъ быть вступитель
ные экзамена въ причетническую школу. Въ школу 
могутъ поступать молодые люди послѣ 21-го года отъ 
роду, отбывшіе воинскую повинность, или имѣющіе 
льготныя свидѣтельства. Поступающіе въ школу 
должны обладать: хорошимъ музыкальнымъ слухомъ 
и хорошимъ голосомъ, преимущественно теноромъ, 
должны знать: общеупотребительные церковные напѣ
вы на гласы и должны умѣть хорошо читать по цер
ковному. При прошеніи о поступленіи въ школу слѣ
дуетъ прилагать: 1) паспортъ, 2) метрическое свидѣ
тельство, или выписку о рожденіи и крещеніи, 3)
увольнительный отъ воинской повинности, или солдат
скій билетъ, 4) свидѣтельство объ окончаніи курса на
укъ въ народной школѣ и 5) удостовѣреніе отъ мѣст
наго священника о добромъ поведеніи и усердіи къ 
храму Божію. Учителя церковно приходскихъ школъ 
и школъ грамоты къ пріемнымъ испытаніямъ допу
скаться не будутъ, чтобы не прерывать учебныхъ за
нятій въ церковно-приходскихъ школахъ и школахъ 
грамоты среди учебнаго года. Слѣдовать въ Ябло- 
чинскій монастырь надо по Брестъ-Холмской желѣзной 
дорогѣ на разъѣздъ „Дубицу“ между станціями „До- 
мачево“ и „Страдечъ“.

ОТДѢЛЪ II 

Мелочи въ обыденной жизни священника’)-

Благодарю давшаго мнѣ силу Христа Іисуса, 
Господа нашего, что Онъ призналъ меня вѣрнымъ, 
опредѣливъ на служеніе*  (1 Тим. I, 12).

Такъ можетъ и должна говорить въ себѣ, по при
мѣру апостола Павла, каждая вѣрующая душа свя
щенника. Что можетъ быть въ самомъ дѣлѣ выше и 
чище атмосферы тѣхъ высокихъ идей, въ которыхъ 
вращается душа священника? Что можетъ быть срод
нѣе для нашей богоподобной души, какъ не высокія 
идеи, которыми ежедневно проникается священникъ? 
Высоко назначеніе священника и въ отношеніяхъ его 
къ ближнимъ: онъ обязанъ насаждать добро тамъ, гдѣ 
усиливается укоренить себя грѣхъ; онъ долженъ ве
сти людей къ свѣту и блаженству. Къ окружающе-

і) Начало этой статьи напечатано въ „Церковномъ Вѣст
никѣ” за 1898 г. Желая продолжить эту статью въ „Холм- 
ско-Варшавскомъ Епархіальномъ Вѣстникѣ“, мы перепечаты
ваемъ съ нѣкоторыми измѣненіями и строки, помѣщенныя 
въ „Церковномъ Ввстникѣ”.

му его обществу священникъ имѣетъ самое близкое 
отношеніе. Въ каждомъ селѣ, или, правильнѣе, при
ходѣ, священникъ — это человѣкъ, который, кромѣ 
своей собственной семьи, считаетъ своей семьей все се
ло, всю общину, прилегающую къ ввѣренной ему 
церкви. Все населеніе считаетъ его свидѣтелемъ, со
вѣтникомъ и руководителемъ въ своей гражданской 
жизни; безъ священника не обходится ни одно рожде
ніе, ни одна смерть. Священникъ принимаетъ чело
вѣка у лона его матери и не оставляетъ его до гроба: 
онъ благословляетъ его колыбель, купель, брачное ло
же, смертный одръ, а затѣмъ гробъ и могилу. Свя
щенникъ — это человѣкъ, котораго и маленькія дѣти 
привыкаютъ любить, почитать и бояться, котораго да
же неизвѣстные ему называютъ его своимъ отцомъ, 
батюшкой; предъ нимъ христіане открываютъ вну
треннія глѵбины своего сердца и самыя тайныя помы
шленія и изливаютъ свои самыя сокровенныя слезы. 
Священникъ—это человѣкъ, который, по своему поло
женію является утѣшителемъ во всѣхъ бѣдствіяхъ ду
ши и тѣла, обязательнымъ посредникомъ между богат
ствомъ и бѣдностью, у дверей котораго стучится то 
богатый, то бѣдный: богатый, чтобы вручить свое тай
ное пожертвованіе; бѣдный, чтобы принять эту жер
тву не краснѣя. Священникъ—это человѣкъ, кото
рый, не принадлежа собственно ни къ какому граж
данскому рангу, имѣетъ однако отношеніе ко всѣмъ 
классамъ общества: къ низшимъ классамъ своею небо
гатою жизнію и часто своимъ незнатнымъ происхожде
ніемъ; къ высшимъ—своимъ воспитаніемъ, образова
ніемъ и, главное, возвышенностію чувствъ, какія вну
шаетъ ему, болѣе, чѣмъ кому-либо, христіанская ре
лигія. Священникъ—это человѣкъ, который имѣетъ 
право говорить обо всемъ, и слова котораго падаютъ 
на умы и сердца свыше, съ авторитетомъ божествен
ной миссіи и со властію вѣры совершенной. Никто 
больше священника не можетъ творить добра или зла 
людямъ, смотря потому, исполняетъ ли онъ, или не 
исполняетъ свое общественное призваніе.

Изъ этого уже видно, почему священникъ часто 
называется душою общества. Изъ этого же можно 
видѣть, почему священникъ долженъ употреблять все
возможные способы для привлеченія къ себѣ обще
ства. Однимъ изъ способовъ благотворнаго общенія 
людей между собою служитъ вѣжливость. Это спо
собъ, правда, далеко не первостепенной важности, но 
знаніе его для священника необходимо: вѣжливостію 
должны быть проникнуты мелочи свядценнической 
жизни.

Сначала мы поведемъ рѣчь о вѣжливости вообще. 
Что такое вѣжливость? Быть вѣжливымъ значитъ ста
раться своимъ внѣшнимъ поведеніемъ оказывать лю
дямъ почтительность и благожеланіе. Вѣжливость не 
должна быть ограничиваема только внѣшними Форма
ми, а должна служить выраженіемъ внутренняго на- 
строенія души, должна служить обнаруженіемъ по- 
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чтительноети, преданности, скромности, доброты. Вѣ
жливость. поэтому, называютъ благоуханіемъ этихъ 
добродѣтелей. Понятно, что вѣжливость какъ печать 
единенія людей между собою, должна быть обязатель
ною для всѣхъ людей, тѣмъ болѣе для всѣхъ священ
никовъ или, вообще, священнослужителей.

Молодой человѣкъ выходитъ изъ се минаріи воору
женнымъ знаніями, необходимыми для апологетики, 
для проповѣдыванія слова Божія, для совершенія бого
служеній, для уясненія догматическихъ истинъ. Посту
пивъ на священническое мѣсто, онъ старается изо-дня 
въ день свою вѣру содѣлать болѣе и болѣе живою, а 
любовь къ Богу и церкви болѣе и болѣе преданною. 
Но всего этого, оказывается, мало. Общество еще 
требуетъ, чтобы священникъ съ научною основатель
ностью, а также съ чистотою своей вѣры, соединялъ 
въ себѣ благородство въ своемъ обращеніи съ людьми, 
чистоту и пріятность дикціи — вообще то достоин
ство, сразу великое и сразу простое, по которому уз
наютъ благовоспитаннаго человѣка. Священникъ, какъ 
человѣкъ, живущій среди мірского общества и при
томъ живущій въ зависимости отъ интересовъ этого 
общества, не имѣетъ права пренебрегать всѣми его 
обычаями и устраняться отъ пониманія языка этихъ 
обычаевъ. Напротивъ, священникъ, пребывая служи
телемъ міра вышняго, долженъ въ извѣстной мѣрѣ 
быть и членомъ земного—людского общества; онъ обя
занъ, по ученію апостола Павла, имѣть въ виду всѣ 
требованія этого общества ради славы Божіей и спа
сенія душъ.

Священнослужитель церкви долженъ отличаться 
прежде всего покорностію, скромностію, предупреди
тельностію и добротой, чтобы быть послѣдователемъ 
Господа и Его святыхъ, которые всѣ безъ исключенія, 
сіяли этими добродѣтелями. Но священнослужитель 
долженъ украшать себя этими добродѣтелями также 
и для того, чтобы съ достоинствомъ занимать въ обще
ствѣ то мѣсто, которое требуется для его сана.

Кромѣ того, какъ человѣкъ просвѣщенный, какъ 
человѣкъ имѣющій своею задачею вліять на всѣ обще
ственныя сферы, священникъ долженъ умѣть жить сре
ди общества знать Формы вѣжливости и умѣть прила
гать ихъ къ жизни. Все это требуется не потому, 
чтобы это составляло главную задачу священства, а 
потому, что свящевникъ, не обращающій никакого вни
манія на правила вѣжливости, священникъ безъ жиз
неннаго такта, никогда не пріобрѣтетъ себѣ въ благо
воспитанныхъ сферахъ общества той почтительности, 
какая ему слѣдуетъ по его сану и никогда онъ не бу
детъ имѣть возможности вліять благотворно на эти 
СФеры. Даже замѣчательные таланты не выкупятъ 
этого недостатка у священника; онъ тогда будетъ 
изображать собою діамантъ, правда, драгоцѣнный, но 
не ошлифованный и потому являющійся въ глазахъ 
многихъ людей простымъ камнемъ, не заслуживаю
щимъ особаго вниманія. Мы знаемъ священниковъ 

съ академическимъ образованіемъ, но необладающихъ 
жизненнымъ тактомъ и незнакомыхъ съ правилами 
приличій, принятыми въ благовоспитанныхъ домахъ. 
Вотъ уже нѣсколько лѣтъ эти академики священ
ствуютъ,—и все же чувствуютъ себя стѣсненными въ 
благовоспитанныхъ домахъ и потому избѣгаютъ ихъ, 
а благовоспитанное общество съ своей стороны не доро
житъ такими священниками, особенно если замѣчаетъ, 
что академическое образованіе у нихъ скоро испаря
ется, какъ это теперь часто замѣчается. Священ
никъ, получившій малое образованіе, но благо
воспитанный, вѣжливый, приноситъ для церкви 
пользы несравненно больше, чѣмъ священникъ, полу
чившій высшее образованіе, но не усвоившій себѣ 
благовоспитанности — правилъ вѣжливости. Образо
ванный, но неблаговоспитанный, отталкиваетъ отъ се
бя; напротивъ, человѣкъ благовоспитанный, хотя и ма
лообразованный, къ себѣ привлекаетъ.

Мы, священнослужители, часто жалуемся, что къ 
намъ наше свѣтское общество не всегда относится съ 
должнымъ уваженіемъ. Правда, мы забываемъ, что 
своей жалобой на неуваженіе къ намъ мы не разжало
бимъ тѣхъ, кто привыкъ всегда гордо относиться къ 
скромнымъ служителямъ алтаря Господня; правда, что 
поднимать плаксивыя жалобы или громкія заявленія о 
томъ, что намъ не оказываютъ заслуживаемаго на
шимъ саномъ вниманія, вообще безцѣльно; если до
стойный своего званія священникъ (выскажемъ здѣсь 
замѣчаніе высокоученаго нашего богослова г. Пѣввиц- 
каго, изложенное въ его книгѣ „Священство") не поль
зуется у какого-нибудь общества уваженіемъ, то вина 
падаетъ, понятное дѣло, не на священника, а на то об
щество, которое не умѣетъ цѣнить достойнаго пасты
ря. Но мы не можемъ не сказать, что нашихъ жа
лобъ на непочтеніе насъ, священниковъ, было бы 
меньше, если бы мы помнили, что человѣка встрѣ
чаютъ по внѣшности и что обычаи вѣжливости, хоро
шій тонъ, могутъ сразу привлекать доброе вниманіе 
людей. Такъ какъ Формы приличій вездѣ приняты, 
то намъ нельзя къ нимъ относиться пренебрежительно 
уже потому одному, что онѣ создаютъ нѣкотораго ро
да кодексъ, связь и украшеніе общественной жизни. 
Общественная жизнь безъ всякпхъ Формъ вѣжливости 
была бы невыносима. Но намъ надо усваивать себѣ 
Формы выраженія почтительности, благожелательности, 
Формы приличій и потому еще, что они сообщаютъ че
ловѣку особаго рода благовидность и свидѣтель
ствуютъ о благовоспитанности человѣка. Не говорите: 
„Форма—дѣло лишнее; надо заботиться о сущности, 
а не о Формѣ". Нѣтъ, надо заботиться не только о 
своемъ духовномъ совершенствѣ, но и о внѣшнемъ 
приличіи. Въ религіозномъ отношеніи надо питать 
свою душу не только догматами вѣры, но и церковны
ми обрядами въ соотвѣтствіи духовной и тѣлесной 
сторонамъ человѣка. Въ отношеніяхъ другъ къ дру
гу мы должны не только наполнять свои души любо-



604 ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВЪСТПИКЪ № 49-й

вію и почтительностію, но и умѣть выражать эти чув-’ 
ства достойнымъ образомъ во внѣ. Имѣя въ виду, 
что человѣкъ, кромѣ любви и почтительности, долженъ 
усваивать себѣ и внѣшнія приличія, еще древніе го
ворили: Гогта йаі геі езве.

