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ОТДѢЛЪ I.

Высочайшая награда.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему до

кладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опре
дѣленію Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соиз
волилъ, во 2-й день ноября сего года, на сопричи
сленіе за 50-лѣтнюю службу настоятеля Рождество- 
Богородичной церкви гор. Красностава, Люблинской 
губерніи, протоіерея Иліи Муссіевича къ ордену Св. 
Владиміра 4-й степени.

----------- ■—---------- -------

Высочайшимъ Приказомъ по гражданскому вѣ
домству 2-го ноября 1896 г. № 60, по вѣдомству пра
вославнаго исповѣданія произведены за выслугу лѣтъ 
со старшинствомъ: изъ коллежскихъ въ статскіе со
вѣтники преподаватель Холмской духовной семина
ріи Гавріилъ Хрусцевичъ—съ 1-го августа 1896 г. 
изъ надворныхъ въ коллежскіе совѣтники пвеподава- 
тель той же семинаріи Никаноръ Литвиновскій-—-съ
3-го  сентября 1896 года; изъ коллежскихъ ассесо- 
ровъ въ надворные совѣтники преподаватель той же 
семинаріи Михаилъ Струковъ — съ 26-го Февраля 
1896 года.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 4__16

октября сего года за №3100, заштатному священнику 
села Сѣдлища, Люблинской губерніи, Ѳеодосію Вуди- 
ловичу, въ виду долговременной, безпорочной службы, 
его преклонныхъ лѣтъ и недостаточности средствъ къ 
жизни, назначено, независимо отъ получаемой имъ 
пенсіи отъ казны, пожизненное пособіе, въ размѣрѣ 
ста семидесяти руб. въ годі.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Перемѣщены: священникъ церкви села Голубли 
Сѣдлецкой губерніи, Емиліанъ Максимовичъ, согласно 
прошенію, вслѣдствіе болѣзненнаго состоянія, на ва
кансію помощника настоятеля въ село Парчевъ, той 
же губерніи, а помощникъ настоятеля Парчевской 
церкви священникъ Валеріанъ Павловскій—-настояте
лемъ въ село Голублю, оба съ 1-го декабря сего года.

Рукоположены: Преосвященнымъ Гедеономъ, Епи
скопомъ Люблинскимъ, 3-го ноября с. г., старшій пса
ломщикъ церкви Александринской колоніи, Варшав
ской губерніи, Михаилъ Шпуга—ьо діакона, съ оста
вленіемъ на занимаемомъ мѣстѣ и Его Высокопреосвя
щенствомъ, 17-го того же ноября, іеродіаконъ Ябло- 
чивскаго мужскаго монастыря Алипій—вс іеромонаха.

Утверждены: 1) мировой судья гор. Маріамполя
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В. А. Архимовичъ—предсѣдателемъ церковно-приход- ( Отъ ЕпарХІаЛЬНдГО УЧИЛИЩНаГО 
скаго попечительства при Маріампольской церкви : 2)‘ Совѣта,
начальникъ Сѣдлецкой учебной дирекціи Дѣйстви-| 
тельный Статскій Совѣтникъ А. С, Геевскій—почет- .
нымъ членомъ сего попечительства и 
мѣстной церкви священникъ" К. Аггеевъ, начальникъ ’ 
Маріаміюльскаго уѣзда П. В. Кравггрвъ, командиръ і 
17-го стрѣлковаго полка Н. Н. Поповъ, коммисаръ по 
кре тьянскимъ дѣламъ по Маріямиольскому уѣзду В, ; 
Ѳ. Кривцовъ, надзиратель по акцизнымъ сборамъ 6-го | 
округа Ломжигскаго Управленія П. В. Епишевъ, смо-1 
тритель Маріаміюльскаго продовольственнаго магази- ’ 
на Т. Ѳ. Поповъ, податвой инспекторъ Маріамиольека- 
го уѣзда А. А. Смирновъ и псаломщикъ В. Сейбукъ— ! 
членами Совѣта того же попечительства.

Объявлена благодарность Епархіальнаго Началь
ства почетному члену церковно-приходскаго попечи‘!(чі 
тельства при церкви въ п. Соеновицахъ, Петроковской! 
губерніи, Фабриканту Ф. Б. Шену за постройку имъ . 
на свои средства каменной ограды вокругъ мѣстнаго ( 
православнаго кладбища, стоимостію до пяти тысячъ 
руб. и безмездный отпускъ до 300 штукъ разныхъ де
ревъ для посадки на кладбищѣ.

Архипастырское благословеніе за пожертвованія. 
По донесеніямъ Духовнаго Правленія и благочинныхъ, 
полученнымъ въ м. ноябрѣ сего года, въ слѣдующія 
церкви Холмско-Варшавской епархіи сдѣланы пожерт
вованія: I) въ Опатовскую, Радомской губерніи: пр то- 
іереемъ I. Сергіевымъ—200 р. и генералъ-маіоромъ П. 
Ѳ. Лузановымъ—серебряный вызолочен ный напрестоль
ный крестъ, цѣною 40 р.; II) въ Яблочненскѵю, Сѣд
лецкой губерніи, почетнымъ московскимъ граждани
номъ И. Коншинымъ—200 р. на переливку колокола.

Съ 10-го октября по 10 ноября сего года въ поль-
3) настоятель ' зѵ церкозяыхъ школъ Х.-Ваціпавской епархіи посту 

пило:
1) Отъ благочинныхъ округовъ-.

Сѣдлецкаго ............................................... 10 р. 41 к.
ІІлоцкаго........................ .... 20 р. 60 к.
Сува окскаго............................................... 25 р. 88 к.
Бклгооайскаго .......................................... 54 р. — к.
Радинскаго ............................. 11 р. 58 ч
1-го Холмскаго................................... 11 р. 55 к.
2-го Тома шо яснаго....................... ..... 15 р. 65 к.
Единовѣрческихъ церквей 1 р. 50 к.
2) дугъ церкви 1-й женской гимназіи
зъ Духовную Консисторію) . 7 р. 89 к.

Итого........................ 159 р. 6 к-

Редакторъ, Секретарь Консисторіи 0. Виноградовъ.

ОТДѢЛЪ II.

Историческія свѣдѣнія о церквахъ Холмско-Вар
шавской епархіи: Хмѣлецкой, Сверіцовской, Коро- 

щинской и Голубовской.

устройство церковной ограды и другія нужды и III) Деремышльской.

Хмѣлецкая церковь. Село Хмѣльна (или ны- 
і нѣ Хмѣлекъ), находясь въ древней Перемыіпльской 
землѣ, въ XVII и XVIII вв, состояло въ епархіи 

. Будучи близко къ селамъ ордина- 
ціи Замойской, оно одинаково съ ними подвергалось 

. латино-польской пропагандѣ исходившей изъ Замо
стья. Въ этомъ-то селѣ мы во второй половинѣ XVII 
вѣка находимъ церковь. Надпись, сдѣланная на 

і Октоихѣ Львовской печати 1686 года,, свидѣтель- 
і ствуетъ, что въ 1687-мъ году ноября 1-го доя эту 
I книгу купилъ Юрій съ нѣсколькими другими обыва- 
і телями Хмѣлецкими и пожертвовалъ ее къ Хмѣлец- 
I кой церкви. Эта послѣдняя именуется здѣсь хра- 
• момъ „Рождества Пресвятой Богородицы^1').

въ Туровецкую, Люблинской губерніи: московскимъ 
торговымъ домомъ Я. В. Виталіева и А. И. Слонова 
священническое облаченіе изъ парчи аиликё и 12 ар-! 
шинъ такой же парчи для облаченія на ирестолъ, мо- . 
сковскимъ почетнымъ гражданиномъ И. Н. Конши-; 
нымъ—200 р. на поминовеніе о здравіи Іоанна и! 
Александры и московскимъ торговымъ домомъ И. Д. 
Баева—30 р.

Всѣмъ поименованнымъ жертвователямъ препода
но Его Высокопреосвященствомъ Божіе благословеніе.

Преподано Архипастырское благословеніе и объя-' 
влена благодарность Епархіальнаго Начальства: цер-| 
ковномѵ старостѣ Комаровской церкви, Люблинской 
губерніи, Михаилу Куляшу, крестьянамъ Николаю 
Устану и Василію Тьгмчуку, всѣмъ прихожанамъ и 
настоятелю священнику Мирону Гумецкому за пріо
брѣтеніе для сей церкви на пожертвованныя ими сред
ства колоколовъ на сумму 600 р. и священническаго 
облаченія, стоимостію 25 руб,

і *)  Надпись на Октоихѣ (Муз. С. 431—1-й экземпляръ, 
на листахъ 1—17), нынѣ находящемся въ библіотекѣ Духов
ной Кіевской Академіи,—читается такъ: „Сию книгу реко- 
мую октоихъ купилъ рабъ Божий Іюрій .... за которую 
дали злотих пятьдесят за свое телесное здравіе I спасеніе 
грѣховъ До села Хмѣльна До храму Рождества Пресвятой 
Богородицы за священных іереевъ презбѣтеровъ Хмѣлецъ- 
кѣхъ Акт<> знего будетъ служить повиненъ будет занихъ 
Господа Бога проситы Которий охтай немаетъ быти От 
той Святой церкви отдаленны вѣчными чаеы, а кто бы ей 
мѣлъ отдалити становымъ будетъ Судъ мѣти на второмъ 
Пришествіи Христовѣ. Аминь. Року Божого 1687 мѣсца 

I ноеврія дня д (листы 1—17).
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Церковь эга принадлежала къ прявэславной ста
ринѣ села Сверщові. До нашего времени она не 
дошла. Теперь въ Сверщовѣ Крестовоздвиженская 
церковь. Настоятелемъ Свято-Василіевский дпевяей 
перкки въ надписи указывается „Ерей Василій Іоа- 
новичъ". Свое вниманіе къ Сверщовской церкви и 
любовь къ православному греко-восточному обряду 
онъ засвидѣтельствовалъ тѣмъ, что по его старанію и

Въ это время здѣсь упоминаются „священные 
іереи—презбитеры", не одинъ, а больше. Тотъ Фактъ, 
что іереевъ въ Хмѣлецкомъ прихоіѣ нѣсколько^.’до
статочно говоритъ о широтѣ народно - церковн нц при
ходской жизни въ с. Хмѣльна. Хотя вь это время 
въ Не ремышльской епархіи епископъ Иннокентій 
Виницкій и принялъ унію, но здѣсь, въ Хмѣльнѣ, 
продолжрііт.ъ крѣико держаться православный обрядъ,
унаслѣдованный отъ предковъ. Вышеуказанный Ок- пу ег° побужденію была куплена вышеуказанная бо- 
тоихъ, купленный въ 1687-мъ году,—православный и' гослужебчая книга. Имъ же была сдѣлана и надпись 
держится здѣсь до послѣдняго времени, благополучно I яа этой, книгѣ на русскомъ языкѣ свободнымъ запад- 
сохранцвшисъ въ теченіе всего XVIII в.1). Оттискъ I но-русскимъ почеркомъ, 
изъ уніятскаго Супра ельскаго служебника 1763-го 
года, Здѣсь является только во второй половинѣ 
XVIII в.2).