Исторія, впрочемъ, говоритъ объ одной философ
ской сектѣ, которая, подъ предлогомъ заботы только 
объ идеальномъ исполненіи обязанностей, отнеслась 
съ презрѣніемъ къ обычаямъ приличій или вѣжливо
сти. Грубое невѣжество циниковъ пріобрѣло въ 
исторіи громкую извѣстность. Въ наше время эти 
странные философы нигдѣ не пользуются сочувствіемъ, 
но начало, которымъ они руководились въ своей жиз
ни, существуетъ у нѣкоторыхъ людей и теперь,—это 
желаніе избѣжать принужденія себѣ или стѣсненія 
себя въ чемъ бы то ни было. Но тотъ, кто со дней 
дѣтства усвоилъ себѣ правила приличій, не только не | 
чувствуетъ себя стѣсненнымъ этими правилами, но, 
напротивъ, ощущаетъ недовольство собою и, просто, 
укоръ совѣсти, если онъ, по какимъ-нибудь обстоя
тельствамъ эти правила въ чемъ либо нарушилъ.

[Продолженіе будетъ).
Прот. А. Ковалъницкій.

Памяти Варшавскаго Генералъ-Губернатора Свѣ
тлѣйшаго Князя Александра Константиновича 

Имеретинскаго.
Ѣ 17 ноября 1900 г.

Потомокъ древняго рода, занимавшаго нѣкогда 
царскій престолъ Имеретіи, Свѣтлѣйшій Князь Алек
сандръ Константиновичъ Имеретинскій родился 24 де
кабря 1837 года и, по окончаніи курса въ пажескомъ 
Его Величества корпусѣ и въ Николаевской академіи 
генеральнаго штаба по 1 разряду, вступилъ въ воен
ную службу, начавъ ее въ 1855 году.

Съ 1 сентября 1863 г- князь, въ чинѣ капитана 
генеральнаго штаба, назначенъ былъ на службу въ 
здѣшній край, гдѣ ему суждено было впослѣдствіи 
кончить свою жизнь на высшемъ административномъ 
посту. Первоначально Князь Имеретинскій состоялъ 
начальникомъ штаба гвардіи Варшавскаго отряда (до 
4 мая 1867 г.), а затѣмъ съ 12 декабря 1869 г. до 28 
іюня 1875 г. онъ занималъ должности помощника на
чальника штаба, а затѣмъ начальника штаба Варшав
скаго военнаго округа. Въ время почти двѣнадцати
лѣтняго пребыванія въ Варшавѣ Князь Имеретинскій 
ознакомился съ мѣстными условіями, что помогло ему 
впослѣдствіи, по назначеніи Генералъ-Губернаторомъ, 
быстро оріентироваться на этомъ серьезномъ посту и 
иривяться за энергичную работу по усовершенствова
нію устарѣвшаго во многихъ частяхъ здѣшняго адми
нистративнаго строя.

Въ 1876 г. покойный Князь нѣкоторое время со

стоялъ помощникомъ инспектора стрѣлковыхъ ба
тальоновъ и затѣмъ начальникомъ 2 пѣхотной диви
зіи, а съ открытіемъ военныхъ дѣйствій противъ ту
рокъ Князь Имеретинскій былъ призванъ на долж
ность начальника штаба дѣйствующей арміи на Ду
найскомъ театрѣ войны. Боевые груды покойнаго 
доставили ему высокія отличія въ видѣ ордена св. 
Георгія 4 и 3 степеней и производства въ генералъ- 
лейтенанты и генералъ-адъютанты.

По окончаніи военныхъ дѣйствій Князь Имеретин
скій былъ назначенъ на должность (1879—1881 гг.) 
начальника штаба войскъ гвардіи и Петербургскаго 
военнаго округа, а затѣмъ состоялъ начальникомъ 
главнаго военно-суднаго управленія и главнымъ воен
нымъ прокуроромъ (по 1 января 1892 г.).

Затѣмъ Князь Имеретинскій Высочайшею волею 
призванъ былъ въ составъ членовъ Государственнаго 

' Совѣта, а 1 января 1897 года былъ назначенъ Вар
шавскимъ Генералъ-Губернаторомъ и Командующимъ 
войсками Варшавскаго военнаго округа.

Въ періодъ почти четырехлѣтней своей дѣятель
ности на этомъ посту Князь Имеретинскій успѣлъ 
провести въ жизнь Яривислинской окраины рядъ на
чинаній, имѣющихъ весьма важное значеніе какъ для 
государства вообще, такъ и въ частности, для насе
ленія десяти Привислинскихъ губерній.

Русское населеніе края обязано Кн. Имеретинско
му содѣйствіемъ исходатайствованію значительныхъ 
ассигнованій, способствовавшихъ непрерывному со
оруженію православнаго еобора въ Варшавѣ, и со
дѣйствіемъ къ сооруженію православныхъ храмовъ 
въ другихъ городахъ, а также поддержкою человѣко
любивой дѣятельности женскихъ обителей, возник
шихъ въ мѣстностяхъ съ русскимъ кореннымъ насе
леніемъ.

Сообщаемъ слѣдующія подробности о послѣднихъ 
часахъ жизни Свѣтлѣйшаго Князя А. К. Имеретин
скаго. 17 ноября онъ всталъ въ 7 ч. утра, т. е. нѣ
сколько ранѣе обыкновеннаго, и заявилъ, что ночью 
ему нездоровилось и онъ чувствуетъ стѣсненіе въ 
груди; объяснивъ это недомоганіе ненормальнымъ со
стояніемъ своего желудка, продолжавшимся третій 

'день, Князь принялъ пилюли, которыми онъ обыкно
венно пользовался въ этихъ случаяхъ, и легъ вновь 
отдыхать, предупредивъ, что обычныхъ утреннихъ 
докладовъ онъ не приметъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, раз
считывая въ теченіе дня заняться текущими дѣлами. 
Проснувшись въ первомъ часу дня, Князь сказалъ, 
что чувствуетъ себя не лучше, и просилъ послать за 
докторами. Когда прибыли профессора А. И. Щер
баковъ и В. В. Кудревецкій, они, осмотрѣвъ больного, 
нашли ослабленной дѣятельность его сердца, и при
знали положеніе его серьезнымъ, но не опаснымъ; 
больному дали слабительное и поставлены были сухія 
банки и горчишникъ, а затѣмъ врачи объявили, что 
слѣдуетъ ожидать дѣйствія лекарствъ и что, пріѣхавъ
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Генералъ-Губернатора тайный совѣтникъ Подгород- 
никовъ, временно командующій войсками генералъ- 
отъ-инФантеріи Комаровъ, высшіе чины военнаго и 
гражданскаго вѣдомствъ, представители польскаго об
щества, много дамъ и сестры милосердія Елисаветин- 
ской общины. Въ 8 ч. вечера, въ присутствіи тѣхъ 
же лицъ, настоятелями Замковой и Лазенковской 
церквей отслужена была вторая панихида. Въ нѣко
торыхъ правительственныхъ учрежденіяхъ были так
же отслужены особыя панихиды.

Ея Императорское Величество Государыня Импе
ратрица Александра Ѳеодоровна соизволила удостоить 

|Свѣтлѣйшую Княгиню А. А. Имеретинскую слѣдую- 
і щей телеграммой:

„Чрезвычайно огорчены скорбнымъ и столь 
неожиданнымъ извѣстіемъ. Государь Императоръ 
и Я съ большимъ участіемъ относимся къ постиг
шему васъ горю АЛЕКСАНДРА*.

Перенесеніе тѣла Свѣтлѣйшаго Князя А. К. Име
ретинскаго изъ Бельведерскаго дворца въ Замковую 
церковь состоялось 20 ноября, въ 1 ч. дня. Къ этому 
времени прибылъ въ Бельведерскій дворецъ, гдѣ уже 
собралось духовенство и всѣ военныя и гражданскія 
власти, Архіепископъ Холмскій и Варшавскій Высоко
преосвященный Іеронимъ; Владыка отслужилъ литію, 

і а затѣмъ гробъ былъ вынесенъ на рукахъ изъ дворца 
до колесницы, стоявшей за оградой двора на аллеѣ. 
Гробъ несли А. К. Пузыревскій, В. Г. Бурманъ. Н. 
М. Вонлярлярскій, И. А. Фуллонъ, графъ Д. Е. Кома
ровскій, Н. В. Бибиковъ, Д. И. Мартыновъ, Е. В. 
Мѣнкинъ, Е. В. Васильевъ, И. С. Крашенинниковъ, 
II. М. Ивановъ и М. Э. Ячевскій. Одновременно вы
несены были и вѣнки, помѣщенные особо, на двухъ 
отдѣльныхъ колесницахъ. Траурная колесница съ 
гробомъ запряжена была восемью лошадьми. Впе
реди шествія ѣхалъ взводъ казаковъ Кубанскаго ди
визіона, затѣмъ слѣдовали пѣвчіе и духовенство, въ 
составѣ 28 протоіереевъ и священниковъ. Высоко
преосвященный Іеронимъ слѣдовалъ пѣшкомъ во гла
вѣ духовенства отъ Бельведерскаго дворца до церкви 
л.-гв. Литовскаго полка, и тамъ отслуживъ литію, 
сѣлъ въ экипажъ и поѣхалъ въ Замокъ. Непосред
ственно за гробомъ шла супруга покойнаго Свѣтлѣй
шая Княгиня А. А. Имеретинская, множество долж
ностныхъ лицъ военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, 
почти всѣ губернаторы Привислинскаго края и очень 
много представителей русскаго и польскаго обществъ. 
Одинъ взводъ Кубанскихъ казаковъ ѣхалъ разсып
нымъ строемъ по обѣ стороны процессіи, а за лицами, 
провожавшими гробъ, шелъ почетный караулъ, въ со

I

и. да инспектора Варшавской врачебной

въ 8 ч. вечера, они рѣшатъ вопросъ о дальнѣйшемъ 
способѣ леченія. Около 4 часовъ дня, послѣ отъѣзда 
докторовъ, Князь Имеретинскій сначала сидѣлъ нѣко
торое время въ креслѣ, говоря, что ему легче сидѣть, 
чѣмъ лежать, а затѣмъ, позвавъ камердинера, всталъ 
съ кресла и легъ отдохнуть въ своей спальнѣ, за шир
мами; въ теченіе этого времени, до б'/д ч- вечера, ли
ца, близкія къ Князю входили раза два-три въ комна
ту, смежную со спальней, и прислушивались, причемъ 
было слышно, что больной спитъ. Въ ч. веч. прі
ѣхалъ врачъ И. И. Барановскій; когда ему было со
общено о признакахъ болѣзненнаго состоянія Князя 
И. И. Барановскій заявилъ, что положеніе больного 
внушаетъ опасенія и что нужно его разбудить. Когда 
вошли въ спальню, Князь ва отзывъ не откликнулся, і 
а когда подошли ближе, то увидѣли его за ширмами,! 
лежащимъ на полу, рядомъ съ кроватью, уже безъ 
признаковъ жизни. Всѣ принятыя немедленно меди
цинскія средства оказались безполезными.

18 ноября, профессора Императорскаго Варшав
скаго университета А. В. Григорьевъ, Э. П. Прже- 
воскій, А. И. Щербаковъ и I. В. Костеничъ, и. д. 
окружного военно-медицинскаго инспектора И. Л. Сте
фановичъ, 
управы II. И Пушкинъ и городовой врачъ Ѳ. И. Ко
лесниковъ, при понятыхъ: начальникѣ штаба Варшав
скаго военнаго округа генералъ лейтенантѣ А. К. Пу-І 
зыревскомъ, управляющемъ канцеляріей Генералъ-Гу
бернатора д. с. с. Е. В. Мѣнкинѣ, и. д. оберъ-полицей- 
мейстера полковникѣ А. Н. Лихачевѣ и помощникѣ 
начальника Варшавскаго дворцоваго управленія пол
ковникѣ А. К. Марченко и въ присутствіи пристава IX 
Лазенковскаго участка Хоматьянова, произвели вскры
тіе тѣла скончавшагося 17 сего ноября генералъ-адъю
танта Свѣтлѣйшаго Князя Александра Константино
вича Имеретинскаго, съ цѣлью опредѣленія причины 
смерти.

На основаніи данныхъ вскрытія тѣла покойнаго, 
врачи, производившіе вскрытіе, высказали мнѣніе, что 
смерть Князя Имеретинскаго послѣдовала отъ разры
ва сердца, повлекшаго за собою остановку его дѣя-, 
тельности, вслѣдствіе обильнаго изліянія крови въ око
лосердечную сумку. Причиною разрыва сердца по
служило жировое перерожденіе и жировая инфиль- 
трація сердечной мышцы при общемъ артеріосклерозѣ 
и атероматозномъ перерожденіи веночныхъ сосудовъ 
сердца.

Въ 2 ч. того же дня, въ Бельведерскомъ дворцѣ 
отслужена была панихида у гроба покойнаго Князя 
А. К. Имеретинскаго. Панихиду совершилъ Высоко 
преосвященный Іеронимъ, Архіепископъ Холмскій и 
Варшавскій съ каѳедральнымъ протоіереемъ Чехови-1 ставѣ роты л,-гв. Литовскаго полка съ двумя хорами 
чемъ ключаремъ - протоіереемъ Жахановичемъ, на- музыки. Два взвода казаковъ Кубанскаго дивизіона 
стоятелемъ Лазенковской церкви протоіереемъ Лева-! замыкали траурное шествіе. По всему пути, на Уяз- 
піевымъ и настоятелемъ Замковой церкви протоіереемъ | довской аллеѣ, Новомъ-Свѣтѣ, Краковскомъ-Предмѣ- 
Демьяновичемъ. На панихидѣ присутствовали и. д.' стьѣ и Замковой площади стояла сплошной массой

і

чемъ,
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толпа народа; на всѣхъ казенныхъ домахъ и на мно
гихъ частныхъ домахъ вывѣшены были большіе траур
ные Флаги; въ уличныхъ Фонаряхъ былъ зажженъ газъ, 
Фонари окутаны черной матеріей и у каждаго Фонаря 
были прикрѣплены траурные Флаги. Костелы, по пу
ти слѣдованія, были открыты для молящихся, а въ нѣ
которыхъ костелахъ главные алтари б.ыли освѣщены. 
Магазины были закрыты. У церкви I мужской гим
назіи и у канцеляріи Генералъ-Губернатора, противъ 
строющагося православнаго собора были отслужены 
литіи. Къ Замку процессія прибыла въ 3 часа дня; 
гробъ снятъ былъ съ катаФалка передъ воротами Зам
ка и тѣми же лицами, которыя выносили его изъ Бель
ведера, внесенъ былъ на рукахъ въ Замковую церковь. 
До начала панихиды, депутаціи отъ нѣкоторыхъ уч
режденій возложили на гробъ вѣнки. Панихида была 
совершена Высокопреосвященнымъ Архіепискоиомъ Іе
ронимомъ. По окончаніи панихиды новыя депутаціи 
возлагали также вѣнки. Съ 5 до 7 часовъ церковь бы
ла открыта для всѣхъ лицъ, желавшихъ поклониться 
праху усопшаго. За это время успѣло побывать въ 
церкви 4,000 человѣкъ. Въ 8 часовъ вечера отслу
жена была вторая панихида протоіереями Замковой и 
Лазенковской церквей. Какъ въ Бельведерѣ, такъ и 
въ Замкѣ, псалтырь у гроба читали игуменья Виров- 
скаго монастыря мать Анна и настоятельница Радеч- 
ницкой обители. Вокругъ гроба, на девяти подуш
кахъ, размѣщены были главные ордена покойнаго. 
Часть вѣнковъ, была возложена на гробъ, а остальные 
помѣщены въ комнатѣ, прилегающей къ церкви.

21 ноября, въ 11 час. утра, въ Замковой церкви 
Высокопреосвященнымъ Іеронимомъ, Архіепископомъ 
Холмскимъ и Варшавскимъ, въ сослуженіи съ много
численнымъ духовенствомъ, совершена была заупо
койная литургія, а затѣмъ и отпѣваніе бывшаго Гене
ралъ-Губернатора, Свѣтлѣйшаго Князя Александра 
Константиновича Имеретинскаго. Церковь не могла 
вмѣстить всѣхъ желавшихъ помолиться въ послѣдній 
разъ за усопшаго раба Божія, болярина Александра, 
и значительная часть прибывшихъ на отпѣваніе помѣ
стилась въ сосѣднихъ залахъ. Еще утромъ отъ 8 до 
10 часовъ, когда церковь была открыта для жителей 
г. Варшавы, хотѣвшихъ поклониться праху покойнаго 
въ Замкѣ пребывало около 8,000 посѣтителей. Къ 1 
часу дня на дворѣ Замка стали собираться представи
тели всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній и город
скихъ начальныхъ училищъ, всего въ составѣ 300 вос
питанниковъ, депутаціи отъ студентовъ Варшавскаго 
университета и ветеринарнаго института, кадеты Су
воровскаго кадетскаго корпуса и воспитанники Ма
ріинскаго и Николаевскаго пріютовъ. На дворѣ же 
помѣстился почетный караулъ, въ составѣ роты, отъ 
л.-гв. Волынскаго полка, при хорѣ военной музыки. 
Для отданія послѣднихъ воинскихъ почестей тѣлу 
скончавшагося генералъ-адъютанта, генерала-отъ-ин- 
Фантеріи князя Имеретинскаго назначенъ былъ отрядъ

подъ командою начальника сводной кавалерійскоп ди
визіи, генералъ-лейтенанта Хрулева, въ составѣ двухъ 
батальоновъ со знаменемъ, отъ 3-й гвардейской пѣхот
ной дивизіи (по двѣ роты отъ полка; знамя отъ л.-гв. 
Литовскаго полка), четырехъ эскадроновъ со штандар- 
томъ, по два эскадрона отъ л.-гв. Уланскаго Его Вели
чества и л.-гв. Гродненскаго гусарскаго полковъ и ба
тареи въ 6 орудій отъ л.-гв. 3-й артиллерійской бри
гады. При отрядѣ находились хоры музыки отъ всѣхъ 
частей отряда.

Въ 21/2 часа дня гробъ былъ вынесенъ на рукахъ 
ближайшими сотрудниками покойнаго Князя по воен
ному и гражданскому управленіямъ и поставленъ на 
погребальную колесницу, находившуюся за воротами 
Замка. Замковая площадь и весь путь слѣдованія до 
вокзала были переполнены народомъ, стоявшимъ за 

І^ппалерами войскъ, выставленнымъ отъ всѣхъ частей 

войскъ Варшавскаго гарнизона. Несмотря на холод
ное время, всѣ тротуары, окна въ домахъ и балконы 
были усѣяны Варшавскими жителями, явившимися 
сказать послѣднее „прости“ бывшему Главной На
чальнику края. Порядокъ, какъ и наканунѣ, несмотря 
на такое стеченіе народа, былъ повсюду образцовый. 
Какъ и наканунѣ, въ Фонаряхъ былъ зажженъ газъ, 
а на домахъ и на Фонаряхъ вывѣшены были траурные 
Флаги.

Порядокъ шествія погребальной процессіи былъ 
слѣдующій: Кубанскій казачій дивизіонъ, депутаты 
отъ Варшавскаго купеческаго общества и представи
тели ремесленныхъ цеховъ съ 29-ю знаменами, пред
ставители Варшавскаго еврейскаго общиннаго управ
ленія, три подушки съ орденами и медалями (ихъ не
сли: ротмистръ баронъ Криденеръ-Струве, хорунжій 
Доможировъ, подпоручики Петровъ, Коноваловъ, Ж?е- 
ребный и Сановичъ), пѣвчіе, духовенство и колесница 
съ гробомъ. Для почетнаго конвоированія колесницы 
у кистей ея шли: капитаны Черепенниковъ и Аищенко 
и подпоручики Ваниковскій и Вейденбаумъ, а также 
чины управленія генералъ-губернатора Скрябинъ, Ло- 
гиновскій, Леонтьевъ и Арцишевскій. За гробомъ 
слѣдовала супруга усопшаго, Свѣтлѣйшая Княгиня 
А. А. Имеретинская, родственники и высшія военныя 
и гражданскія власти; въ числѣ послѣднихъ находи
лись прибывшіе ко дню похоронъ въ Варшаву губер
наторы: Калишскій—Дараганъ, Петроковскій—Мил
леръ, Люблинскій —Тхоржевскій, Сѣдлецкій—Суббот- 
кинъ, Кѣлецкій—Щировскій, Ломжинскій — баронъ 
КорФъ, Сувалкскій—Ватаци и Радомскій — Озеровъ. 
Кромѣ того, представителями отъ ІІетроковской гу
берніи были всѣ уѣздные начальники, президенты го
родовъ Петрокова и Лодзи съ почетными ратманами 
и по одному войту гмины отъ каждаго уѣзда. За 
лицами, провожавшими гробъ, два казаки вели верхо
вую лошадь покойнаго, а затѣмъ ѣхали три колесницы 
съ вѣнками. Военный отрядъ, по отданіи чести на 
Замковой площади слѣдовалъ за погребальнымъ ше-
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ствіемъ до станціи С.-Петербургско-Варшавской жел. I 
дороги. ’

По пути отслужена была литія у церкви св. Маріи і 
Магдалины, на Прагѣ. Къ вокзалу траурный кортежъ I 
прибылъ въ 31/2 часа: гробъ былъ внесенъ въ вагонъ, 
у котораго, до отхода поѣзда, поставлены часовые; 
въ вагонъ положены и всѣ вѣнки.

Къ 11 часамъ вечера на вокзалъ прибыла Свѣт
лѣйшая княгиня А. А. Имеретинская, съ тѣмъ, чтобы 
сопутствовать тѣлу покойнаго въ Петербургъ, гдѣ 
состоится погребеніе 23-го ноября, въ Александро Нев
ской лаврѣ, въ Фамильномъ склепѣ Мордвиновыхъ. 
Къ этому же времени пріѣхали проститься съ княги
ней многіе представители высшаго русскаго общества.

Поѣздъ отошелъ въ 11 ч. 33 м. веч.

Ватиканъ въ концѣ вѣка.

Подъ такимъ названіемъ въ іюньской книжкѣ 
Русской Мысли“ извѣстный нашъ романистъ и пуб

ста-
пап-
если

лицистъ г. Боборыкинъ помѣстилъ статью, относя- 
щуюся къ положенію римской куріи за послѣдніе; 
двадцать лѣтъ. Съ выдержками названной статьи( 
мы думаемъ познакомить читателей Холмско-Варш. 
Еп. Вѣстника, надѣясь на интересъ тѣхъ новыхъ 
свѣдѣній, какія сообщаетъ намъ г. Боборыкинъ. 
Исторія Ватикана за послѣдніе годы, — замѣчаетъ 
нашъ уважаемый писатель,—имѣла для него первен
ствующій интересъ. Находясь въ Римѣ, ему хотѣ
лось не но однимъ только слухамъ и газетнымъ 
тьямъ познакомиться съ современной исторіею 
ства, а увидѣть воочію, какъ живетъ Ватиканъ;
возможно будетъ, увидѣть папу и на церковныхъ тор
жествахъ, и въ его внутреннихъ покояхъ; имѣть слу
чай бесѣдовать съ выдающимися кардиналами; при
смотрѣться къ тому, что составляетъ пропаганду вѣ
ры, проповѣдующую за границею, включая сюда и во
просъ о соединеніи церквей; хотѣлось ему познако
миться и съ тѣми духовными лицами, принадлежащи
ми къ ватиканской сФерѣ, которыя занимались Рос
сіей) и ея церковью; не оставить безъ вниманія и то, 
какъ Ватиканъ и ецо сторонники дѣйствуютъ внутри 
страны и внѣ Рима, въ церквахъ, и внѣ ихъ, въ 
школѣ и обществѣ; изслѣдовать религіозный духъ въ 
Римѣ, какъ центрѣ католичества, въ простомъ народѣ 
и высшемъ обществѣ, среди иностранцевъ, просто ту
ристовъ и паломниковъ, характеръ благочестія, бытъ 
высшаго и низшаго духовенства, то, въ чемъ про
является обыденная набожность. Словомъ все, что 
относится къ современному римскому католичеству, 
должно было послужить программой для поѣздки въ 
Римъ нашего писателя. Авторъ вполнѣ достигъ сво
ей цѣли, и его римскія впечатлѣнія читаются съ 
большимъ интересомъ.

Проникнуть въ Римѣ въ католическія СФеры, т. е. 
въ то, что стоитъ внѣ обыкновенной церковной жиз
ни, составляетъ, по словамъ нашего писателя, трудъ 
довольно серьезный. Есть два пути туда: диплома
тическій — чрезъ посредство нашего русскаго мини- 
стра-резидевга при папскомъ дворѣ и ходы чрезъ ду
ховенство. Еще до пріѣзда въ Римъ, нашъ писатель 
запасся въ Германіи нѣсколькими письмами къ рим
скимъ виднымъ патерамъ. Добылъ онъ также пись
ма къ живущимъ въ Римѣ полякамъ, имѣющимъ по
стоянныя сношенія съ Ватиканомъ.