Народная рѣчь и чистое западно-русское письмо 
вышеприведенной надписи, названія „священный іе
рей, нрезбѣтеръ",—говорятъ намъ о крѣпости и си
лѣ здѣсь народно-русскаго духа и обычаевъ, давшихъ 
Хмѣльнянамъ возможность сохранить въ себѣ любовь 
къ родному своему православію до 1875-го года, ве
ликаго года ихъ возсоединенія съ ІІравославчо-рус- 
скою Церковію.

Сверіцово--село, Холмскаго уѣзда, ня востокъ 
отъ п. Пугачово, въ концѣ XVII в., по свидѣтель
ству книжной надписи, составляло маетность пава 
Андрея Жебровскаго писаря Львовскаго. Какъ на
ходящееся недалеко отъ г. Холма, Сверщово съ дру
гими селами вѣроятно рано подверглось обращенію 
въ унію, по тѣмъ не менѣе къ 1691-му году здѣсь мы- 
находимъ русско-православный духъ въ достаточной 
крѣпости. Въ этомъ году 2-го іюля была куплена 
Трк дь цвѣтная Льв( всьой печати 1688 года на сред 
ства Агяфіи Кулачихи, Громады Сверщовской и Сге. 
Фана Бычука. Эта книга была ими пожертвована къ 
церкви Сверщовской во имя Св. Василія Великаго3).

*) Отсюда онъ и взятъ какъ видно изъ карандашной за
мѣтки на немъ.

2) Муз. С. 398— 3-й экземпляръ.
3) Надпись гласящая объ этомъ слѣдующая. „За мо- 

литвуми Пресветой Богородица и Святого Василия Вели
кого Куплена Тая Книга до села Сверщова Вдержави Его 
милости Пана Андрея Жебровского Писара Львовского ІІа- 
на Дидичного до церкви Святого Василия Великого Ста
раніемъ Ерея Васили Іоановича на тот час застаючи при- 
тоже церкви, Святого Василия Великого Наііерше на тук 
книгу но смерти Небошки Агяфиі Кулачихи зологих девять 
згромады девять Сте®ан Бычукъ Чотыринадцатъ то чини 
Сума Тридцать и копа Куплена року Божого
мѣсца іюля дня к положеніе честныя рызи Пресветой Бо
городицы Ея молитвами Христе Боже подаж тым которие 
Старание мѣли щасливо жигие а которие Преставилися 
вѣчная память" (л. 18—-38). „8уіа КпусЬ Векоша Тгіой 
Зуѵіеіа пайапа лѵусміуті сгазу По сегк’ѵѵі Зхѵіеѣе.і 8\ѵіег- 
схем-зкіе) Воки Рапякіедо 1794 (Іпіа.... Магсиа Теойог 
Разкіетеісх" (л. 439).

„Року Бож. уА\'^всю праве литву опановалъ мосчви- 
тин которых звытя жили Іясне Вел: 1е: Ми: Пан Павел Са- 
пига и Его мл: Пан Сте®анъ Чарнецки" (послѣдній листъ)

Православныя богослужебныя книгітпри Сверщів- 
скбй церкви держатся долго. На Тріоди цвѣтной 
1688 года есть замѣтка по-польски о принадлежно
сти ея Сверщовской церкви въ 1794-мъ году, тогда 
какъ первую уніятскую книгу, Лигургіаріонъ Почаев- 
скій (1755 г.) находимъ мы здѣсь появившеюся ни
какъ не раньше второй половины XVIII вѣка1).

Корожчицкая церковь, Бѣльскаго уѣзда. 
О православной древности Корожчича мало извѣстно, 
потому что древняя церковь Корощицкая—не сохра
нилась. Но за то тѣмъ цѣннѣе для насъ и крѣпкое 
отрывочное извѣстіе объ этой старинѣ, какое мы на
ходимъ въ книжной надписи 1695-го годя, гдѣ упоми
нается еще древняя Корощицкая церковь. Извѣст
ный историкъ и изслѣдователь Червонной Руси А. 
Лонгиновъ2) сообщаетъ, что она построена въ 1609-мъ 
году княземъ Иваномъ Шуйскимъ, снабдившимъ ее 
земельнымъ Еадѣломъ и десятиной. И, конечно, по
строена здѣсь русская церковь не для только-что 
явившейся сюда русской колоніи, а для стариннаго и 
исконнаго здѣсь русскаго населенія. Находясь между 
такими латино-уніатскими центрами какъ Брестъ-Ли- 
товскій и г. Бѣла, православная Корожчицкая цер
ковь подвергалась великой опасности, во въ тоже вре
мя она находилась и подъ благотворнымъ вліяніемъ 
мѣстныхъ столповъ православія,—Бѣльскаго братства 
и Яблочинскаго монастыря. Въ 1695-мъ году октя
бря 7 дня нѣкто Василій Дейнека, вѣроятно обыва
тель Корожчицкій, покупаетъ въ Варенжѣ, въ Белз- 
скомъ краѣ, Псалтирь православную и жертвуетъ ее 
до „Корожъчичъ", до церкви именуемой ,.храмомъ 
Успенія Пресвятыя Богородицы“. Настоятелемъ церк
ви этой упоминается о. Илія Вербезскій. Книга эта 
была пріобрѣтена къ Корощццкой церкви „за его 
стараніемъ", о чемъ и была сдѣлана соотвѣтствующая 
надпись на жертвуемой книгѣ3).

’) Муз. С. 387—14-й экземпляръ.
а) Червенскіе города. Варшава, 1885 г., стр. 333 рпи- 

ложеніе.
3) Надпись на первыхъ четырехъ листахъ этой книги 

(Муз. С. 416 — 1-й экз.) слѣдующая: „За панованя его мило
сти пана сѣбезского мячника Белзского застаранямъ веляб- 
наго отца илии вербезского Плишчука (?). Купивъ сию
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Изъ этого видно, что покупкѣ нужныхъ богослу
жебныхъ книгъ,—именно излюбленныхъ всѣмъ За- 
бужнымъ краемъ львовскихъ православныхъ,—не мѣ
шало дальнее разстояніе. Это послѣднее неудобство, 
очевидно, превозмогало усердіе Корожчицкихъ обыва
телей къ своему православному богослужебному чи
ну, а также забота о церкви и самого ея настоятеля 
о. Иліи. Надпись сдѣлана по-русски, безъ польскихъ 
словъ и буквъ, что говоритъ о крѣпости здѣсь въ это 
время русскаго народнаго языка. Эти свѣдѣнія о Ко- 
рожчицкой церкви въ особенности тѣмъ важны, что 
касаются времени какъ есть предшествовавшаго па
денію Бѣльскаго братства и особенному усиленію дѣ
ятельности въ этомъ краѣ Бѣльскихъ базиліанъ и 

ПИСЯХЪ, НИ ВЪ ПОбоЧІ.ЫХЪ источникахъ. Можно только 
сказать, что эта церковь преемственно сохранилась 
до нашихъ дней сберегши въ цѣлости духъ и славу 
мѣстной православно-русской народности.

Священникъ П. Ѳоминъ.
Г. Харьковъ. 1896 г.

Ноября 7 дня.

Евреи нашего времени въ Іерусалимѣ и взглядъ на современный намъ еврейскій вопросъ.
(Продолженіе,). 

Карла Станислава Радзивилла.
Голубовская церковь, Томашовскаго уѣз

да. По книжной надписи дошедшей до насъ1), Голу
бовская церковь становится извѣстною для насъ съ 
самаго начала XVIII вѣка. Въ 1705-мъ году Февраля 
25 дня нѣкто Климентій Комарь съ сыномъ своимъ 
Ѳеодоромъ „въ память преставлыпихся родичей сво
ихъ41 купили Тріодь постную, напечатанную во Льво
вѣ въ 1667-мъ году и пожертвовали ее къ Голубов
ской церкви „До храму неизреченныхъ Божиихъ силъ 
архистратига Христова Михаила14. Куплена эта книга 
въ г. Владимірѣ на ярмаркѣ, въ понедѣльникъ второй 
недѣли поста. Настоятелемъ церкви въ это время 
упоминается ,,іерей Григорій Лукашевичъ44, за

VI.

По пятницамъ у стѣны плача собираются евреи въ 
особенно громадномъ количествѣ: въ этотъ день сюда 
стекаются, можно сказать, рѣшительно всѣ іудеи, на
ходящіеся въ Іерусалимѣ; но и во всѣ другіе дни вы 
найдете у этой стѣны евреевъ тоже во множествѣ, хо
тя въ пятницу ихъ бываетъ, конечно больше. У стѣ
ны плача мы были два раза, въ среду и пятницу. Намъ 
объяснили, что по пятницамъ составъ богомольцевъ 
у стѣны состоитъ преимущественно изъ пилигримовъ, 
прибывающихъ каждый день въ Іерусалимъ на болѣе 
или менѣе продолжительное время. Отправляются іу
деи въ Іерусалимъ почти исключительно съ религіоз
ною цѣлью. Въ какомъ бы уголкѣ земли еврей-тадму- 

| дистъ ни жилъ, для него идеалъ счастья умереть въ 
| Іерусалимѣ и быть погребеннымъ на ІосаФатовой до
линѣ, или по крайней мѣрѣ увидѣть эту долину. Мно
гіе изъ евреевъ, пріобрѣвъ себѣ разными правдами 

I или, еще болѣе, неправдами копѣйку, отправляются 
| въ Іерусалимъ только съ этою пѣлью; многіе приво- 

1 зятъ кости своихъ родныхъ для погребенія на этой до- 
{линѣ; говорятъ, что многіе евреи даже секретнымъ 
! образомъ на пароходахъ перевозятъ въ Іерусалимъ 
1 прахъ умершихъ своихъ родныхъ. Когда одного дря
хлаго старика спросили, что побудило его на 77 году 
жизни предпринять дальнее путешествіе въ Іеруса
лимъ, то старикъ сказалъ: „мнѣ не 76 лѣтъ, а два дня, 
потому что я живу только съ той минуты, когда прі
обрѣлъ себѣ гробъ въ Іерусалимѣ44. Еврейское клад
бище занимаетъ громадное пространство на западномъ 

| склонѣ Елеонской горы. Надгробные еврейскіе памя- 
1 тники, какъ видѣнія, стоятъ, начинаясь отъ гробницъ 

Божіих вил архистратига Христова Михаила и придалем | пророковъ и опускаясь до Кедрскаго потока. Это клад- 
Сию вѣчне и неиорушоне Навѣки вѣком Аминъ Іастаранем > ^ище очень древне; но, не смотря на свою древность 
Священного Іерея Григория Лукашевѣча Защасливого! г
Кролевъства Августа На тот часъ задержавнаго пана Миха-и на то> что оно каждодневно пополняется многочи- 
ила розводовского Чеб (или к или т) ака (?) луковского ахто-I сленными покойниками, оно какъ видно изъ описанія 
бц мѣлъ Сию Книгу отдалити оттого храму святого Стако-
вим буду мѣти Судъ Настрашномъ и второмъ Пришествии і аУтеіІіествснниковъ разныхъ вѣковъ, не расширяется, 
Его Егда будет Судити живых и мертвих За власную свою ! а всегда находится въ одинаковомъ пространствѣ. 
Суму золотих полских 40 Вславетном Градѣ Володимепѣ ' □ , <
На ярморокѣ впонедѣлок 2 недѣли поста Року Божия 1705 I с'та замѣчачельность объясняется тѣмъ, что склонъ 
мѣсяца Февруария дня 25“ (на листахъ 1—11). , Елеонской горы заключаетъ въ себѣ наносный грунтъ,

стара- I 
ніемъ котораго и куплена эта богослужебная книга, і 
Надпись сдѣлана на русскомъ языкѣ. Изъ ея содер
жанія видно, что настоятель Голубовскій былъ въ это 
время человѣкъ радѣтельный о нуждахъ церкви. 
Вся надпись проникнута религіознымъ чувствомъ и 
благоговѣніемъ къ Голубовской церкви со стороны 
автора этой надписи. О дальнѣйшей судьбѣ этой Го
лубовской церкви нѣтъ свѣдѣній ни въ книжныхъ над

книгу рабъ Божий Василій Дейнека занув щест золотого 
у варѣжу на свято великомученика Деймитрия до Корожъ- } 
чичъ за свое снасение до уснения храму Преч. Богородицы і 
и непорушно року Божия 1695 мѣсця октоврия 7“. '

*) Надпись эта на Постной Тріоди (Муз. С. 447—1-й ' 
экз.) съ раскрытыми титлами читается такъ: „Во имя отца 
и сына и святого Духа аминъ на честъ и на хвалу матерѣ 
Христовой и служителемъ небеснымъ силамъ я раб Божій 
Климентій Комар и сыномъ моимъ Ѳеодором и запрестав- і 
шихся родичов моих отца й матере и жони моей Марии и і 
сына моего Тимо®ея Купил сию книгу Названную Триод ] 
Посную До церкви Голубовской До храму неизречених |

Сию вѣчне и непорушоне Навѣки вѣком Аминъ і/старанем > (,ИІце очень древне: но, не смотря на свою древность 
( івяптенного 1АПР.Я 1 пиглпия Л ѴКЯтгтРлѵкия Чятпяп.ігтлппгл 1 г
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вслѣдствіе чего почва всегда опускается внизъ; особен
но это замѣтно во время зимнихъ дождей. Благодаря 
этому обстоятельству, у самаго Кедрскаго потока все
гда валяются надгробные еврейскіе памятники, снесен
ные сюда или зимними дождями, или же самою почвою 
опустившеюся и безъ дождя. Надгробныя плиты, спу
стившіяся къ Кедрскому потоку, или забираются жи
телями Силоама на постройки, или заносятся навали
вающимся пескомъ. Нужно думать, что съ надгро
бными еврейскими памятниками опускаются внизъ къ 
Кедрскому потоку и кости погребенныхъ евреевъ;—по
гребаются евреи безъ гробовъ. Профессоръ Олесниц- 
кій, читавшій надписи на памятникахъ еврейскаго 
кладбища, говоритъ, что самыя древнія изъ этихъ 
надписей принадлежатъ только ХѴП вѣку, и что боль
шая часть гробовъ принадлежитъ еврейскимъ пили
гримамъ. Въ ожиданіи смертнаго часа евреи прибы
ваютъ во множествѣ въ Іерусалимъ, вѣра, согласно 
ученію раввиновъ, что быть погребеннымъ въ св. зем
лѣ значитъ тоже, что быть погребеннымъ подъ алта
ремъ, и что ,,въ долинѣ ІосаФата не только червь, но 
и самый ангелъ суда не посмѣетъ коснуться умерша- 
го“. Какъ эта мечта далека отъ дѣйствительности! 
Моисей, предвидя разсѣяніе іудеевъ, постоянное ша
таніе ихъ, ради торгашества, изъ стороны въ сторону, 
сказалъ: не будетъ стоянія стопамъ ихъ. При размы
шленіи же о мечтѣ іудеевъ быть погребенными на Іо 
саФатовой долинѣ можно сказать: и не будетъ покоя 
костямъ ихъ. Ради ІосаФатовой долины евреи во мно
жествѣ прибываютъ въ Іерусалимъ на краткое только 
время; эти кратко-временные посѣтители и осаждаютъ 
стѣну плача во всѣ дни недѣли. Находясь въ Іеруса
лимѣ на долгое или короткое время, евреи, говоримъ, 
преслѣдуютъ только религіозную цѣль: чувствующіе 
въ себѣ силу заниматься торговлей бѣгутъ изъ Іеру
салима и вообще изъ св. земли, такъ какъ здѣсь ге
шефтъ плохой и притомъ живущіе въ этой мѣстности 
греки болѣе сильны и изворотливы въ торговлѣ, чѣмъ 
евреи.

Мы спросили, съ какихъ странъ болѣе всего при
бываютъ евреи для молитвъ къ стѣнѣ плача и съ ка
кихъ странъ менѣе,—и намъ сказали, что у стѣны 
плача, сравнительно, рѣдко является кто изъ евреевъ, 
живущихъ во Франціи, Англіи, Пруссіи, Италіи, 
Швейцаріи и Португаліи, и наоборотъ, мы видимъ 
здѣсь евреевъ, въ огромномъ количествѣ прибывшихъ 
изъ русскихъ областей, когда то входившихъ въ со
ставъ Царства Польскаго и Австріи. Это свидѣтель
ствуетъ о томъ что во Франціи, Англіи, Пруссіи, Ита
ліи, Швейцаріи и Португаліи евреи мало заботятся 
объ исполненіи закона Моисеева. Евреевъ, живущихъ 
въ этихъ странахъ, удачно сравниваютъ съ теленкомъ, 
котораго уже не удовлетворяетъ молоко матери, но ко
торый не находитъ еще вкуса въ какой нибудь дру
гой пищѣ, да не умѣетъ и употреблять ее. Евреи въ 

этихъ мѣстностяхъ вовсе не исполняютъ постановленій 
талмуда, да и на законъ Моисея смотрятъ, какъ на за
конъ обыкновеннаго законодателя, имѣвшаго значеніе 
только для своего времени; въ его богодухновенность 
эти евреи не вѣрятъ. Такому состоянію іудейской ре
лигіи въ этихъ странахъ содѣйствовало то обстоятель
ство, что христіане въ этихъ странахъ стали плохо 
вѣрить во Христа.

Въ минувшихъ столѣтіяхъ въ этихъ странахъ гос
подствовалъ Фанатизмъ, побуждавшій преслѣдовать 
невѣровавшихъ во Христа; противъ іудеевъ, во имя 
Христа, воздвигались костры, изощрялись мечи—и 
тогда евреи въ душѣ сохраняли свою вѣру, какъ 
оплотъ противъ христіанскаго Фанатизма, ради самосо
храненія. Но когда христіане Фанатизмъ замѣнили 
индифферентизмомъ, когда евреи увидѣли, что ихъ 
самосохраненію не угрожаетъ никакая опасность, — 
то они стали заботиться не объ укрѣпленіи въ себѣ 
вѣры, а объ укрѣпленіи за собою правъ гражданства; 
при этомъ, по примѣру христіанъ, заразились также 
индиФФерентизмомъ и невѣріемъ. Евреи на западѣ 
Европы, держа знамя своей вѣры, приглядываются къ 
христіанамъ; оно опускается по мѣрѣ того, какъ хри
стіане опускаютъ знамя своей вѣры. Когда христіане 
Фанатически были преданы своей религіи, евреи осо
бенно отличались усердіемъ къ своей вѣрѣ и за свою 
вѣру охотно претерпѣвали смерть на кострѣ или 
подъ мечемъ. Когда христіане ослабѣвали въ своей 
христіанской вѣрѣ, евреи тоже спѣшатъ съ заявле
ніемъ, что они не меньше индифферентны и къ своей ре
лигіи, что можно замѣчать въ увеличивающемся коли
чествѣ браковъ между христіанами и евреями. Парал
лелизмъ въ и ндиФФерентизмѣ западно европейскихъ 
христіанъ и евреевъ можно видѣть и въ томъ, что по 
мѣрѣ возрастанія количества некрещенныхъ дѣтей 
между христіанами увеличивается число необрѣзан
ныхъ между евреями. Невѣрующіе евреи отличаются 
отъ невѣрующихъ христіанъ только особымъ взгля
домъ на заботы о будущемъ. Хотя евреи-индиФФерен- 
тисты потеряли вѣру въ Мессію, долженствующаго 
содѣлать евреевъ владыками земли, но, по наслѣдству 
крови, инстинктивно, они живутъ преимущественно 
будущимъ, перенося въ текущей своей жизни неволь
ныя невзгоды, а за отсутствіемъ ихъ и вольныя, ради 
сбереженія денегъ для будущаго; отсюда воздержан
ность до скупости; за отсутствіемъ патріотизма ихъ 
умъ и сердце заняты только пріобрѣтеніемъ и сбере
женіемъ денегъ на будущее. Христіане, наоборотъ, 
привыкли, тоже по наслѣдству отъ предковъ, забо
титься преимущественно о благѣ, подаваемомъ днесъ-, 
будущее для христіанина представляется не такимъ 
какъ для евреевъ, а чуждымъ матеріализма: о мона
шествѣ еврей никогда не думаетъ. Понятно, почему 
и на западѣ Европы племя еврейское—самое богатое.