На первыхъ порахъ г. Боборыкину пришлось 
обратиться къ патерамъ, такъ какъ, по пріѣздѣ его 
въ Римъ, нашъ резидентъ находился въ отпускѣ. 
Здѣсь нашему писателю суждено было раньше дру
гихъ познакомиться съ тѣмъ русскимъ патеромъ, ко
торый вотъ уже нѣсколько десятковъ лѣтъ живетъ 
въ Римѣ, былъ долго іезуитомъ, преподавалъ въ ихъ 
школахъ, потомъ не сталъ ладить съ ними и попалъ 
въ опальные, прошолъ черезъ большую нужду и те
перь коротаетъ свой вѣкъ капелланомъ при польской 
церкви св. Станислава, находящейся подъ русскимъ 
вѣдѣніемъ. Объ этомъ эксъ-іезуитѣ писали въ газе
тахъ, какъ объ авторѣ катихизиса, изданномъ въ Ри
мѣ на русскомъ языкѣ, имѣющемъ показать основное 
единство православной и римской церквей, О немъ 
упоминаетъ, между прочимъ, кіевскій протоіерей Ѳо- 
менко въ своихъ путевыхъ замѣткахъ вь Римѣ1). Фа
милія его—Юліанъ Астромовъ, уроженецъ гор. Кіева, 
сынъ православныхъ родителей. Предполагаютъ, что 
онъ во время возстанія 1830 г. эмигрировалъ изъ 
Россіи за границу, гдѣ принялъ католичество и прим
кнулъ къ ордену іезуитовъ. Патеръ А., не смотря 
на сорокъ лѣтъ, прожитыхъ въ Римѣ, еще не поза
былъ русскаго языка, но за то успѣлъ облатиниться 
душою и тѣломъ. Видъ его—какъ у заправскаго ка
толическаго патера; убѣжденія—самыя крайнія. Онъ 
самъ считаетъ себя стражемъ самой чистѣйшей рим
ско-католической доктрины, убѣжденъ, что едва ли 
не онъ одинъ безошибочно толкуетъ новые догматы 
непорочнаго зачатія и непогрѣшимости папы. Онъ не 
можетъ сочувствовать тому, о чемъ постоянно мечта
ютъ въ Ватиканѣ,—уніи двухъ церквей. Его сердцу 
не можетъ быть любезна широта отношеній тепереш
няго Ватикана къ восточному обряду. Ему слишкомъ 
дорога вся внѣшность латинскаго культа, обряды и 
обличья, и его катихизисъ — чистѣйшая апологія ла
тинства, въ которой мнимое единство съ православіемъ 
заглушается ультра — латинской доктриной. Такіе 
прозелиты латинства, въ родѣ патера А., не могутъ 
быть опасны въ смыслѣ совращенія въ католичество, 
__тѣмъ болѣе играть видную роль въ дѣлѣ соединенія 
церквей. Они полвѣка могутъ прожить въ центрѣ

*) См. въ Цврк. Вѣд., изд. Св. Сѵнодомъ. 1897 г., № 46.
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ко и требуютъ о. Ваннутелли. За примѣрами дале*  
ко ходить не стоитъ: всѣмъ уже извѣстна исторія съ 
русскимъ священникомъ Толстымъ, цѣловавшимъ пан
скую туФЛЮ, а онъ — жертва коварныхъ рѣчей этого 
самаго патера. Такіе служители римской куріи, какъ 
о. Ваннутелли, всего менѣе желательны съ русской, 
государственно-церковной точки зрѣнія.

Съ письмомъ парижскаго іезуита о. Пирлинга, из
вѣстнаго русской читающей публикѣ своими статья
ми, старающимися доказать, что Лжедимитрій былъ 
прирожденнымъ русскимъ царевичемъ, вашъ авторъ 
попалъ къ іезуиту Г., по происхожденію Французу. 
Г.,—прекрасный лингвистъ и знаетъ по русски. Онъ 
спеціально занимается исторіею своего ордена, стала 
быть—изслѣдуетъ и судьбы его въ Русской Имперіи, 
со времени Екатерины II до Александра I включитель
но. О. Г. работаетъ и по русскимъ источникамъ, сре
ди которыхъ занимаетъ мѣсто извѣстная книга свя
щенника Морошкина: Іезуиты вз Россіи. Съ чув
ствомъ благоговѣнія говорилъ этотъ ученый іезуитъ 
объ императрицѣ Екатеринѣ II. Она приняла іезуи
товъ въ предѣлы Россіи въ то время, когда ихъ гнали 
отовсюду. Ея личныя слабости и грѣхи они прекрас
но знаютъ; но какъ же имъ обличать ее, какъ грѣш
ницу, когда она такъ благоволила къ ордену, какъ и 
ея сынъ, императоръ Павелъ? Они вамъ сообщатъ, 
что въ ватиканскомъ архивѣ есть подлинные докумен
ты, показывающіе, что не только Павелъ, но и Петръ 
Великій готовы были, будто-бы, признать главенство 
папы. Кромѣ этого спеціальнаго труда, патеръ Г. 
принимаетъ участіе въ публицистикѣ Ватикана и не 
чуждъ вопроса о соединеніи церквей. Какъ и что 
проповѣдуетъ этотъ іезуитъ, а за нимъ, конечно, и 
весь орденъ, мы сейчасъ увидимъ. Была рѣчь о но
выхъ идеяхъ Ватикана, исходящихъ съ высоты папска
го престола. До сего времени іезуитовъ считали за- 
корузлыми Фанатиками латинства, тайными руководи
телями всего, что дѣлается въ католичествѣ реакціо
нернаго и нетерпимаго. Въ словахъ же собесѣдника 
нашего писателя слышалось уже нѣчто другое. Онъ 
изумлялся душевной бодрости верховнаго главы като
личества. „У него натура необычайная, — говорилъ 
онъ.—Въ тѣ годы, когда другіе застываютъ въ непо
движныхъ взглядахъ, онъ все идетъ впередъ, и нель
зя поставить предѣла его развитію". И всѣ эти идеи 
іезуиты поддерживаютъ. Они дѣятельно отзываются 
на нихъ, не опасаясь, что ихъ могутъ упрекать въ 
новшествахъ чисто церковнаго характера. Когда за
ходила рѣчь о соединеніи церквей, іезуитъ Г. далъ по
нять, что это ріиш йеаійегіиш каждаго католика нуж
дается въ болѣе дѣятельномъ участіи всѣхъ, намекая 
на то, что въ ближайшемъ антуражѣ его святѣйше
ства довольствуются больше выраженіемъ своего со
чувствія его „мечтѣ", но на этомъ только дѣло и сто
итъ. „Поживя въ Римѣ,-'Замѣчаетъ нашъ авторъ,—-

)

католичества, но едва-ли въ состояніи обратить кого- 
либо изъ православныхъ въ католичество. Ихъ мо
гутъ принимать у себя русскія малоразмышляющія 
барыви, выслушивать ихъ повѣсти о мытарствахъ, о 
гоненіяхъ, но едва-ли онѣ въ состояніи будутъ 
одолѣть тотъ катихизисъ, который о. А., изъ край
ней преданности къ католической церкви, сочинялъ 
цѣлые годы. Такіе люди — противники всякаго со
глашенія изъ-за абсолютной преданности латинству. 
Личная ихъ жизнь можетъ быть интересна для хрони
кера или беллетриста; но ихъ пребываніе въ Римѣ не 
можетъ представлять для насъ серьезнаго интереса.

Совсѣмъ другое, чѣмъ о. А., изъ себя представля
етъ о. Винченцо Ваннутелли, братъ одного изъ Ван
нутелли, кардинала, котораго прочатъ на папскій пре
столъ. О Винченцо считается въ Римѣ знатокомъ во
стока, живалъ на Аѳонѣ, знаетъ Россію, многое слы
халъ и читалъ о нашихъ церковныхъ дѣлахъ, рус
скомъ обществѣ, народѣ, издалъ два тома о Россіи и 
много брошюрокъ о православномъ востокѣ. Этотъ 
Ваннутелли—пропагандистъ латинства новѣйшаго ти
па. Онъ—носитель духа теперешняго Ватикана, тер
пимаго и гостепріимнаго къ вопросу о греческомъ об
рядѣ и даже различіи нѣкоторыхъ существенныхъ 
догматовъ. Такіе нынѣшніе сыны западной католиче
ской церкви опаснѣе всякихъ іезуитовъ. Они не имѣ
ютъ твердыхъ убѣжденій. О. Ваннутелли — полный 
сторонникъ той эластичности современнаго римскаго 
католичества, о которой римскій первосвященникъ нѣ
сколько разъ открыто заявлялъ всему цивилизованно
му міру въ своихъ энцикликахъ. Пожалуй, онъ даже 
и дальше пошелъ: объединительныя начала о. Ванну
телли не всегда нравятся даже самому Риму. Въ бе
сѣдѣ съ вами этотъ бывалый доминиканецъ наговоритъ 
цѣлую кучу любезностей по адресу Россіи, объ ея 
культурной миссіи,о необычайной набожности русскаго 
народа, объ его евангельскихъ чувствахъ и традиціяхъ 
и т. д.; различіе въ догматахъ и обрядахъ, на его 
взглядъ, пустяки, о которыхъ и говорить-де не сто
итъ, это—только шероховатости, которыя всегда мож
но уравнять. Онъ настолько съ вами любезенъ, что 
даже не употребляетъ слова „схизма", каковымъ клей
мило католичество православіе въ теченіе столькихъ 
вѣковъ. Случилось-де не Формальное, а только вре
менное раздѣленіе, а пожалуй даже и не раздѣленіе, а 
просто разномысліе, <3і«кі<ііо (?). Словомъ, у о. Ван
нутелли полная путаница въ понятіяхъ о православіи 
и католичествѣ: у него не существуетъ ни типичнаго 
католичества, ни православія съ его индивидуальны
ми сторонами. Такіе поборники уніи могутъ вызы
вать въ собесѣдникѣ цѣлый хаосъ и легко могутъ дѣй- , 
ствовать на слабыя головы, теряющія всякую нить 
различія католичества отъ православія (не зная, впро- < 
чемъ, сущности послѣдняго), и съ сознаніемъ своей 1 
„особенной миссіи предъ народами" готовы бываютъ Иіл. „ 
припадать къ стопамъ его святѣйшейства, чего толь я сталъ и самъ приходить къ такому заключенію".
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Кромѣ этихъ представителей двухъ вліятельныхъ 
орденовъ, іезуитскаго и доминиканскаго, у нашего 
автора нашлись еще ходы въ міръ „черной братіи'4. 
Въ этомъ ему помогла одна русская барыня, давно 
проживающая за границею, открыто принявшая тамъ 
католичество. Она доставила ему случай быть у пре
фекта Пропаганды вѣры, кардинала Лядоховскаго. 
Графъ Лядоховскій, полякъ по происхожденію, един
ственный славянинъ въ коллегіи, руководитъ самымъ 
важнымъ учрежденіемъ латинства. Кардиналъ осани
стаго, барственнаго вида старикъ. Въ немъ такъ и 
чувствуется польскій аристократъ. Положеніе этого 
вліятельнаго сановника, „князя церкви”, какъ префе
кта пропаганды; одно изъ самыхъ вліятельныхъ. Для 
каждаго, кто интересуется вопросомъ взаимнаго со
глашенія между заиадной и восточной церквами, было 
бы весьма цѣнно ознакомиться съ порядками пропа
ганды. Но сдѣлать это простому смертному, даже и 
католику, невозможно, а тѣмъ болѣе лицу, принадле
жащему къ другому вѣроисповѣданію. Пропаганда, 
—это такъ сказать, генеральный штабъ всего католи
чества, гдѣ все держится подъ страшнымъ секретомъ. 
Но, не попавъ въ самыя учрежденія Пропаганды, нашъ 
авторъ посѣтилъ префекта ея. Изъ разговора съ гр. 
Лядоховскимъ на тему, въ какой степени глава Про
паганды сочувствуетъ духу извѣстной энциклики Льва 
ХШ-го о восточныхъ церквахъ, замѣтно было, что 
префектъ Пропаганды намѣренно уклоняется отъ об
мѣна мыслей. Конечно, въ его спеціальномъ положе
ніи такая дипломатическая осторожность понятна. 
Позволительно, однако-жъ, думать, что здѣсь кроется 
другая причина: въ Римѣ ни для кого не тайна, что 
между направленіемъ Ватикана и взглядами префекта 
Пропаганды есть большая разница, пожалуй даже 
автогонизмъ. Не раздѣляя „высшихъ идей“ Льва 
XI1 Г-го, кардиналъ Лядоховскій не въ состояніи сочув
ственно смотрѣть на широкое отношеніе римскаго пер
восвященника къ иновѣрческимъ исповѣданіямъ, даже 
если ихъ послѣдователи и будутъ признавать главен
ство папы; да къ тому же и унія съ русской церковію 
едва ли можетъ быть полезна гр. Лядоховскому, като
лику той славянской расы, для которой религіозная 
рознь еще до сихъ поръ сливается съ національно по
литической враждебностью. Впрочемъ, не одинъ толь
ко префектъ пропаганды такъ холодно относится къ 
идеѣ Льва ХТТТ-го о соединеніи церквей: многіе не вѣ
рятъ въ это и выражаютъ только на словахъ свое со
чувствіе мечтѣ теперешняго римскаго первосвящен
ника.