При индифферентномъ отношеніи къ религіи запад- 
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но-европейскіе евреи не будутъ усердны къ Іерус 
лиму, и вотъ причина, почему мы ихъ мало видимъ 
теперь у стѣны плача. Правда, дома МентеФІора и 
Ротшильда пожертвовали значительныя суммы для 
блага Іерусалимскихъ евреевъ, уплаяйлв большую 
сумму денегъ турецкому правительству за право 
евреевъ плакать у этой стѣны, но эти же богатые до
ма еще болѣе жертвовали и жертвуютъ на бѣдныхъ 
во Франціи, Англіи и др. безъ различія исповѣданій.

Не то приходится говорить о евреяхъ, живущихъ 
въ Россіи (въ западно-русскихъ губерніяхъ, когда-то 
составлявшихъ часть б. Царства Польскаго) и Австріи 
(Галиціи). Исторія еврейства въ этихъ странахъ въ 
послѣднія столѣтія сложилась не такъ, какъ въ Англіи 
и Франціи. Польша, куда евреи убѣжали отъ преслѣ
дованія ихъ въ Западной Европѣ, обращалась съ нн- 
ми не ровно: то слишкомъ либерально, то, наоборотъ, 
очень жестоко. Въ исторіи Польши мы находимъ 
примѣры, что польскіе магнаты обращались съ еврея
ми не лучше, какъ обращались въ древнее время рим
скіе вельможи съ рабами: шаловливые польскіе магна
ты, съ спокойною совѣстью стрѣляли въ еврея потому 
только, что онъ еврей, и наоборотъ, многіе магнаты, 
приближая къ себѣ евреевъ, награждали ихъ своими 
щедрыми милостями, такъ что образовалась поговорка; 
Діа рапа Ъея гуйа Ъісіа (пану безъ жида бѣда); еврей 
былъ для пана правою рукой. Но хотя еврей, благода. 
ря пану, сознавалъ свою силу, силу особенно надъ 
хлопомъ, такъ что, бывало, въ рукахъ еврея находи
лись даже ключи отъ православной церкви, но онъ 
зналъ и то, что панъ можетъ въ одинъ день по свое
му капризу ввергнуть его въ нищету и бѣду. К гда 
изъ-за преслѣдованія Польшею православныхъ нача
лись казацкія войны, малоросійскій народъ въ своемъ 
гнѣвѣ бросился одинаково какъ на поляковъ, такъ и на 
жидовъ, говорили казаки. Все это обособило евреевъ 
и заставило ихъ искать твердой опоры себѣ только въ 
своей религіи, при мечтѣ о мессіи-завоевателѣ, дол
женствующемъ со дѣлать евреевъ владыками'іміра. При
держиваясь талмуда, какъ основы своей религіи, еврей 
рядомъ историческихъ надъ нимъ операцій усвоилъ 
себѣ убѣжденіе, что всѣ иновѣрцы—существа него
дныя предъ Богомъ, и что, если теперь надо кому ни
будь изъ этихъ существъ наружнымъ образомъ по
клониться, въ душѣ надо всѣхъ иновѣрцевъ прези
рать; для того, чтобы извлекать народу еврейскому^ 
какъ народу Божію, пользу, надо позволять себѣ по 
отношенію въ иновѣрцамъ обманъ и другія престу
пленія1). Когда наступило крѣпостное право, отдав
шее западно-русскій народъ въ руку польскихъ па
новъ, тогда евреи отъ польской шляхты получили пра
во производить по деревнямъ мелкую торговлю вод

1) Тт. Вара к. Г. 113 1, и 8ерй. шіи. Г. 133, 3. Цита
та заимствованы нами у Ролинта.

кой и др. предметами: въ каждомъ имѣніи непремѣнно 
находился одинъ или нѣсколько арендаторовъ—евре
евъ кабатчиковъ, спаивающихъ народъ и выманиваю
щихъ у него все, что только можетъ выманить. На
родъ, конечно, замѣчалъ, что поляки смотрятъ на него 
ни болѣе ни менѣе, какъ на рабочую силу (Ъусііо), а 
евреи страшнымъ образомъ эксплуатируютъ его, разви
вая пьянство и другіе страшные пороки; народъ, на
зывая жида кровопійцей, понятно, ненавидѣлъ какъ 
жида, такъ и пана. Когда въ 1863 г. открылся поль
скій бунтъ, русское правительство должно было упо
требить большія мѣры къ тому чтобы воегірепятство- 
вать народу раздавить поляковъ, такъ же, какъ впо- 

} слѣдствіи должо было употребить усиленныя мѣры 
I противъ народнаго погрома евреевъ.

Все это мы говоримъ къ тому, чтобы показать, что 
въ послѣднее время нигдѣ такъ, какъ въ западной Рос
сіи, не складывались обстоятельства, благопріятство
вавшія евреямъ жить, рсобпякомъ. Въ такомъ своемъ 
состояніи евреи заботились о томъ, чтобы исполнять 
постановленія талмуда и кагала (самоуправленіе еврей
ской общины), сохранившагося у насъ во всей своей 
средневѣковой чистотѣ. Чтобы кагалу евреи прида
вали исключительно важное значеніе, еврейскіе запра
вилы внушали своему молодому и старому поколѣнію 
слѣдующій характерный разсказъ: „Въ одномъ уче
номъ спорѣ религіознаго содержанія рабби Елеазаръ 
отстаивалъ непоколебимо свое мнѣніе, но не могъ убѣ
дить большинство. Тщетно онъ приводилъ доказа
тельство за доказателствомъ въ пользу своего мнѣнія, 
тщетно онъ выставлялъ возраженіе за возраженіемъ 
противъ своихъ противниковъ—его мнѣніе принято не 
было. Тогда онъ обратился къ чудесамъ. Пусть смо
ковница, растущая предъ синагогой, свидѣтельствуетъ 
о моей правдѣ! — воскликнулъ онъ. Смоковница со
рвалась съ корней и отлетѣла на далекое разстояніе. 
„Дерево не доказательство41, сказали раввины. Пусть 
ручей, здѣсь текущій, свидѣтельствуетъ о моей прав
дѣ! — продолжалъ Елеазаръ. Ручей потекъ снизу 
вверхъ, но и это не убѣдило ученыхъ. Да сокрушатся 
стѣны синагоги, если разумныя доказательства, не дѣй
ствуютъ! отвѣчалъ Елеазаръ. Стѣны стали накло
няться; когда рабби Іозуа, одинъ изъ противниковъ, 
сказалъ: „зачѣмъ вы вмѣшиваетесь въ споръ ученыхъ 
между собою“?. Тогда стѣны изъ уваженія къ раб
би Іозуа остановились, а изъ уваженія къ рабби Еле
азару,—не выпрямились. Небо можетъ подтвердить 
мою правду, — сказалъ, наконецъ, рабби Елеазаръ. 
И раздался голосъ: „какъ смѣете вы противостоять 
рабби Елеазару? Правда всегда на его сторонѣ!“. 
Но рабби Іозуа поднялся вновь и сказалъ: „Моисеевъ 
законъ не на небѣ: онъ данъ Израилю на Синаѣ, и въ 
немъ ясно изображено, что при изъясненіи закона дол
жно руководствоваться постановленіями кагала, Мы не 

! придаемъ значенія этому голосу съ неба“.
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Вотъ на какой высотѣ въ умѣ евреевъ стоитъ ка-і димъ опять принадлежащими Холмской епископской 
галъ! И недаромъ еврейская Фантазія вознесла такъ | каѳердѣ и собору также три села: Бусьно, Бѣлополь1) 
высоко кагалъ. Благодаря этому учрежденію, евреи ! и Покровку, слѣдовательно три изъ тѣхъ шести, кото- 
< х х і Рыя оставались за нею послѣ 1533 годэ.. Были ли озна-болѣе И оолѣе обосооляются ОТЪ Другихъ вѣроисло- I „ „„ , А ли, , ‘ ; ченныя села тѣ самыя, которыя мы встрѣчаемъ и при
вѣдныхъ ооществъ и изъ этихъ, презираемыхъ евреями Холмскомъ епископѣ Аѳанасіи Пакостѣ, или тѣ ну- 
обществъ, они выжимаютъ разными правдами и пеправ-I жно считать отдѣльно отъ поименованныхъ, а всѣхъ 
дами все, что можетъ идти въ выгодѣ евреевъ. Нигдѣ, ■ вмѣстѣ шесть, а не три, по неточности историческихъ 
кромѣ западной Россіи, евреи не видѣли столько пользы 
отъ кагала или, что то же, отъ обособленія отъ всякаго 
другаго вѣроисповѣднаго общества — и вотъ почему 
теперь у этой стѣны плача русскіе евреи находятся 
въ поразительномъ большинствѣ сравнительно съ евре
ями другихъ странъ и вотъ почему они уеертнѣе дру
гихъ плачутъ у этой стѣны.

Прот. А, Ковальницкій.
(Окончаніе слѣдуетъ).

Имущественное положеніе и матеріальное обезпеченіе Холмскаго каѳедральнаго собора и пни немъ епископа и соборнаго клира во время уніи (1596-1875 г.).
Лишившись въ XV и въ первой половинѣ ХѴІ-го 

вѣка, при усиленіи католичества въ Холмской Руси и 
въ самомъ Холмѣ, большинства своихъ имѣній1), 
Холмскій каѳедральный соборъ, „по небрежности и 
нерадѣнію своихъ недостойныхъ епископовъ конца 
XVI вѣка, въ началѣ своей новой уніатской жизни 
оставался всего при одномъ имѣніи даже во время 
правленія уже третьяго уніатскаго епископа Аѳана
сія Пакосты (1619—1624 г). Аѳанасій Пакоста, ре
внитель уніи, гонитель православныхъ, не уступалъ 
и католикамъ. Онъ возвратилъ во владѣніе Холмской 
каѳедры и собора два села, принадлежавшія ему рань
ше, но незаконно захваченныя подскарбіемъ польскаго 
королевства, Холмскимъ старостою Даниловичемъ. 
Это возвращеніе собору его законнаго имущества 
епископу Аѳанасію Пакостѣ и клиру соборному при
шлось, однако, защищать съ оружіемъ въ рукахъ и 
выдержать продолжительную шестинедѣльную осаду 
занятыхъ но праву соборнымъ клиромъ селъ. Только 
личная храбрость епископа и крестъ, осѣнявшій 
грудь его, открыто поставленную подъ пули осаждав
шихъ солдатъ, заставили предводителя ихъ, казначея 
подскарбія, уступить епископу и смириться2). Въ пра
вленіе Холмской епархіи Максимиліана Рылло мы ви-

’) Бѣлоноль впрочемъ считается принадлежащимъ епи
скопской Холм. каѳедрѣ и при Яковѣ Сушѣ. (Холм. чуд. ик. 
Б.М. Будиловича, 81).

2) Бусьно съ теченіемъ времени перемѣняется въ Буено и 
і даже въ Бусну, подъ какими именами существуетъ и до

] 3) Холм. гр.—ун. мѣсяц. 1873 г., стр. 25—26.
‘ 4) X. гр.—ун. мѣсяц. 1874 г. стр. 10, пр. 7.

*) Такъ въ 1525 г. изъ семи остававшихся къ этому вре
мени селъ (см. Холм. соборъ до уніи. стр. 32). Незвѣрки и 
Жуки епископомъ Филаретомъ (1508—1533) были проданы 
Вячеславу Замойскому, а Бутины (Бутинъ)—имъ же были 
промѣняны Королю на село Чешинъ, отнятое потомъ (1533 г) 
въ пользу латинскаго епископа. (А. В. а. к. XIX, 1892 г., стр. 
БП—БІѴ). Послѣ 1533 г. въ числѣ каѳедральныхъ соборныхъ 
и епископскихъ имѣній, кромѣ остававшихся: Покровки 
Бусны, Бѣлополя, Премиловки, перечисляются еще Плава- 
ницы и Подгорцы (предмѣстье Холма) [акты В. арх. ком. 
іЬійет]. Изъ всѣхъ этихъ бывшихъ за Холм. каѳедрою во вто- —-—------------ -- --------------------------------- -- вц вту . даже въ оусну, цодг
рои половинѣ Хѵ 1 в., шести селъ къ концу этого вѣка въ ея настоящаго времени, что ттгк гті тж плт«іт>о тг/\лт гпгпі лтгі.л ' п - -«-г-владѣніи оставалось только одно.

2) Холм. гр.—ун. мѣсяц. 1872 г. стр. 2—3. 

{данныхъ, ничего положительнаго сказать нельзя. Села 
этп, три-ли, или шесть, во всякомъ случаѣ били не 
пустопѳржними, а населенными и довольно многолюд
ными, исключая Покровки. Максимиліанъ Рылло осо
бенно заботился о благоустройствѣ селъ: Бусьно* 2), 
Бѣлополя и Покровки. Въ нихъ онъ строилъ церкви, 
епископскія подворья и возводилъ разныя хозяйствен
ныя постройки. Въ Бѣлополѣ онъ имѣлъ вѣтреную 
мельницу, въ Бусьнѣ двѣ корчмы, одну при дорогѣ, 

]ДРУГУЮ въ самомъ селеніи. Въ Покровкѣ имъ же 
і была построена житница и амбары. Средства Холм- 
| ской епископской каѳедры позволяли Максимиліану 
Рылло, кромѣ всѣхъ возведенныхъ имъ построекъ, 
воздвигнуть для крестьянъ своихъ въ Бѣлополѣ, пого
рѣвшихъ въ концѣ Сентября, новые дворы лучше пре
жнихъ, какъ онъ говоритъ въ своемъ дневникѣ, и за
ново построить сгорѣвшую вѣтреную мельницу3), Въ 
правленіе епископа Важинскаго па грамотѣ митропо
лита Ѳеодосія Ростоцкаго, отъ 17-го марта 1791 года 
къ Холмской епископской каѳедрѣ были отчислены се
ла Полоцкой епископской каѳедры, остававшіяся въ 
предѣлахъ Польши послѣ перваго ея раздѣла, именно: 
Ціотче, Дольче и Завечень, которыми съ дозволенія 
митрополита Важинскій пользовался и раньше, какъ 
управлявшій нѣкоторое время вакантною Полоцкой 
каѳедрой, до посвященія туда самостоятельнаго отдѣль
наго епископа. Полоцкій епископъ, бывшій въ то же 
время и коадъюторомъ митрополита, взамѣнъ отобран
ныхъ имѣній, предоставленныхъ по грамотѣ Польска
го короля Станислава Августа суФФрагану митрополи
та, пользовался нѣкоторою частію доходовъ изъ митро
поличьей епархіи4).

Кромѣ означенныхъ населенныхъ селъ къ Холм
ской епископской каѳедрѣ и собору стараніемъ нѣко
торыхъ уніатскихъ холмскихъ епископовъ были при
соединены нѣкоторые монастыри, доходы съ которыхъ 
шли на содержаніе собора и епископскаго дома. Такъ 
уже Холмскій епископъ Іоаннъ Малаховскій 1693 г.) 
получаетъ отъ короля Холмскую епископскую каѳедру 
вмѣстѣ съ архимандріями Жидичинской и Лещинской. 
Но еще раньше Малаховскаго, при Яковѣ Сушѣ, 
холмскимъ уніатамъ послѣ пораженія Козаковъ подъ 
Берестечкомъ, были отданы отнятые у православныхъ 
монастыри Жидичинскій и Мстиславскій, равно какъ 
и другія мѣста и селенія, возвращенныя православны
ми отъ уніатовъ по Зборовскому трактату (X, гр, ун, 
мѣсяц. 1867 г. 99 стр.). Къ Жидичинской архиман
дріи преемникъ Малаховскаго епископъ Гедеонъ Война- 
Оранскій старается присоединить село Торокань. изъ
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за котораго ведетъ продолжительную борьбу съ чи
номъ Св. Василія Великаго. Енископъ Филиппъ Во- 
лодковичъ, бывшій архимандритъ Дубенскаго и Дер- 
манскаго монастырей, и по посвященіи во епископа 
Холмскаго писался архимандритомъ Дерманскимъ. 
Дубенскимъ и Св. Спаса, каковые монастыри и были 
приписаны къ Холмской каѳедрѣ (X. гр—ун. мѣсяц. 
1872 г. 28—30). На епархіальномъ съѣздѣ 1749 го
да, на которомъ предсѣдательствовалъ по порученію 
епископа Филиппа Володковича суперіоръ Холмскаго 
базиліанскаго монастыря Максимиліанъ Рылло, во вла
дѣніе Холмской епископской каѳедры и собора посту
пили монастырцы (топайіегіаіа—монастырскіе кре
стьяне) въ Турковицахъ, Подгорцахъ1) и Каняхъ, 
равно какъ и приходъ въ Колемчицахъ. Селенія Бинь- 
дюга, Высоцкъ и Уханька, приписанныя къ Колем- 
чицкому монастырю и принадлежавшія оному до это
го времени, тотъ же Максимиліанъ Рылло отъ имени 
цѣлой провинціи литовской чина Св. Василія2) пере
далъ преосвященному Фелиціану Володковичу, епи
скопу Холмскому и Белзскому со всѣми приходскими 
правами т. е. съ правомъ пользоваться десятинами въ 
снопахъ и деньгахъ, угодьями, доходами и пр. Самъ 
Максимиліанъ Рылло, сдѣлавшись холмскимъ еписко
помъ, по представленію князей Любомірскаго и Сан- 
гушко, получаетъ въ 1772 г. отъ короля, какъ секре
тарь чина Св. Василія Великаго, архимандріи Дубен
скую, Дерманскую и Свято-крестовскую, хотя во вла
дѣніе двумя первыми вводится только въ 1775 г. 
30-го ноября и 2 декабря, вслѣдствіе препятствія со 
стороны назначеннаго въ 1772 г. на мѣсто Максими
ліана Рылло генеральнымъ секретаремъ чина Св. Ва
силія Великаго Ѳеодосія Ростоцкаго и генеральнаго 
прокуратора Базиліанъ3).Базиліане всетаки не остави
ли Максимиліана Рылло въ покоѣ и послѣ этого. 
О Дерманской архимандріи они хлопотали и предъ 
королемъ и предъ папою въ Римѣ чрезъ нунція, но 
все напрасно. М. Рылло удержалъ за собою Дерман
скую архимандрію, а изъ прежде причисленныхъ къ 
собору отказался только отъ Жидичинской по непрі
язни къ королю Станиславу Августу. Не удержалт 
за собою Максимиліанъ Рылло и Супрасльской архи
мандріи, обѣщанной ему Жмудскимъ старостою, пото
му что король предназначилъ ее своему секретарю 
Левинскому4). Въ послѣдствіи во время Важинскаго 
мы видимъ опять Жидичинскую архимандрію принад
лежащую Холмскому собору и епископской каѳедрѣ.' 
Самъ П. Важинскій возведенъ во епископа Холмскаго 
изъ жидичинскихъ архимандритовъ. Эту Жидичин- ■ 
скую архимандрію онъ потомъ уступилъ по распоря
женію короля своему коадъютору Флоріану Корсаку 
съ правомъ наслѣдства и съ условіемъ, что бы онъ 
(Корсакъ) и монастырь уплачивали Важинскому 480

‘) X. гр.—ун. мѣсяц. 1874 г. 8
2) Холм. гр. ун. мѣсяц. 1868 г. стр. 95. 103.
3) Холм. Русь 1887, стр. 88.
4) Пам. рус. старины ѴП, стр. 177.

5) Матеріалы для ист. возсоед. Холм. уніат. Свящ. А. Де
мьяновича 1878 г. вып. 1, стр. 25.

6) X- гр.—ун. мѣсяц. 1872 г. стр. 14—15.

*) Одно изъ селеній, принадлежавшихъ каѳедрѣ и въ 
XVI вѣкѣ.

2) Монастырь этотъ со всѣми, относившимися къ нему, 
селевіями въ 1654 г. но ходатайству Я. Суши королемъ 
Яномъ Казиміромъ былъ причисленъ къ Холмскому базиліан- 
скому монастырю, а изъ православнаго базиліанскимъ онъ 
былъ сдѣлавъ еще раньше въ 1621 г. стараніемъ Аѳанасія 
Пакосты и по распоряженію Сигизмунда III. (Холм. Русь 
1887 г., стр. 84, 100; Пам. р. ст, VII, 169, пр. 8).

3) X. гр.—ун. мѣсяц. 1873 г., стр. 51.
4) Общую сумму епископскихъ доходовъ Максимиліанъ 

Рылло исчисляетъ въ 10 тысячъ злотыхъ, а за хозяйствен
ными издержками въ 8 тысячъ элотыхъ, т. е. 1,200 р. 