Самъ же папа не разстается съ нею. Онъ уже из
далъ цѣлый рядъ энцикликъ объ единствѣ церквей. 
Утверждаютъ, что онъ тщательно и усидчиво рабо
таетъ надъ этимъ дѣломъ, удѣляя ему даже часы сво
его ночного покоя. Но не одно только это желаніе 
руководитъ имъ. Тутъ есть еще другая причина. 
Соціализмъ, съ такою бѣшеною силою заполняющій 

западную Европу, отрывая жизнь народовъ отъ обыч
наго ея русла, угрожаетъ римской церкви большими 
опасностями. Раціонализмъ, эмпиризмъ и матеріали
стическое направленіе въ современной западной наукѣ 
открыто глумятся надъ ученіемъ о непогрѣшимости 
папы и бьютъ въ набатъ о приближеніи агоніи и смерт
наго часа для католичества, Есть и еще врагъ, не ме
нѣе опасный,—стремленіе нѣкоторыхъ католическихъ 
епископій къ самостоятельности. Такъ, католическіе 
епископы Сѣверо-Американскихъ Штатовъ въ близ
комъ будущемъ несомнѣнно создадутъ самостоятель
ную церковь, независящую отъ Рима1). Ватиканскій 
узникъ не остается глухимъ и нѣмымъ среди такого 
порядка вещей. Онъ какъ будто бы ожидаетъ для се
бя свѣта съ востока. Вотъ и началъ онъ свой пред
смертный трудъ энцикликами о соединеніи востока и 
запада. Но исторія ясно говоритъ, что то, что не лег
ко было раздѣлить, не легко и соединить... Энциклики 
къ восточнымъ церквамъ остаются гласомъ вопіющаго 
въ пустыни, хотя отдѣльные случаи отпаденія отъ 
православной церкви и унія съ Римомъ начинаютъ 
встрѣчаться за послѣднее время. Такъ, греческій ар
химандритъ въ Варъ-градѣ Германъ Ладикосъ, надо 
полагать руководимый папскими энцикликами, на пра
вахъ уніи пожелалъ соединиться съ католическою цер
ковью, отрекшись отъ православія, такъ какъ только 
этимъ условіемъ и можно объяснить то, что Ладикосъ 
совершаетъ литургію св. I. Златоуста въ криптѣ хра
ма святителя Николая въ Барѣ на католическомъ пре
столѣ2). Храмъ этотъ, какъ извѣстно, находится подъ 
непосредственнымъ управленіемъ паиы. А развѣ „стра
жи гроба“ допустили бы греческаго священника совер
шать греческую литургію на своемъ латинскомъ пре
столѣ, если оы на это не оыло дано прямаго приказа
нія Льва ХШ-го? Тонкій и іезуитскій расчетъ. Тутъ 
взято во вниманіе такое соображеніе: въ Римѣ знаютъ, 
что въ Баръ-градъ на поклоненіе мѵроточивымъ мо
щамъ св. Николая путешествуютъ и греки и русскіе. 
Расположить ихъ въ пользу католичества—вотъ чего 
желаетъ Левъ ХШ, даровавъ разрѣшеніе Ладикосу 
совершать Златоустову литургію на латинскомъ пре
столѣ. Не устоялъ отъ ооолыценія папскими энцикли
ками, подогрѣваемый рѣчами патера Ваннутелли и 
русскій священникъ Толстой, о которомъ сообщали 
выше, совершивъ православную литургію въ катаком
бахъ Каллиста.

Какъ относятся къ трудамъ ватиканскаго узника 
представители церквей въ Европѣ, видно изъ слѣдую
щаго. Кромѣ извѣстнаго русскому обществу отвѣта 
Константинопольскаго патріарха на энциклику Льва 
ХШ-го о соединеніи церквей,—упомянемъ, что 9-го 
іюля 1897 г., въ Вѣнѣ, состоялось многочисленное со-

*) См. въ Церк. Вѣдом., изд. Св. Синод. 1895 г. № 35. 
з) іыа
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браніе представителей греческой, англиканской, еван
гелической и старокатолической церквей съ цѣлью еди
ногласно выразить протестъ противъ эвцикликъ Льва 
ХШ-го. Въ протестѣ рѣшительно объявлено, что „еди
неніе церквей можетъ совершиться не на такихъ на
чалахъ, которыя предъявляетъ Римъ, а единственно 
на началахъ, возвѣщенныхъ въ Евангеліи Спасите
лемъ нашимъ, Единою Главою церкви” ').

N.

Нѣмцы—колонисты и русская и западная вѣро
терпимость.

Газета „С.-ІІетербургскія Вѣдомости11, стяжавшая 
себѣ всеобщую извѣстность своими выходками про
тивъ современнаго церковнаго строя и нѣкоторыхъ 
его представителей, всегда ратовавшая за свободу 
исповѣданія и жизни всѣхъ иновѣрцевъ и инородцевъ 
у насъ на Руси, наконецъ не выдержала и заговори
ла въ унисонъ съ тѣми, на кого нападала. Она приз
наетъ ни болѣе, ни менѣе, какъ вредъ для нравствен
ности и вѣры православной русскаго народа отъ засе
ленія нашего юга нѣмцами-колонистами, т. е. признала 
то, о чемъ такъ много писалось у насъ. „Каково 
нравственное вліяніе нѣмцевъ на русскихъ11? спраши
ваетъ корреспондентъ СПБ. Вѣд. и самъ же отвѣ
чаетъ, что—никакого. Есть, пишетъ онъ, нѣмецкія 
экономіи, гдѣ нѣтъ отдѣльныхъ помѣщеній для жен
щинъ. Поэтому дѣвушки и парни, подростки и дѣти 
принуждены ютиться въ одной тѣсной, большею ча
стью, сырой и темной казармѣ. „Разгулъ и разнуз
данность царятъ среди рабочихъ, въ особенности 
подъ праздники и воскресенья11. Не заботясь объ 
удобствахъ жизни и о нравственности своихъ рус
скихъ православныхъ рабочихъ, нѣмецъ-колонистъ 
южной Россіи за сто лѣтъ своей жизни здѣсь много 
вреда причинилъ русской народности, измѣнивъ ея 
„языкъ, обряды и даже религію. Вѣдь появленіе 
штунды, объясняетъ корреспондентъ, ея усиліе, (вѣ
роятно, усиленіе) исключительно распространено и 
поддерживается нѣмцами-меннонитами. На сѣверѣ 
штунда явленіе рѣдкое; на югѣ же она скоро охва
титъ все русское населеніе. Ни одинъ нѣмецъ не 
читаетъ русской газеты а выписываетъ „Хеііип^”, и 
такимъ образомъ питаніе духовное и политическое 
имѣется чисто нѣмецкое11 (СПБ. Вѣд. 1900 г. № 52).

*) „Моск. Церк. Вѣд/1

Хотя и запоздала эта откровенность свѣтской га
зеты, ибо вредъ, ею констатируемый; давно уже раз
смотрѣнъ очень многими; но она важна въ томъ 
отношеніи, что свидѣтельствуетъ, на сколько велико 
зло отъ нѣмецкихъ колонистовъ нашего юга и какъ во
піюща нужда къ его устраненію, если все это замѣти

ла и откровенно высказала даже та газета, которая 
постоянно ратовала за всякихъ пришлецовъ — ино
странцевъ и за ихъ благополучія у насъ, хотя бы во 
вредъ исконнымъ русскимъ людямъ. Не наглядное 
ли эго показаніе того, что терпимость насъ — рус
скихъ ко всему иноземному и иновѣрному достигла 
тѣхъ своихъ размѣровъ, откуда начинается ихъ огра
ниченіе. Насколько велика эта терпимость, въ этомъ 
легко убѣдиться въ сравнительномъ сопоставленіи на
шей религіозной терпимости съ тѣмъ же въ другихъ 
государствахъ по свидѣтельству самихъже свѣтскихъ 
газетъ.

Широта русской вѣротерпимости засвидѣтельство
вана была недавно даже однимъ ксендзомъ — поля
комъ, сказавшимъ, что Россія вѣротерпимѣе консти
туціонныхъ государствъ (Моск. Вѣд. № 95). На са
момъ дѣлѣ, возьмемъ хотя бы Англію, гдѣ всяческая 
свобода постоянно выставляется въ примѣръ. И что 
же? Тамъ за послѣдніе годы появилось очень не 
мало лицъ, не желающихъ раздѣлять господствующаго 
англиканскаго исповѣданія по тѣмъ или другимъ мо
тивамъ. И вотъ въ 1899 г. отъ парламента открыто 
потребовали гоненій и другихъ возможныхъ стѣсненій 
для удаляющихся отъ господствующаго исповѣданія. 
Еще рѣшительнѣе поступаютъ въ Австріи. Нѣкто 
д-ръ К. И. Живный вотъ уже нѣсколько разъ судит
ся за проповѣдь о православіи среди чеховъ. Въ 
первый разъ онъ судился въ 1887 г., когда, благода
ря его проповѣди въ пользу возвращенія чеховъ къ 
Кирилло-Меѳодіевскому исповѣданію, нашлось много 
желающихъ возсоединиться съ православіемъ. Три 
года тому назадъ онъ былъ вновь судимъ за „оскор
бленіе11 католической религіи въ рѣчи о Кирилло- 
Меѳодіевской вѣрѣ въ народномъ собраніи. Когда 
вскорѣ послѣ того у Живнаго умерла маленькая 
дочь, то, для острастки принявшихъ православіе че
ховъ, Живномѵ было рѣшительно отказано въ хри
стіанскомъ погребеніи младенца, какъ православнаго. 
Недавно Живный вновь держалъ нѣсколько рѣчей 
среди сочувствующаго православію рабочаго чешскаго 
населенія Вѣны. Этого было достаточно для того 
чтобы австрійскія власти еще разъ попытались сдѣ
лать энергичнаго проповѣдника окончательно безвред
нымъ для католицизма (Нов. Вр. 1900 г. № 8763). Все 
это наилучшимъ образомъ характеризуетъ западную, 
религіозную терпимость и дѣйствительную цѣну зако
новъ пресловутаго Запада о свободѣ вѣроисповѣданій- 
То же самое наблюдается положительно по всему За
паду; но, къ сожалѣнію, только наши газеты не осо
бенно долюбливаютъ сообщать объ этомъ, какъ, по 
ихъ взгляду, не стоющемъ будто бы вниманія.

Впрочемъ, на этотъ разъ мы и такъ должны быть 
признательными свѣтской печати; она достаточно 
была откровенна, и даже тѣ ея органы, которые съ 
упорнымъ постоянствомъ отстаивали и защищали 
всякихъ нашихъ сектантовъ, нашли себя вынужден
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ными сказать правдивое свое слово о нихъ. Результа
томъ всего этого было отмѣченное нами совпаденіе 
сужденій нѣкоторыхъ органовъ печати съ мыслями о 
томъ же и принципами, развиваемыми на страницахъ 
„Миссіон. Обозр.”. Остается пожелать одного,—чтобы 
почаще приходилось отмѣчать такое совпаденіе и что
бы уже отмѣченное было добрымъ признакомъ.

Памяти добраго р. католика.

17 ноября умеръ въ Рыпинѣ, Плоцкой губ. на 66 
году отъ роду, начальникъ мѣстной почтово-телеграф
ной конторы В. Л. Прусевичъ. Покойный родился въ 
г. Рыпинѣ, гдѣ, пройдя всѣ ступени служебной іерар
хіи, былъ назначенъ на должность начальника конто
ры. Отдать послѣднюю память покойному собрался 
почти весь городъ, безъ различія вѣроисповѣданій; въ 
числѣ собравшихся мы видѣли не только мѣстную ин
теллигенцію, мѣщавъ, но и гг. военныхъ какъ драгун
скаго полка, такъ и пограничной стражи; однимъ сло
вомъ, отъ мала до велика собрались всѣ проводить 
прахъ покойнаго на мѣстное кладбище. Покойный дѣй
ствительно заслужилъ эти проводы; пользовался 
онъ всеобщею любовью и уваженіемъ не только въ 
слояхъ высшаго класса, но и у простонародья; ко 
всѣмъ относился онъ привѣтливо, дружелюбно, пре
дусмотрительно; никто не встрѣчалъ со стороны его 
отказа и даже ночью, вставая съ постели, онъ дѣлалъ 
одолженія пріѣзжающей публикѣ по пріему и выдачѣ 
корреспонденціи. Одинъ изъ вѣнковъ, возложенныхъ 
на гробъ Прусевича, имѣлъ надпись: „Благодарные 
православные”. Дѣло въ томъ, что нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ православные жители г. Рыпина, зада
лись мыслью построить въ городѣ церковь, но за недо 
статкомъ подходящаго мѣста, рѣшили отложить свое 
намѣреніе; тогда покойный В. Л. Прусевичъ, католикъ, 
отзывчивый на всякое благое дѣло, вошелъ въ положе
ніе православныхъ и подарилъ подъ постройку церкви 
собственную площадь на живописно расположенной 
горѣ, въ серединѣ города, стоимостью приблизи
тельно въ 1,500 р.

Обращаясь къ памяти покойнаго Прусевича, вспо
минаемъ слова Св. Апостола Павла: Слава, честь и 
миръ всякому дѣлающему благое.

Мѣстныя извѣстія.
Георгіевскій праздникъ въ г. Варшавѣ, 26 ноября 

представляетъ изъ себя одинъ изъ особенно выдаю
щихся торжественныхъ дней для всей военной Россіи, 
когда въ лицѣ генераловъ, офицеровъ и нижнихъ чи
новъ, груди которыхъ украшены высшей военной на
градой за боевые подвиги, для первыхъ двухъ катего
рій орденомъ св. Георгія и для послѣдней знакомъ от

личія Военнаго ордена, всѣ военно-служащіе неволь
но вспоминаютъ самоотверженные, геройскіе подвиги 
какъ войсковыхъ частей, такъ и отдѣльныхъ лицъ, — 
словомъ вспоминаютъ дни боевой славы русскаго ору
жія, приведшаго къ настоящей силѣ и мощи нашего 
отечества.

Для участія въ парадѣ, устроенномъ въ Варшавѣ, 
въ залахъ Замка, были Сформированы изъ всѣхъ на
личныхъ нижнихъ чиновъ, имѣющихъ знаки отличія 
Военнаго ордена:

Въ 113/4 ч. прибылъ Архіепископъ Холмско-Вар- 
шавскій Іеронимъ, встрѣченный временно командую
щимъ войсками, начальникомъ окружнаго штаба и 
другими высшими начальствующими лицами. Благо
словляя войска, стоявшія но пути слѣдованія въ Зам
ковую церковь, Его Высокопреосвященство, при обрат
номъ выходѣ изъ нея въ облаченіи и въ сопровожде
ніи соборнаго духовенства, былъ встрѣченъ звуками 
„Коль славенъ41. По прибытіи духовной процессіи къ 
аналою, приготовленному въ Колонной залѣ, былъ по
данъ сигналъ „на молитвувнесены знамена и штан
дарты, а равно въ 12 час. дня своды Замка огласилась 
стройнымъ пѣніемъ духовенства „Царю Небесный", 
возвѣщавшимъ собою начало молебствія:

Послѣ молебствія и отбоя знамена и штандарты 
были отнесены къ своимъ полуротамъ и взводамъ, а 
затѣмъ всѣ части, участвовавшія въ парадѣ, прошли 
въ колоннѣ рядами церемоніальнымъ маршемъ мимо 
генерала-отъ-инФантеріи Комарова черезъ Голубую и 
Красную залы.

Замѣтка.
Очищеніе воды путемъ замораживанія. Наблюденія 

показали, что если заморозить морскую воду и затѣмъ изъ 
этого льда вновь добыть воду, то послѣдняя не отличается 
уже такимъ горько-соленымъ вкусомъ, какъ морская вода. 
Далѣе замѣчено, что прѣсная вода путемъ замораживаніи 
освобождается отъ содержащейся въ ней извести, магнезіи и 
нѣкоторыхъ другихъ солей.

Изъ этого можно было бы заключить, что путемъ заморажи
ванія происходитъ очищеніе воды. Но на .дѣлѣ оказывается 
совершенно иное. Не говоря уже о многихъ другихъ примѣ
сяхъ, даже болѣзнетворныя бациллы не уничтожаются замо
раживаніемъ. Такимъ образомъ на ледъ отнюдь не слѣдуетъ 
смотрѣть, какъ на нѣчто совершенно чистое и безвредное. 
Употребленіе въ питье воды, добытой изо льда, можетъ, слѣ
довательно, при извѣстныхъ условіяхъ служить источникомъ 
различныхъ заразныхъ и незаразныхъ болѣзней.

Отсюда можно вывести чрезвычайно важное заключеніе. 
Какъ извѣстно, при многихъ лихорадочныхъ болѣзняхъ боль
нымъ даютъ глотать кусочки льда; лѣтомъ мы кладемъ ледъ 
въ воду, лимонадъ и другіе напитки съ цѣлью понизить ихъ 
температуру; ледь мы кладемъ также въ нѣкоторыя кушанья. 
Иво всѣхъ этихъ случаяхъ мы никогда не спрашиваемъ, от
куда и когда этотъ ледъ добытъ. Очевидно, что такое поль
зованіе льдомъ, во всякомъ случаѣ, йё безопасно и можетъ 
повлечь за собою всевозможныя заболѣванія.

Въ виду всего вышесказннаго слѣдовало бы, для упомя
нутыхъ цѣлей, пользоваться исключительно искусствен
нымъ льдомъ, приготовленнымъ изъ прокипячепой или 
дестиллированной, т. е совершенно безвредной воды.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВПОЛНѢ

законченный БЕЗПЛАТНО ВПОЛНѢ 
ЗАКОНЧЕННЫЙ

э и и и іі ,і о и і] .1 и 'і і: і; іі і іі і .і о и 111 ь,
заключающій въ себѣ болѣе 80 печатныхъ листовъ, свыше 2500 столбцовъ текста формата 

словарей БРОКГАУЗА и МЕЙЕРА.

[Необходимость имѣть такое изданіе давно уже сознава
лась весьма многими, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда 
предстояло навести какую-нибудь справку или ознакомиться 
съ тою пли съ другою отраслью знанія. Прогрессъ современ
ной науки и промышленности теперь зашелъ ужъ такъ да
леко, что ни одинъ человѣкъ, какъ бы ни былъ онъ все
сторонне образованъ, не можетъ обойтись безъ указаній 
Энциклопедическаго словаря. Уже одно чтеніе газетъ, рас

пространяющееся теперь годъ отъ году болѣе и болѣе, вызы
ваетъ необходимость имѣть подъ рукою такое справочное 
изданіе, которое бы давало краткіе, но полные отвѣты на 
всѣ вопросы, возникающіе въ умѣ читателя. Такимъ спра
вочнымъ пособіемъ, доступнымъ по изложенію всѣмъ, и 
является наша Энциклопедія, представляющая собою эк
страктъ всѣхъ лучшихъ Энциклопедическихъ словарей, из
данныхъ въ Россіи и за границей].

ПОЛУЧАТЪ ВСѢ, ПОДПИСАВШІЕСЯ НА ЖУРНАЛЪ 

„ПРИРОДА и ЛЮДИ*'  
Издатель И. П. СОЙКйНЪ. И на 1901 годъ (хіі г. изданія/ Редактовъ Ф. С. ГРУЗДЕВЪ.

Журналъ путешествій и приключеній на сушѣ и на морѣ.
м Мин. Нар. Просв. разрѣшенъ къ выпискѣ въ безплатныя библіотеки и читальни, и

Въ теченіе года „ПРИРОДА и ЛЮДИ44 дастъ своимъ подписчикамъ:
ГА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ НУМЕРА, каждый нумеръ въ I 
ЫШ размѣрѣ 2 листовъ большого Формата (16 страницъ I 
плотной печати), въ которыхъ будутъ помѣщаться выдаю
щіяся событія всего міра, отдѣльныя замѣчательныя явленія 
каждаго уголка земного шара, всякія новости дня, очерки 
и разсказы изъ исторіи науки, путешествій и изобрѣтеній, 
біографическіе разсказы изъ жизни дѣятелей науки, знаме
нитыхъ путешественниковъ и изобрѣтателей, романы и по
вѣсти, гдѣ подъ увлекательною Формою беллетристическаго 
произведенія затрогиваются интереснѣйшіе вопросы, живо 
писныя описанія чудесъ и великихъ явленій природы, 
практическіе совѣты, Фокусы, забавы и рвзвлеченія; словомъ 
ное, что такъ или иначе можетъ интересовать читателя, 
будетъ отмѣчаться на страницахъ журнала „ПРИРОДА 
И ЛЮДИ" и воспроизводиться въ массѣ иллюстрацій, ри
сунковъ и портретовъ. При этомъ все, касающееся Россіи, 
будетъ занимать первое мѣсто, какъ родное и самое близкое 

для всякаго русскаго.
ХА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ТОМОВЪ „БИБЛІОТЕКИ РОМА
ХЪ Н0БЪ“ большого Формата, отпечатанныхъ на глазиро
ванной бумагѣ, объемомъ отъ 180 до 220 страниць убори
стой печати, которые будутъ состоять изъ 12 книгъ слѣдую

щихъ сочиненій:

„Лѣсной Бродяга44, романъ Габріеля Ферри, въ трехъ томахъ:
1) Т. I. „Искатель приключеній14.
2) Т. II. „Красный Карабинъ44.
3) Т. III. „Орелъ снѣжныхъ горъ44.

„Приключенія Сирано-де Бержерака44, романъ Л. Гале, въ 
двухъ томахъ:

4) Т. I. „Роковой документъ, или въ погонѣ за наслѣд
ствомъ”.

5) Т. П. „Капитанъ Сатана”.
Послѣдній романъ Л. Буссенара:
6) „Ледяной адъ44.

Новый романъ Жюля Верна:
7) „Вторая родина44.

„Сокровища Перу44, романъ ВэрисгоФера, въ двухъ томахъ;
8) Т. I. „Скитанія молодого бѣглеца”.
9) Т. II. „Черезъ дебри и пустыни44.

„Луговые разбойники въ Техасѣ”, романъ Герштеккера, вь 
двухъ томахъ:

10) Т. I. „Подъ личиною рясы”.
11) Т. П. „Законъ Линча”.
12) „Копи царя Соломона”, романъ Р. Хаггарда.

и безплатно безъ всякой доплаты за пересылку
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ.

Подписная цѣна на журналъ „ПРИРОДА и ЛЮДИ“
съ приложеніемъ 12 томовъ „Библіотеки Романовъ44 и „Энциклопедическаго Словаря44

5 РУБЛЕЙ въ годъ безъ доставки. Съ доставкою и пере
сылкою по всей Россіи ШЕСТЬ рублей. За границу съ 

пересылкой 8 рублей.
Допускается разсрочка на слѣдующихъ условіяхъ: при под
пискѣ 2 руб., къ 1 Марта 1 руб., къ 1 Мая 1 руб. и къ 1 Ію

ля остальные, или по одному рублю въ мѣсяцъ, впредь до 
иолной уплаты.

Главная контора и редакція: С.-Петербургъ, Стремянная, 
собств. домъ, № 12.
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Съ благословенія Божія
Открыта подписка на 1901 годъ

на еженедѣльный, иллюстрированный, религіозно-нрав
ственный, народный журналъ

4 р. за годъ V П Р ТѴГ Т Й” 2 р. 50 к. за
съ пересыл. Ц"' * " ’”** " * полг. съ пер‘

(Четырнадцатый годъ изданія).

„Кормчій” одобренъ Его Императорскимъ Высочествомъ, 
Государемъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, 
какъ полезное чтеніе для солдатъ и рекомендованъ Имъ къ 
выпискѣ по Россійской артиллеріи.

Его Императорскимъ Высочествомъ, Государемъ Вели
кимъ Княземъ Сергіемъ Александровичемъ рекомендованъ къ 
выпискѣ по войскамъ Московскаго военнаго округа.

Ученымъ Комитетомъ Минист ерства Народнаго Просвѣ
щенія допущенъ въ библіотеки народныхъ училищъ для внѣ 
класснаго чтенія учащихся и взрослыхъ.

Училищнымъ совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ допущенъ въ би
бліотеки церковно-приходскихъ школъ.

Одобренъ и рекомендованъ Епархіальными Начальства- 
ми: Московскимъ, Костромскимъ, Пензенскимъ, Тульскимъ, 
Томскимъ, Енисейскимъ, Минскимъ, Астраханскимъ, По
дольскимъ и Рижскимъ Училищнымъ Совѣтомъ.

„Кормчій44, имѣетъ своею главною цѣлію какъ показыва
етъ и самое названіе, указывать православному христіанину 
тотъ истинно-добрый путь ко спасенію, который церковію 
православною предначертана для всѣхъ чадъ ея.

„Кормчій" предназначается для воскреснаго и празднич
наго чтенія въ христіанской семьѣ православнаго русскаго 
народа. Въ виду этого программа изданія его носитъ ха
рактеръ общедоступности, какъ въ выборѣ статей для чте
нія, такъ и въ Формѣ ихъ изложенія.
№№ журнала будутъ украшаться рисунками религіозно
нравственнаго содержанія съ соотвѣтствующими поясненіями 

въ текстѣ.
Въ 1901 году въ журналѣ „Кормчій” по прежнему будетъ 

принимать участіе своими литературными трудами 

извѣстный Кронштадтскій пастырь отецъ Іоаннъ.
Въ 1901 году редакція „Кормчаго" дастъ своимъ подписчимь:

52 №№ религіозно-нравственнаго чтенія и обзора событій 
текущей жизни.

52 №№ иллюстрированныхъ листковъ по воскресныымъ 
житіямъ святыхъ.

52 №№ иллюстрированныхъ листковъ на великіе праздни ■! 
ки святыхъ. |

Не задаваясь никакими широкими и заманчивыми обѣща
ніями и вообще далекіе отъ всякихъ рекламъ, мы лишь твер
до можемъ завѣрить, что приложимъ всѣ усилія, чтобъ 
„Кормчій14 и въ наступающемъ году явилъ себя такимъ же 
истиннымъ другомъ православнаго народа русскаго, и тѣмъ 
же излюбленнымъ религіозно нравственнымъ журналомъ, ка
кимъ, но милости Божіей, былъ въ предшествующіе годы.

Полные сброшюрованные экземп. „Кормчаго44 за 1893, 
94, 95, 96, 97, 98 и 99 гг. продаются по три рубля за годъ. 
Есть въ продажѣ нѣсколько неполныхъ экземпляровъ журна
ла за 1892 годъ, цѣна съ перес. 2 р. Выписывающіе жур
налъ сразу за 7 лѣть (начиная съ 1893 г.) уплачиваютъ (вмѣ
сто 21 руб.) 18 руб. съ перес., а безъ перес. 15 р.

Лица и учрежденія, выписывающія одновременно не ме
нѣе десяти экземпляровъ журналъ за 1901 г., получаютъ 
одиннадцатый безплатно.

Есть въ продажѣ религіозно-нравственныя книжки для 
народа (5 названій); за 100 книжекъ 80 коп. безъ перес., и 
съ перес. 1 руб.

Изданія „Кормчаго" наложеннымъ платежомъ не высы
лаются.
Адресъ редакціи: Москва, Большая Ордынка, д. Бажановой, 

(квартира протоіерея Скорбященской церкви).
т, гг •____  ( С. П. Ляпидевскій.Редакторы: Протошреи | у н Бухаревъ. 

Издатель Священникъ С. С. Ляпидевскій.

РЕЛІГІОЗЙО-НР1ВСТВЕН0ЫЕ 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 
листковъ 5 рубл. безъ перес , пересылка по разстоянію. За 

100 листковъ 60 коп. безъ пересылки и 80 коп. съ перес.
Можно выписывать сразу на цѣлый годъ-

Адресъ: Москва, редакція „Кормчій71.