венгерскихъ червонцевъ въ годъ, пока не представит
ся лучшаго источника дохода для его (Важинскаго) 
почетнаго содержанія1). Кромѣ селъ и архимандрій 
Холмскіе епископы старались пріобрѣтать возлѣ са
маго Холма сады, дачи. Яковъ Суша ведетъ ожесто
ченную борьбу съ піарами за подгородный садъ, 
отданный холмскимъ гражданиномъ Якову Сушѣ и 
находившійся недалеко отъ коллегіи оо. піаровъ. Онъ 
же имѣлъ подгородную дачу, гдѣ его послушниковъ 
избили однажды ученики и послушники тѣхъ же піа- 
ровъ въ 1673г2.). Меѳодій Терлецкій, отнявшій, какъ 
мы видѣли, у православныхъ въ Холмѣ Успенскую 
церковь и обратившій матеріалъ, назначенный пра
вославными для новой церкви, въ собственность Холм
скаго собора, поступилъ также и съ Преображенскою 
церковію въ Люблинѣ. Добившись отъ короля Влади
слава ІѴ-го грамоты на отобраніе ея отъ православ
ныхъ, которымъ оная была отдана тѣмъ же Влади
славомъ въ 1633 г., онъ приписалъ ее въ 1638 г. къ 
Холмскому собору со всѣми имѣніями и угодьями3). 
Кромѣ доходовъ съ селъ и монастырей и съ другихъ 
имѣній и угодій, Холмскій соборъ и духовенство при 
немъ получало съ уніатскаго населенія издревле уста
новленныя десягины. Въ 1617 г. Холмскій староста, 
подскарбій королевства, Николай Даниловичъ назна
чилъ десятину съ людей религіи греческой на храмъ 
и капитулу церкви каѳедральной монастыря холм
скаго Рождества Дѣвы Маріи и на духовенство, тотъ 
часъ при ней находящееся, состоящія въ уніи вѣры и 
въ подчиненіи св. римской церкви, что и подтвер
ждено было привилеемъ Владислава ІѴ-го отъ 10-го 
марта 1633 г.4). Изъ за этихъ десятинъ было много 
споровъ у уніатовъ съ католиками. Въ 1643 году на 
синодѣ въ Красноставѣ латинское духовенство поста
новило, чтобы уніатскіе епископы не препятствовали 
своему духовенству и народу вносить -десятину въ 
пользу латинскаго духовенства. Виновныхъ въ нару
шеніи сего правила латинскій синодъ подчинилъ юрис
дикціи бискупа Жмудскаго, судіи латинскаго духо
венства5). Мало того, послѣ такого соборнаго постано
вленія латинскаго духовенства препозитъ Холмскаго 
латинскаго капитула каноникъ Банковскій, по согла
шенію съ капитуломъ о распредѣленіи десятинъ ме
жду русскими и латинами, совершенно запретилъ рус 
скимъ уніатамъ давать десятину ихъ законному па
стырю Меѳодію Терлецкому. Послѣдній въ 1649 г. 
по сему поводу ѣздилъ въ Римъ и тамъ уладилъ дѣло 
о десятинахъ въ пользу русской уніатской церкви6). 
Но и послѣ рѣшенія вопроса о десятинахъ еъ уніа
товъ въ пользу уніатской церкви латиняне не остави
ли своихъ притязаній, такъ что въ 1664 г. Холмскій 
епископъ Яковъ Суша снова долженъ былъ путеше
ствовать въ Римъ по тому же дѣлу о десятинахъ. 
Принятый тамъ внимательно, онъ былъ допущенъ па
пою къ участію въ обрядѣ умовенія ногъ въ Великій 
Четвертокъ. Въ 1665 г. съ богатыми подарками 
возвратился Яковъ Суша въ Холмъ, уладивъ спорное 
дѣло въ пользу уніатовъ. Въ ХѴПІ вѣкѣ также стро-
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го соблюдался обычаи взноса десятинъ въ пользу ду- указываетъ въ своемъ дневникѣ даже нѣсколько на- 
ховенства и исключительно натурою: житомъ, ячме-, селенныхъ селъ, предоставленныхъ ему, какъ еписко- 
немъ, овсомъ. Подтвержденіе сему мы находимъ въ ' пу Холмскому, въ полное распоряженіе со всѣми до
метрической книгѣ Свято-Николаевской церкви отъ ходами. Такъ Кіевскій воевода Потоцкій уступилъ 
1769 по 1772 г. Въ книгѣ этой, хотя метрическія за-, въ его пользованіе нѣсколько селъ ,,въ Уманскомъ 
ниси оканчиваются 1772 г., въ концѣ есть перечень ключѣ11, съ которыхъ онъ могъ имѣть дохода до 
долговъ нѣкоторыхъ приходовъ Свято-Николаевской ■ 10 тысячъ польскихъ злотыхъ, „если бы не гайдамаки 
церкви (^Струнинъ, Городыще, Жолтанецъ, Серебрище) ; и не московскія войска11. Свѣтлѣйшій ординатъ За- 
съ указаніемъ годовъ 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, і мойскій отдалъ ему въ пользованіе одно село, прино- 
1782, 1783, въ которые наложенная десятина хозяе-1 сившее нѣсколько тысячъ (ц. злотыхъ) дохода. Назы- 
вами была представлена съ отмѣткой въ книгѣ про- ваетъ М. Рылло и другихъ своихъ благодѣтелей: Рос- 
тивъ каждаго долга „ой(1аІ“. Только Серебрище по- тонкую изъ дома Пузиновъ, Ржевусскую изъ дома 
мѣчено однимъ 1777 годомъ, а для Струпина выста- Потоцкихъ, Замойскую изъ дома Недзвѣдскихъ, и 
вленъ даже 1784 годъ, но безъ отмѣтки ,,оск!а1“, другихъ господъ и госпожъ, ежегодно помогавшихъ 
вѣроятно десятина была не внесена въ этомъ году, ему значительными подарками вещественными и де- 
По метрической книгѣ съ 1797 по 1855 г. почти всѣ ; нежными, которые съ избыткомъ, какъ онъ говоритъ, 
селенія1) прихода Свято-Николаевской церкви пере- возмещали бѣдность Холмской епископіи и давали 
числяются въ числѣ соборныхъ, и на существованіе I возможность епископу М. Рылло „содержать себя 
тамъ десятины мы уже не находимъ никакихъ указа-1 прилично111). Помимо денегъ, получавшихся съ раз- 
ній. Нѣкоторые, впрочемъ, и изъ уніатскихъ латин- Ныхъ доходныхъ источниковъ, соборное имущество 
ствующихъ епископовъ злоупотребляли правомъ деся- составляли также иконы, церковныя дорогія облаче- 

Революціоаеръ Іоаннъ Каменскій въ иользу; нія, драгоцѣнные золотые и серебряные церковные 
---  ------ гп^глгг { --------- ----- “-- ППІлАпІѴПпг.

‘) X. гр.—ун. мѣсяц. 1878 г., стр. 25.
2) X. гр.—ун. мѣсяц. 1872 г. стр. 8.
*) Пам. р. ст. ѴП, стр. 95, пр. 2.
4) Холм. русь 1887 г., етр. 100.

і

ТИНЫ. О 9 .
мятежниковъ наложилъ на всѣхъ уніатовъ такъ на
зываемую „костельную жалобу11, т. е. открылъ въ 
своей епархіи особый денежный сборъ и всю собран
ную сумму и деньги, бывшія въ запасѣ при Холм- 
скомъ каѳедральномъ соборѣ, принадлежавшія раз
нымъ епархіальнымъ учрежденіямъ а равно и тѣ, ко
торыя были предназначены для обезпеченія вдовъ и 
сиротъ Холмской епархіи,—все это онъ передалъ пов
станцамъ. Не видимъ мы во времена уніи только 
вкладовъ на поминъ души (какъ это было до уніи), 
которые составляли богатый источникъ содержанія 
для собора и епископскаго дома. Но благотворитель
ность, какъ источникъ содержанія собора и епископ
скаго дома не оскудѣвали и въ это время. Яковъ Су
ша получилъ отъ Холмскаго гражданина подгород
ный садъ, какъ даръ Холмскому собору. Епископъ 
Іосифъ Левицкій, при постройкѣ собора, пользовался 
въ широкихъ размѣрахъ благотворительностію граФи- 
ни Анны Потоцкой, жены Красноставскаго старосты, 
о смерти которой онъ не мало скорбѣлъ въ виду недо
конченной въ то время еще постройки собора.Енископъ 
Филиппъ Володковичъ на счетъ монастырскихъ дохо
довъ, земскаго сбора, опредѣленнаго на сеймикахъ, и 
на добровольныя пожертвованія особенно богатыхъ 
благодѣтелей Холмскаго собора, граФовъ Замойскихъ и 
Ржевусскихъ, заново отстроилъ соборъ. Максими
ліанъ Рылло особенно былъ счастливъ въ полученіи 
добровольныхъ пожертвованій, на счетъ которыхъ онъ 
обогатилъ монастырь, до него бѣдный, соборъ, и устро
илъ епископскія имѣнія въ Покровкѣ, Бѣлополѣ и 
Бусьнѣ. У него самаго было много дорогихъ ве
щей, которыя онъ пожертвовалъ каѳедральной церкви 
на украшеніе мовстранціи предъ коронаціей иконы, 
монстранціи дотолѣ неотдѣланной. Кромѣ того сво
ихъ собственныхъ денегъ онъ истратилъ на украше
ніе храма соборнаго при коронаціи иконы 30 тысячъ 
польскихъ злотыхъ2). Въ числѣ подарковъ, сдѣлан
ныхъ ему знатными лицами, Максимиліанъ Рылло

сосуды, церковно-богослужебныя книги, пріобрѣтен
ные въ разное время для собора Холмскими епископа
ми. Такъ Меѳодій Терлецкій во второе пребываніе 
въ Римѣ получилъ отъ папы тканную греческимъ 
обычаемъ шелковую епомиду (верхнюю одежду) бѣ- 

• лаго цвѣта съ папскими гербами и мощи святыхъ, по- 
I читаемыхъ въ русскомъ народѣ2). При Яковѣ Сушѣ 

тжг»гт ттлігг бсліТЯ Т4ЯЯТЯ ВЪ Х('І.1ГМР,КІЙ С.обпПЪизъ подъ Берестечка была взята въ Холмскій соборъ 
маленькая икона изъ слоновой кости въ серебряной 
оправѣ съ изображеніемъ на одной сторонѣ Спасите
ля на крестѣ, а на другой—Св. Троицы. Взята она 
была съ убитаго коринѳскаго митрополита Іоасафа. 
Взятъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ отъ него же архіерейскій 
весь серебряный посохъ и богато украшенная митра 
съ греческою надписью: ,,Іоасафъ, епископъ Коринѳ
скій11. Къ несчастію все это пріобрѣтеніе погибло 

I подъ надзоромъ Холмскихъ базиліанъ3). Тотъ же 
Яковъ Суша жаловался польскому королю въ 1653 г., 

| что православные, во время своего, согласно Зборов
скому трактату, владѣнія соборомъ, захватили вмѣ
стѣ съ Чудотворною иконою и церковныя облаченія и 
разныя драгоцѣнности золотомъ и серебромъ, всего на 
4000 польскихъ злотыхъ. По грамотѣ кор .-ля отъ 
30-го декабря 1653 г. православные должны били всю 
церковную утварь возвратить въ уніатскій соборъ, 
находившійся опять въ это время въ вѣдѣніи Якова 
Суши, возстановленнаго въ управленіи Холмскою 
епископскою каѳедрою послѣ пораженія Козаковъ 
подъ Берестечкомъ4).