НОВАЯ КНИГА.

ЗАДУШЕВНЫЯ ДРУЖЕСКІЯ БЕСЪДЫ ПАСТЫРЯ
СЪ ВОИНАМИ ВЪ ЧАСЫ ДОСУГА.

Священника С. Ляпидевскаго.
Бесѣды эти написаны самымъ общедоступнымъ, живымъ 

языкомъ, приспособительно къ пониманію и положенію про
стого народа и, по своему разнообразному содержанію, мо
гутъ служить добрымъ чтеніемъ не только для Христолюби
ваго воинства, но и вообще для православнаго народа рус
скаго.

Цѣна 25 коп., съ перес. 35 коп.
Выписывающіе 10 и боліъе экз. платятъ за экз. 30 коп. съ 

пересылкой.
Складъ изданія у автора: Москва, Лефортово, Военная 

Тюрьма, кв. священника.
Р. 8. Отзывъ о сей книжкѣ см, „Церковныя Вѣдомости, 

издаваем. при Св. Сѵнодѣ” за 1900 годъ № 32.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 годъ 
на духовно-академическіе журналы 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ“
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣши

мости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому 
она служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, 
будетъ издавать въ 1901 году „Церковный Вѣстникъ" и 
„Христіанское Чтеніе" по слѣдующей программѣ

Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВЪСТНЙКЪ" печатаю гея:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ 

обсужденіе богословскихъ и церковно-историческихъ вопро
совъ, какъ они выдвигаются запросами времени;

2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвя
щенныя обсужденію различныхъ церковныхъ и обществен
ныхъ явленій, гіо мѣрѣ того, какь выдвигаетъ ихъ текущая 
жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и го
лосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые соблагово
лятъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ во
просамъ жизни;

3) Мнѣнія И Отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются 
и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ Факты и явленія 
церковно-общественной жизни, какъ они отображаются въ 
текущей духовной и свѣтской печати;

4) „Въ области церковно - приходской практики" — от
дѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣн
ныхъ вопросовъ изъ пастырской практики;

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-заграницы о вы
дающихся явленіяхъ мѣстной жизни;

6) Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а равно и свѣтскихъ 
журналовъ;

7) Постановленія и распоряженія правительства;
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Рос

сіи и за границей на пространствѣ всего земного шара;
9) Разныя извѣстія, замѣтки, разнообразныя интерес-
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ныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ от
дѣлахъ.

Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" входятъ самостоятельныя 
и переводныя статьи богословскаго, историческаго и нази
дательнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностію науч
ной постановки дѣла соединяется и общедоступность изло
женія, а также критическія замѣчанія о выдающихся ново
стяхъ отечественной и иностранной богословской литера
туры.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изда
нію „Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста" въ 
русскомъ переводѣ на весьма льготныхъ для своихъ под 
писчиковъ условіяхъ. Именно, подписчики на оба журнала 
получаютъ ежегодно большой томъ этихъ твореній въ двухъ 
книгахъ (около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго шриф
та) вмѣсто номинальной цѣны въ три рубля за ОДИНЪ 
рубль, и подписчики на одинъ журналъ—за 1 р. 50 к., 
считая въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ усло
віяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіан
скаго чтенія" получаютъ возможность при самомъ незначи
тельномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное со
браніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ 
церкви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію со
держанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской лите
ратуры ея золотого вѣка.

Въ 1901 г. будетъ изданъ седьмой ТОМЪ въ двухъ кни
гахъ. Въ него войдутъ бесѣды св. Іоанна Златоуста на Ев. 
Матѳея.

Новые подписчики, желающіе получить и первые шесть 
ТОМОВЪ, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два 
рубля за томъ, въ изящномъ англійскомъ переплетѣ—по два 
руб. 50 коп. за томъ съ пересылкой.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.
Годовая цѣна въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ тво
реній св. Іоанна Златоуста—9 (девять) руб., въ изящномъ 
переплетѣ—9 р. 50 к

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб., съ 
приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста"—6 р. 50 к., 
въ изящномъ переплетѣ 7 руб.; за „Христіанское Чтеніе" 
5 (пять) руб., съ приложеніемъ твореній св. Іоанна Злато
уста—6 р. 50 к„ въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

За границей, для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 10 (десять) р.; съ приложеніемъ Твореній 

св. Іоанна Златоуста—11 руб., 50 коп., въ переплетѣ—12 р., 
за каждый отдѣльно 7 (семь) руб., съ приложеніемъ „Творе
ній св. Іоанна Златоуста"—9 руб., въ переплетѣ 9 р. 50 к.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
Чтенія" въ С.-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ кон
тору редакціи (Невскій пр. 1й2, кв, 1), гдѣ можно получать 
также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объ
явленія для печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстни
кѣ"; въ Москвѣ подписка принимается въ Отдѣлѣ по распро
страненію духовно-нравственныхъ книгъ (Петровка, Высо
копетровскій монастырь).

Редакторъ про®. А. II. Лопухинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 годъ НА ДУХОВНЫЙ
ЖУРНАЛЪ

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 
1901 году по прежней широкой программѣ, обнимающей 
весь кругъ движеній 6огословско-философской мысли и цер
ковно-общее івенной жизни, интересамъ которой- онъ нео
слабно служитъ въ теченіе болѣе сорока лѣтъ. Кромѣ того 
въ удовлетвореніе насущнѣйшей потребности нашего вре
мени редакція съ 1898 го года приступила къ крупному ли
тературному предпріятію, именно къ изданію „Общедоступ
ной Богословской Библіотеки", имѣющей своею цѣлію сдѣ

лать болѣе доступными для читателей лучшія и капиталь
нѣйшія произведенія русской и иностранной богословской 
литературы.

1) Въ эту „Библіотеку” входятъ лучшія и капитальнѣй
шія произведенія русской и иностранной богословской лите
ратуры по всѣмъ отраслямъ богословскаго знанія: по Св. 
Писанію (гдѣ кромѣ вспомогательныхъ къ его изученію сочи
неній имѣется въ виду издать и полное толкованіе 
на всю Библію примѣнительно къ потребностямъ пасты
рей и проповѣдниковъ), по Основному, Догматическому и 
Нравственному богословію (лучшія системы изъ русской и 
иностранной литературы), Библейской и Церковной исторіи, 
проповѣдничеству и пр., причемъ для каждой отрасли пред
ставителями будутъ избраны капитальнѣйшіе труды луч
шихъ богословскихъ писателе й—русскихъ или 
иностранныхъ.

2) Ежегодно издается по д в а тома отъ 30 до 35 и 
болѣе печатныхъ листовъ въ томѣ,—всего болѣе 1,000 стра
ницъ убористаго, но четкаго шрифта.

3) Цѣна въ отдѣльной продажѣ на годичное изданіе 
„Библіотеки" пять рублей съ перес., а подписчики жур 
нала „Странникъ"—будутъ ежегодно получать по два то- 
м а лучшихъ произведеній русской и иностранной богослов
ской литературы безплатно, и такимъ образомъ безъ обре
мененія себя пріобрѣтутъ цѣлую библіотеку этихъ произве
деній, которая при отдѣльной покупкѣ потребовала бы гро
мадныхъ расходовъ, непосильныхъ большинству нашихъ па
стырей.

4) Въ 1901 году подписчикамъ будутъ даны два капи
тальныхъ сочиненія:

а) „Исторія Христіанской Церкви въ XIX вѣкѣ" томъ 
2-й (исторія ІІравосл. Востока) съ иллюстраціями, со
ставляющая вполнѣ понятную потребность для современнаго 
поколѣнія, которое стоя на рубежѣ двухъ вѣковъ, должно 
знать, чтб нашъ вѣкъ внесъ въ сокровищницу міровой исто
ріи, и б) „Православная богословская энциклопедія" или 
Богословскій Энциклопедическій словарь, содержащій въ се
бѣ необходимыя для всякаго серьезно образованнаго человѣ
ка свѣдѣнія по всѣмъ предметамъ богословскаго и Философ
скаго знанія. Въ десяти томахъ съ иллюстраціями и 
картами. Въ 1901 году подписчики журнала получатъ 2-й 
томъ этого цѣннаго изданія, за которымъ въ свое время не 
замедлятъ послѣдовать и другіе.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно 
.книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ 
книжкѣ).

Цѣна: а) в ъ Р о с с і и за журналъ „Странникъ" 
съ приложеніемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богослов
ской Библіотеки" семь (7) рублей съ пересылкой; а) з а 
границей 10 руб. съ перес.

Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчи
ковъ цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 р. за томъ безъ перес. 
и 2 р. 50 к. съ перес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящ
номъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 
50 коп. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже вы
шедшіе шесть выпусковъ „Библіотеки" (четыре тома 
„Православнаго Собесѣд. Богословія", I т. „Исторіи Христ. 
церкви въ XIX в.” и I т. „Правосл. Богосл. Энциклопе
діи”) прилагаютъ по 1 р. за выпускъ (въ перепл. по 1 р~ 
50 коп.).
Адресоваться: Въ редакцію журнала „СТРАН

НИКЪ" С- Пѳтербургъ, Невскій Проспектъ Д. № 182.
Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ 

контору редакціи—Телѣжная ул. д. № 5.
За редактора издатель про®. А. Лопухинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ НА

еженедѣльный иллюстрированный литературно-художествен
ный журналъ.

Въ 1901 году гг. подписчики „Сѣвера" получатъ: 52 №№ 
роскошно иллюстрированнаго журнала, въ литературномъ и
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художественномъ отдѣлахъ котораго, но примѣру прошлыхъ 
лѣѣтъ, будутъ печататься произведенія нашихъ извѣстныхъ 
писателей и художниковъ; 52 №№ еженедѣльнаго обозрѣнія 
политической и общественной жизни, въ Форматѣ газеты, со
ставляющей отдѣлъ журнала „Сѣверъ1*;  12 №№ журнала 
„Парижскія моды, Хозяйство и Домоводство”, со множе
ствомъ новѣйшихъ модныхъ рисунковъ и полезныхъ ука
заній, необходи я ыхъ для хозяйства и домашняго обихода 
12 №№ выкроекъ на отдѣльныхъ большихъ листахъ, съ узо
рами и рисунками дамскихъ рукодѣлій; кромѣ того, на осно
ваніи пріобрѣтеннаго отъ автора права печатанія всѣхъ вы
шедшихъ въ свѣтъ его произведеній, редакція, не останавли
ваясь предъ значительными денежными затратами, дастъ въ 
теченіе одного 1901 года, въ книгахъ „Библіотеки Сѣвера”,' 

на глазированной бумагѣ, съ портретомъ автора,

24 тома СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л- ЗМСохэдовздово,, 
въ которые войдутъ: 1) „За чьи грѣхи?”, ист нов. 2) „Са- 
гайдачный”, ист. пов. 3) „Господинъ Великій Новгородъ”, 
ист. ром. 4) „Наносная бѣда”, ист. пов. 5) „Царь и гетманъ”, 
ист. ром. 6) „Нашъ Одиссей”, ист. ром. 7) „Двѣнадцатый 
годъ”, ист. ром. 8) „Великій расколъ”, ист. ром. 9) „Авантю
ристы”, ист. пов. 10) „Совецкое сидѣнье”, ист. пов. 11) „Меж
ду Сциллой и Харибдой”, ист. пов. 12) „Кумъ Иванъ”, быль.
13) „Онъ идетъ”, быль. 14) „Сила вѣры”, быль. 15) „Замуро
ванная царица”, ист. пов. 16, „Ванька Каинъ”, ист. оч. 17- 
„Понизовая вольница”, ист. мат. 18) „Русскіе чародѣи и ча

родѣйки”, ист. оч.

Въ отдѣльной продажѣ сочиненія "Фв 
эти стоятъ 20 руб.

Кромѣ всего этого, гг. годовые подписчики получатъ роскош
ный альбомъ: 

„Галлерея русский шжві і вдиши“, 

въ которой войдутъ исполненные Фототипогравюрой портре
ты нашихъ извѣстныхъ художниковъ слова, кисти и рѣзца, 

съ ихъ біографіями и характеристиками.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

6„.256,.Безъ дост. 
въ С.-Петер 

бургѣ.

Безъ дост. въМосквѣ: 1) въ конт. Л.и 
Э. Метцль и К°; 2) въ кн. маг. Аль- 
швангъ и Герлахъ (прот.Мал.театра). к.

Безъ дост. въ Одессѣ П ГЛ | Съ пересылкой П
въ кіоскахъ Г. В. Сви- П Г) II во всѣ города и I 

стунова. ''р.УѴк. і мѣстн. *Р.

На ‘/2 года съ дост. и перес. 3 р. 50 к., на 3 м.—I р. 75 к., 
на 1 м.—60 к. За границу- 11 р.

Разсрочка допускается по полугодіямъ, четвертямъ года, и 
помѣсячно. Поручительствъ гг. казначеевъ и управляющихъ 
не требуется. Подписки въ кредитъ не принимаются. Под
писавшіеся съ разсрочкою и уплатившіе къ концу года под
писную плату сполна получатъ премію наравнѣ съ гг. годо

выми подписчиками.
Подписки просятъ адресовать въ Главную контору журнала 
.„Сѣверъ “ (СПБ., Невскій пр., 170) на имя издателя Ник. Ѳѳд. 

Мертца.
Пробный № высылается безплатно.

Въ этихъ видахъ въ журналѣ будутъ печатаемы не толь
ко статьи литургическаго, гомилетическаго и историческаго 
характера, но и будутъ разрѣшаемы вопросы, вызываемые 
теченіями современной жизни, будетъ уясняемо отношеніе къ 
этимъ теченіямъ духовенства и указываемы способы и мѣро
пріятія борьбы съ религіозными заблужденіямц и противо
христіанскимъ направленіемъ жизни, а также будутъ давае
мые посильные отвѣты на разные недоумѣнные вопросы и 
случаи, возникающіе къ пастырской практикѣ. Для лучшаго 
осуществленія этой задачи Редакція обращается ко всѣмъ 
русскимъ пастырямъ съ просьбой дѣлать сообщенія обо 
всѣхъ выдающихся явленіяхъ и движеніяхъ въ духовно-ре
лигіозной жизни ихъ паствъ.

Кромѣ того, въ журналѣ будутъ помѣщаемы очерки, по
священные памяти выдающихси дѣятелей на нивѣ Христо
вой и художественно обработанные разсказы изъ жизни ду
ховенства или изъ религіозной жизни общества.

Въ ежемѣсячныхъ сборникахъ „Проповѣдей”, разсылае- 
мыхъ подписчикамъ заблаговременно, будутъ помѣщаемы 
общедоступныя поученія на всѣ воскресные, праздничные и 
высокоторжественные дни, внѣбогослужебныя чтенія и бе
сѣды, по премуществу изъ житій святыхъ, катихизическія 
поученія для систематическаго проповѣдыванія, а также про
повѣди въ обличеніе сектантскихъ заблужденій.

Въ „Богословскомъ Библіографическомъ Листкѣ” наши 
читатели найдутъ краткіе отзывы или только простыя опо
вѣщенія обо всѣхъ выдающихся явленіяхъ и новостяхъ въ 
русской богословской литературѣ и духовной журналистикѣ.

Наконецъ, и въ наступающемъ 1901 подписномъ г. Редак
ція „Рук. д. с. паст.” дастъ своимъ подписчикамъ, въ каче
ствѣ безплатнаго приложенія, духовно-музыкальный сбор
никъ подъ заглавіемъ „Главнѣйшія пѣснопѣнія всенощнаго 
бдѣнія Кіев. роспѣва въ общедоступномъ переложеніи на три 
голоса”.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей” реко
мендованъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и началь
ствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣ
тенія въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опре
дѣленіе отъ 4 Февраля—14 марта 1885 года за № 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными приложеніями 
ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской Им
періи. Плата за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, 
какъ то: отъ консисторій, правленій духовныхъ семинарій и 
благочинныхъ, можетъ быть отсрочена до сентября 1901 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: 
Кіевъ, въ Редакцію журнала „Руководство для сельскихъ 
пастырей.
Въ редакціи имѣются для продажи экземпляры журнала 
и „Проповѣди*'  за прежніе годы по удешевленной цѣнѣ, 

именно:
I. Полные экземпляры журнала за 1888, 1889, 1890, 

1891, 1894 и 1895 г. съ приложеніями—по 3 руб.; 1892, 1896 
и 1897 годы съ приложеніями -по 4 руб., а 1879, 1880, 1881, 
1882, 1883, 1898, 1899 и 1900 годы съ приложеніями—по 5 р.

II. Приложенія къ журналу—„Проповѣди”: 1) Вып. ІІ-й, 
изд. 1888 г.. 2) Вып. ±2-й, изд, 1889 г., 3) Вып. 13-й, изд. 
1890 г., 4) Вып. 14-й, изд. 1891 г., 5) Вып. 17-й, изд. 1894 г., 
6) Вып. 18-й, изд. 1895 г., 7) Вып. 19 й, изд. 1896 г., 8) Выіі. 
20-й, изд. 1897 г.—по 1 р. 50 к,; 9) Вып. 5-й, изд. 1882 г., 10) 
Вып. 6-й, изд. 1883 г., 11) Вып. 8-й, изд. 1885 г. 12) Вып. 9-й, 
изд. 1886 г., 13) Выи. 15-й, изд 1892 г , 14) Вып. 21-й, изд. 
1898 г., 15) Вып. 22-й, изд. 1899 г. и 16) Вып. 23-й, изд. 
1900 г. по 2 руб. за каждый отдѣльный выпускъ.

О продолженіи изданія при Кіевской духовной 
семинаріи

ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО Ш СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
въ 1901 году.

Въ 1901 подписномъ году и 42 году своего существованія 
Редакція журнала „Руководство для сельскихъ пастырей” 
будетъ продолжать, при помощи Божіей и сочувствія при
ходскаго духовенства, свое дѣло—служить, по мѣрѣ силъ, 
интересамъ русскихъ пастырей и содѣйствовать имъ въ ихъ 
святомъ служеніи.

5 РУБЛЕЙ 
безъ до- 
ставки.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 годъ (изд. XVI годъ) 
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ

ИЗДАНІЕ П. П. СОЙКИНА

6 РУБЛЕЙ 
съ достав.

и перес.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

А. И. ПОІІОВИЦКАГО и при участіи

Отца Іоанна Кронштадтскаго
Русскій Паломникъ представляетъ собою единственный 

въ Россіи журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго 
чтенія, по богатству же, разнообразію и занимательности со
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держанія и художественности рисунковъ его можно смѣло 
сравнить съ лучшими отечественными изданіями. Одобренъ 
всѣми вѣдомствами.

Подписчики въ теченіе 1901 года получатъ:
52 иллюстр. №№. Каждый номеръ въ размѣрѣ 16 стран., 

съ рисунками изъ исторіи русскаго народа и русской право- 
славн., церкви.

12 ежемѣсячныхъ книгъ, каждая объемомъ 180 — 240 
стран., заключ. въ себѣ: историч, повѣсти и разсказы, опи
санія святынь и Т. II.

и кромѣ того, будетъ выдано, безъ всякой доплаты за 
пересылку,

ПОРТРЕТЪ

Отца Іоанна Кронштадтскаго, 
исполненный на металлѣ, въ 12 красокъ, размѣромъ 

вершковъ
ВЪ РЕЛЬЕФНОЙ ОВАЛЬНОЙ РАМЪ.

Въ 12 книжкахъ „РУССКАГО ПАЛОМНИКА11 будетъ дано:

Содержаніе: Отдѣлъ I. Епархіальныя распоряженія и 
извѣстія.—Отъ управляющаго канцеляріею Варшавскаго гене
ралъ-губернатора.— Отъ Яблочинскаго Св. Онуфріевскаго мо
настыря. — Отдѣлъ II. Мелочи въ обыденной жизни священ
ника.—Памяти варшавскаго генералъ-губернатора свѣтлѣйша
го князя Александра Константиновича Имеретинскаго.—Вати
канъ въ концѣ вѣка,—Нѣмцы—колонисты и русская и запад
ная вѣротерпимость. ■— Памяти добраго р. католика. — Мѣ
стныя извѣстія.—Замѣтка.— Объявленія.

1) Разсказы и черты изъ жизни Русскихъ Императоровъ, 
Императрицъ и Великихъ Князей (съ портретами и рисун- 
кими). Составилъ И. В. Преображенскій.

2) Небесами побѣжденные. Историческая повѣсть въ 
3-хъ частяхъ А. И Лаврова.

3) Судьбы православія въ Прибалтійскомъ краѣ. Исто- 
рико-этнограФическій очеркъ, Прот. I. Бѣляева.

4) Въ дали вѣковъ. Историческая повѣсть въ 2-хъ ча
стяхъ. А. И. Лаврова.

5) Царскій духовникъ. Историческая повѣсть. • В. П. 
Лебедева.

6) Алипій изъ Тагасты. Повѣсть изъ исторіи церкви 
IV вѣка.

7) Жестокое испытаніе. Бытовая - повѣсть въ 2-хъ ча
стяхъ. А. И. Красницкаго.

8) и 9) По евангельскимъ слѣдамъ. Картины изъ зем
ной жизни Спасителя. Л. Шнеллера.

10) Милости Божія надъ царями и правителями земли 
русской. Н. В. Мягкова.

11) Сыны Арія. Повѣсть изъ исторіи борьбы съ аріан
ствомъ запада. Гено.

12) Великій страдалецъ. Историческая повѣсть. В. П. 
Лѳбсдѳвй

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ Русскій Паломникъ 
безъ доставки въ Спб. пять руб. Съ доставкой и перес. во 
всѣ города Россійской Имперіи шесть руб. За границу 8 р.

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

Главная контора: С -Петербургъ, Стремянная ул„ № 12, 
собств. домъ.

годъ 
III

Подписавшіеся на 1901 г. въ 1900 г. полу
чатъ журналъ и всѣ приложенія за Ноябрь 

и Декабрь 1900 г. БЕЗПЛАТНО. 4 Р.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 г. на

„НАРОДНОЕ ЗДРАВІЕ” 
Общедоступный иллюстрированный медицинскій журналъ 

для семьи.
Подъ редакціей Профессоровъ Н. И. Быстрова, В. П. До- 

броклонскаго, С. I. Залѣскаго, А. А. Кадьяна, А. В. Пеля, 
И. И. Тихомирова, В. О. Чижа.
Каждый читатель найдетъ въ журналѣ много полезнаго 

для сохраненія своего здоровья.
Въ 1901 г. гг. подписчики получатъ:

60 №№ иллюстр. журнала около 2000 стр. тек. 500 ил
люстрацій.

Статьи по всѣмъ вопр. общедоступной медицины гигіены. 

Домашняя аптека. Полезныя свѣдѣнія отвѣты на письма гг. 
подписчиковъ.

56 книженъ иллюстр. прилож. около 4000 стр. тек. 1000 
иллюстрацій.

Каждая книжка—обіцед. лечебникъ отдѣльной болѣзни. 
Въ общемъ—полный Общедоступный Лечебникъ „Домашній 
Врачъ11 подъ спеціальной редакціей Гг. Редакторовъ журна
ла. Въ отдѣльной продажѣ книжка 25—50 коп,
12 выпусковъ Большой Энциклопедіи Общедоступная меди

цина около 1000 стр. тек. 400 иллюстрацій.
Въ „Энциклопедіи11 собрано въ алфавитномъ порядкѣ все, ка
сающееся здоровья человѣка. Редакція твердо надѣется, что 
„Энциклопедія11 станетъ настольной книгой во всякой семьѣ, 

желающей быть здоровой.
Особое вниманіе будетъ обращено на изящную внѣшность 

изданія.
По конецъ Октября 1900 г. Гг. Подписчики получали вмѣ

сто обѣщанныхъ 42 №№ журнала и 20 книжекъ приложеній 
(каждая 40—60 стр. текста) 52 №№ журнала и 25 книжекъ 
приложеній (Каждая 80—180 стр. текста).

Цѣна съ доставкой и пересылкой: 1 г. 4 р.—1/2 г. 2 р- 
25 к.—1І4 г. 1 р. 25 ю

Разсрочка платежа: при подпискѣ 2 р.—къ 1-му Марта 
1 р.—къ 1-му Мая 1 р.

Подписка принимается въ Главной Конторѣ „Народнаго 
Здравія11, въ С.-Петербургѣ Невскій пр., 114 и во всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ.

Полные экземпляры за 1899—1900 гг. (60 №№ 28 книгъ) 
съ доставкой и пересылкой 4 р.

Отв. Редакторъ-Издатель Др.-Мед. В. И. Раммъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

ЛИСТКА"
Въ 1901 году поученія, помѣщаемыя вь „Проповѣдниче

скомъ Листкѣ11 на всѣ воскресные и праздничные дни, а так
же на малые праздники, будутъ издаваться въ прежнемъ 
видѣ: I) они будутъ кратки, но содержательны; 2) по изло
женію будутъ просты, общедоступны; 3) будутъ выходить 
за мѣсяцъ до того времени, на которое назначены.—Въ Лист
кѣ будутъ помѣщаться также внѣбогослужебныя собесѣдо
ванія, поученія на различные случаи (погребеніе, вѣнчаніе 
и т. д.) и рѣчи къ ученикамъ народныхъ и др. школъ. Цѣна 
„ІІроп. Листка11 одинъ рубль за годъ.

За прежніе годы — 1882, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 и 900 можно получать „Пропов 
Листокъ” по одному рублю за годъ. Выписывающіе не ме
нѣе, какъ за 5 лѣтъ, прилагаютъ по 80 коп. за годь. „Кате- 
хизич. собесѣдованія”, издан. при „Проп. Л.” за 94 и 9б годы, 
высылаются за 80 коп.; а Житія святыхъ за Янв. и Февр. 
мѣсяцъ, издан. при „ІІроп. Л.”, высылаются за 1 р. 50 коп.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя ре
дактора-издателя, профессора Кіевской духовной Академіи, 
Маркеллина Алексѣевича Олесницкаъо.

Редакторъ, Протоіерей А. КОВЯЛЬНИЦКІЙ.

Печатать дозволяется.—Варшава, 1 Декабря 1900 года-—Цензоръ, Каѳедральный Протоіерей К. Чвховичъ. 
Типографія Варшавскаго Учебнаго Округа, Краковское-Предмѣстье, № 3.