Максимиліанъ Рылло, заботившійся объ украшеніи 
собора и любившій пышную обстановку въ богослу
женіи, позаботился болѣе другихъ епископовъ Холм
скихъ о пріобрѣтеніи въ соборъ хорошихъ церков
ныхъ облаченій и въ достаточномъ количествѣ церков 
ной утвари. Такъ имъ пріобрѣтены были для собора 
8 чашъ, 12 серебряныхъ подсвѣчниковъ и великолѣп
ная драгоцѣнная монстранція, за работу которой игу
менъ Холмскаго монастыря Еліашевичъ уплатилъ въ

4) о нихъ немного ниже будетъ сказано.
2) X. гр.—ун. мѣсяц. 1868 г. стр. 95; 1872 г. 31; РЪоепіх, 

когон. СисІогѵ. оЬг. схеіс II. гогѣг. I (чудо IV); Пам. р. ст. 
ѴП, стр. 103—104; X. гр.—ун. мѣсяц. 1873 г., стр. 21—25.
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Вѣнѣ значительную часть суммы, собранной имъ отъ 
пожертвованій во время коронаціи иконы Божіей Ма
тери. Имъ же была заказана и конечно пріобрѣтена для 
собора частью на его счетъ, частью на счетъ соборной 
церкви, серебряная по обыкновенію цимборья и органъ 
за 8 тысячъ езъ позолоты До него, -говоритъ Мак
симиліанъ Рылло въ своемъ дневникѣ, архіерейской 
утвари въ соборѣ, кромѣ жезла, небыло никакой. 
Такъ что въ торжественныхъ случаяхъ онъ долженъ 
былъ обращаться за облаченіями къ настоятелю мона
стыря Еліашевичу, который неохотно иногда уступалъ 
церковныя архіерейскія облаченія,въ особенности празд
ничныя, хотя имъ же (Максимиліаномъ Рылло) пріобрѣ
тенныя въ бытность настоятелемъ Холмскаго мона
стыря. Такая неблагодарность Еліашевича оскорбля
ла Максимиліана Рылло и изъ за этого неудовольствія 
съ монастыремъ онъ рѣшилъ обратиться съ просьбою къ 
давнимъ своимъ благодѣтелямъ о доставленіи ему дене
жной помощи на пріобрѣтеніе архіерейской утвари 
для собора отдѣльно отъ монастыря. Имъ въ скоромъ 
времени, кромѣ вышеуказанныхъ вещей, былъ пріо
брѣтенъ для собора серебряный сосудъ для умовенія 
ногъ, кувшинъ для умовенія рукъ и одно церковное 
архіерейское облаченіе столь великолѣпное и драго
цѣнное, что возбуждало удивленіе всѣхъ, видѣвшихъ 
его. Въ послѣдствіи времени ,,разныя благодѣтельни- 
цы“ снабжали его въ изобиліи церковною утварью и 
особенно церковными облаченіями, такъ что онъ по
лучилъ возможность пожертвовать великолѣпныя и 
драгоцѣнныя облаченія для многихъ другихъ церквей 
какъ своей епархіи, такъ и иноепархіальнымъ церквамъ 
и монастырямъ. Имъ же было достаточно пріобрѣтено 
разныхъ вещей и для архіерейскаго дома. Самъ онъ 
говоритъ, что серебра у него хватило бы ,,на 20-ть 
столовыхъ приборовъ'4 и стоило оно болѣе, чѣмъ де
вять тысячъ рублей1). Епископъ Порфирій Важинскій 
имѣлъ у себя цѣлую походную военную церковь со 
всею церковною утварью, отнятую польскимъ генера
ломъ Гроховецкимъ у московскаго войска во время 
мятежа 1794 г. Вся эта утварь находилась въ домѣ 
епископа и при занятіи Холма московскими войсками 
въ томъ же 1794 г. осталась не тронутою. Ею епископъ 
Важинскій думалъ украшать свой каѳедральный со
боръ, не смотря на ея схизматическое происхожденіе, 
въ память польскаго возстанія, въ которомъ онъ самъ 
принималъ живѣйшее участіе. Въ числѣ други хі ве
щей этой походной церкви П. Важинскій въ письмѣ 
въ верховный совѣтъ повстанцевъ отъ 21-го Сентя
бря 1794 г. говоритъ о церковныхъ облаченіяхъ,еван
геліи, оправленномъ въ серебро съ эмалью, а также о 
церковныхъ книгахъ и пр. Облаченія церковныя упо
треблялись разныхъ цвѣтовъ. Самъ Важинскій въ 
своемъ дневникѣ говоритъ, между прочимъ, о двухъ 
облаченіяхъ, бѣломъ и зеленомъ, привезенныхъ ему 
секретаремъ его, догнавшимъ Важинскаго въ дорогѣ 
уже во время бѣгства изъ Холма при занятіи послѣд
няго московскими войсками3). Имъ же, Важинскимъ, 
грамотой отъ 23-го Октября 1797 г. Холмскому бази- 
ліанскому монастырю, с стоявшему при каѳедрѣ епи
скопа, были отданы, вмѣстѣ съ богатою личною его

Ч X. гр.—ун. мѣчяц. 1873 г., стр. 21—24.
X. гр—ун. мѣсяц. 1874 г. стр. 19—20, пр. 13

библіотекою, и церковно-богослужебныя книги „для 
. отправленія божественныхъ службъ44 ’).
. Г. Ольховскій.
і (Окончаніе будетъ).

і Замѣтки.
■■■■ Для ПЧѲЛОВОДОВЪ. Во время зимовки и челъ, ихъ, 

какъ извѣстно, приходится прикармливать. Лучшимъ кор
мовымъ средствомъ служитъ, конечно, запечатанный медъ, 
но за недостаткомъ послѣдняго, приходится довольство
ваться искуственно приготовленнымъ кормомъ, между про
чимъ „сахарными плитками4', „кормовой массой44 и т. п. 
Сахарныя плитки, по Бертрану, приготовляются слѣдую
щимъ образомъ: хорошаго качества бѣлый сахаръ распу
скаютъ въ небольшомъ количествѣ воды и даютъ кипѣть 
до тѣхъ поръ, пока вода совершенно выпарится. Безусло
вно необходимо постоянно размѣшивать сахаръ во время 

[ кипѣнія, чтобы онъ не подгорѣлъ; подгорѣлый сахаръ не 
годится для пчелъ. Чтобы слѣдить за испареніемъ воды, 
слѣдуетъ, время отъ времени, смочивъ палецъ холодной во
дой, обмокнуть въ сиропъ и затѣмъ снова погрузить въ 
холодную воду; если при этомъ вокругъ пальца появится 

і хрупкая корочка, нужно немедленно снять сиропъ съ 
огня, мѣшать его еще нѣкоторое время и потомъ слить въ 
выложенныя бумагою тарелочки или Формочки. Сахаръ, 
приготовленный надлежащимъ образомъ, послѣ охлажденія 
долженъ быть совершенно сухимъ. Недокипѣвшій или пе
рекипѣвшій сахаръ одинаково мало пригоденъ: вь пер
вомъ случаѣ онъ будетъ распускаться въ ульѣ, во второмъ 
— пчелы размельчатъ его въ порошокъ. Что касается 
кормовой массы, то приготовленіе ея значительно легче 
сахарныхъ плитокъ и производится такимъ образомъ: чи
стый сахаръ растирается въ порошокъ (сахарную пудру) и 
мѣсится съ Подогрѣтымъ медомъ до полученія густой тѣ
стообразной марсы. Для этого обыкновенно на одну вѣсо
вую часть меда берется около четырехъ частей сахарной 
пудры; послѣдняя прибавляется постепенно по мѣрѣ замѣ
шиванія. Полученную тѣстообразную массу раскатываютъ 
скалкой и укладываютъ на рамки, какъ и сахарныя плитки 
подъ покрышку улья.

Еще совѣтъ для пчеловодовъ. Гнилецъ, какъ извѣстно, 
принадлежитъ къ числу самыхъ опасныхъ, по своей зарази
тельности и быстрой распространяемости болѣзней пчелъ, 
отъ которой въ особенности сильно страдаютъ пчелиныя 
дѣтки („черва44). Среди множества различныхъ средствъ, 
съ тѣмъ или инымъ успѣхомъ употребляемыхъ противъ 
этой опасной болѣзни, большого вниманія заслуживаетъ 
эвкалиптуеъ, предложенный впервые Боверомъ и съ успѣ- 

! хомъ испробованный нѣкоторыми пчеловодами.' Самый спо- 
1 собъ примѣненія состоитъ въ слѣдующемъ: въ небольшой 
(жестяной ящичекъ, въ крышкѣ котораго сдѣ і ано маленькое 
; отверстіе, кладется немного эссенціи эвкалиптуса; ящикъ 
ставится на полъ пораженнаго гнильцемъ улья; кромѣ то
го, черезъ каждые четыре или пять дней пчеламъ дается 
штофь теплаго сиропа, къ которому прибавляютъ полъ- 
лбжки тинктуры эвкалиптуса, составленной изъ одной ча
сти эссенціи эвкалиптуса на девять частей алкоголя; нѣ
сколько капель той же тинктуры кладется, время отъ вре
мена, и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ пчелъ. По свидѣ
тельству Бертрана въ его книжкѣ—„Уходъ за пасѣкой44 — 

; Оберсонъ нѣсколько упростилъ сейчасъ указанный спо- 
' собъ: онъ ограничивается тѣмъ, что еженедѣльно, до пол- 
1 наго излеченія, помѣщаетъ по нѣсколько капель эссенціи 
■эвкалиптуса вдоль одной изъ стѣнокъ улья. Если послѣ
дній пораженъ гнильцомъ очень сильно, то со гы переста- 

< вляются предварительно въ новый улей, въ который пере- 
'водятся и пчелы; внутренность новаго улья натирается

1) іЪісі. стр. 65.
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заранѣе эссенціей эвкалиптуса. Если недѣли черезъ три 
на вновь заложенной дѣткѣ будутъ еще замѣтны призна
ки болѣзни, то матку слѣдуетъ убить и подсадить другую, 
изъ здоровой семьи, еъ двумя сотами дѣтки. По излеченіи 
пчелиной семьи, предосторожности ради, полезно еще нѣ
которое время класть въ улей понемногіНэссенціи эвкалив- 
туса. Очень хорошимъ также средствомъ отъ гнильца яв
ляется камфора, предложенная впервые нашимъ извѣст
нымъ пчеловодомъ Д .Д. Осиповымъ. Кусочекъ камфоры ве
личиною въ орѣхъ завертывается въ нетошку и кладется 
на дно улья и, п$ мѣрѣ испаренія, возобновляется. На
сколько это средство дѣйствительно хорошо, можно судить 
по слѣдующему свидѣтельству Бертрана: въ одной изъ 
его пасѣкъ, гдѣ ранѣе свирѣпствовалъ гнилецъ, было при
нято за правило держать въ каждомъ ульѣ кусочекъ кам
форы м теченіе круглаго года, благодаря чему вся пчели
ная семья оставалась совершенно здоровой, только въ 
двухъ искусственныхъ рояхъЖкуда не было положено 
камФоры, показались легкіе признаки гнильца, но помощью 
камФоры дальнѣйшее развитіе болѣзни было пріостановлено. 
Въ виду этого Бертранъ рекомендуетъ камФору, какъ необ
ходимое средство для насѣкъ, сильно страдавшихъ ранѣе 
отъ этой болѣзни или расположенныхъ по сосѣдству сь за
раженными пчельниками. „Нов. Вр.“

Потеря памяти, какъ послѣдствіе куренія табаку. 
Неоднократно было замѣчено, что неумѣренные куриль
щики сигаръ и папиросъ наживаютъ себѣ внутреннія болѣз
ни, нерѣдко даже со смертельными исходами. Помимо желу
дочныхъ болей, головокруженія, сердцебіенія и другихъ сим
птомовъ органическихъ разстройствъ, злоупотребляющіе 
куреніемъ, какъ свидѣтельствуетъ докторъ Ришардьеръ, 
часто подвергаются весьма распространенному между ними 
психическому недугу — притупленію памяти, сопровожда
ющемуся, въ большей части случаевъ, утратой дара слова. 

Докторъ Ришардьеръ не однократно встрѣчалъ курильщи
ковъ, терявшихъ, отъ излишняго куренія, способность на
ходить слова для выраженія своей, мысли. Табачный дымъ, 
непосредственно вліяющій на мозгъ, притупляетъ его Функ
ціи настолько, что люди, злоупотребляющіе куреніемъ, осо
бенно сигарь, забывая названія вещей, нерѣдко затрудняются 
выразить самую простую мысль. Докторъ Шевро, въ свою 
очередь производившій наблюденіи надъ дѣйствіемъ куре
нія на психическую природу человѣка, сообщилъ недав
но парижской медицинской академіи рядъ Фактовъ, неоспо
римо доказывающихъ, что тотъ, кто много куритъ особенно- 
въ запертой комнатѣ, непремѣнно кончитъ тѣмъ, что поте
ряетъ память, будетъ затрудняться вь пріисканіи подхо
дящихъ словъ для выраженія своей мысли, и самый зауряд
ный разговоръ сдѣлается ему въ тягость. „Я много наблю
далъ такихъ субъектовъ, — говоритъ Шевро. На нихъ на
ходятъ какъ бы припадки, въ продолженіе которыхъ они рѣ
шительно теряють прирожденный людямъ естественный] 
даръ слова, совершенно забываютъ имена даже близкихъ 
къ нимъ лицъ и не только безпрестанно занимаются но безъ 
особаго усилія не въ состояніи назвать настоящимъ именемъ 
ту или другую вещь. Подобные припадки могутъ доходить 
до утраты способности звукопроизношенія“. Такія явленія 
бывали періодическими п не слишкомъ продолжительными. 
Но часто повторяющіеся случаи мозгового разстройства, 
вслѣдствіе чрезмѣрнаго куренія табака, могутъ дѣйстви
тельно привести къ значительному ослабленію способности 
мышленія, независимо отъ вреднаго вліянія табачнаго дыма 
на органъ слуха, притупленіе котораго Ришардьеръ и Шев- 
ро наблюдали въ нѣсколькихъ случаяхъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
II НА ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ НЕМЪ

„памятники древне - русской церковно - учительной литературы"
на 1897 годъ.

Журналъ „СТРАННИКЪ**,  еъ октября 1880 года, издает
ся новою редакціей, по утвержденной Св. Синодомъ новой 
программѣ, и выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10-ти до 
12 ти и болѣе листовъ, по слѣдующей программѣ:

1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ отрас
лямъ обще-церковной исторіи и истооико-литературнаго 
знанія,—преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближай
шее отношеніе къ Ираиославлой Восточной и Русской жизни. 
2) Статьи, изслѣдованія и необнародованные матеріалы по 
всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 3) Бесѣды, по
ученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ. 4) 
Статьи Филосовскаго содержанія но вопросамъ современной 
богословской жизни. 5) Статьи публицистическаго содержа
нія по выдающимся явленіямъ церковной жизни. 6) Очерки, 
разсказы, описанія, знакомящіе съ укладомъ и строемъ цер- 
ковн^ц жизни вообще христіанскихъ исповѣданій, особенно 
— съ жизнью пастырства и преимущественно у славянъ. 7) 
Бытовые очерки, разсказы и характеристики изъ области 
религіознаго строя и нравственныхъ отношеній нашею ду
ховенства, общества и простаго народа. 8) Внутреннее цер
ковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни. 9) Ино
странное обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей церковно
религіозной жизни православнаго и неправославнаго міра на 
Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ 
духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей. 11) Об
зоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ: отчеты и отзывы 
о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ 
программѣ журнала. 12) Библіографическія и критическія 
статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержанія 
а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ иностранной бого

словской литературы. 13) Книжная лѣтопись: ежемѣсячный 
указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ книгъ духов
наго содержанія: краткіе отзывы о новыхъ книгахъ. 14/Хро- 
ника важнѣйшихъ церковно-административныхъ распоря
женій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя извѣстія и замѣтки; 
корреспонденціи, объявленія.

При „СТРАННИКѢ'*  начато изданіе „Памятниковъ 
древне-русской церковно-учительной литературы". Въ пер
вомъ выпускѣ его помѣщены: Поученія Луки Жидяты, 
преп. Ѳеодосія Печерскаго, митр. Илларіона и Кирилла Ту
ровскаго, съ примѣчаніями и объяснительными статьями; 
во? второмъ выпускѣ: „Славяно-русскій церковно-учитель
ный Прологъ", съ примѣчаніями и объяснительной "статьей 
про®. А. И. Пономарева; въ третьемъ выпускѣ на 1896 годъ: 
„Древне-русскія поученія о разныхъ истинахъ вѣры и жизни 
ио церковно-учительнымъ сборникамъ XI—XVI в". со ста
тьями и примѣчаніями профессоровъ ГІ. В. Владимирова, А. 
И. Пономарева, Е. В. ІІѢтухова. Въ 1897 году выйдетъ чет
вертый выпускъ „Памятниковъ", въ который войдетъ вто
рая часть „Славяно-русскаго Пролога" за мѣсяцы январь— 
апрѣль, со статьей и примѣчаніями профессора А. И. Поно
марева.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10-ти до 
12-ти и болѣе листовъ. Подписная плата на журналъ вь 1897 
году, сь пересылкою вь Россіи и доставкою въ С.-Петербур
гѣ ШЕСТЬ рублей, съ приложеніемъ же „Памятниковъ" 
СЕМЬ рублей. (Цѣна перваго, второго и третьяго выпус
ковъ „Памятниковъ" для подписчиковъ „Странника" по ОД
НОМУ рублю для не-подписчиковъ но ДВА рубля за экзем
пляръ); съ пересылкою за границу ВОСЕМЬ руб. и сь при
ложеніемъ „Памятниковъ" ДЕВЯТЬ руб.—Адресоваться въ 
редакцію журнала „Странникъ", вь С.-Петербургѣ, Нев
скій проспектъ, д. № 173).

Редакторъ-издатель: Профессоръ А. Пономаревъ.
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Открыта подписка на 1897 годъ
На еженедѣльный, религіозно-нравственный, иллюстрирован

ный, народный журналъ

намъ безплатное приложеніе подъ заглавіемъ: „ВОСКРЕСНЫЯ 
ПОУЧЕНІЯ ПО ЖИТІЯМЪ СВЯТЫХЪ"

Въ ряду другихъ статей въ 1897 году въ „Кормчемъ0 
будетъ печататься „Жизнь современныхъ подвижниковъ 
благочестія'.

Въ редакціи имѣются полныя экземп. „Кормчаго" за 1892 
93, 94 и 95 г.г. Цѣна 1892 г. 2 руб., 1893 г. (сброшюрованъ 
2 р. 50 к., 1894 г. (сброш.) 3 р., 1895 г. (сброшюрованъ) 3 р. 
съ пересылкой. Въ редакціи имѣется въ продажѣ худож. оле
ографическая картина „молитва спасителя въ саду Геѳсиман
скомъ", которая служила преміей къ журналу „Кормчій" въ 
1894 году; пѣна картины 50 к. съ перес. Издающіяся въ 
семъ году „Воскресныя поученія по житіямъ святыхъ" по 
окончаніи года поступятъ въ продажу отдѣльной книжкой, по 
50 коп. за экземп.. съ пересылкой. Наложеннымъ плате
жомъ изданія „Кормчаго" не высылаются.

Для церковно-приходскихъ и другихъ начальныхъ школъ, 
Редакція, при выпискѣ журнала за прежніе годы, дѣлаетъ 
скидку 30% съ объявленной цѣны; при выпискѣ же не ме
нѣе 20 экземп. журнала за текущій 1896 и будущій 1897 г. 
цѣна за каждый экземпляръ 3 р. 50 к„ вмѣсто 4’-хъ рублей.

Протоіерей С. П. Ляпидевскій.
Редакторы-Издатели: Ц ц. Бухаревъ

Священники [д. п. Гурьевъ.

КОРМЧІЙ" 2 Р. 50 Н.
ЗА ПОЛ. Г.
СЪ ПЕР.4

Р УБ Л Я 
за годъ,’ 
съ |ііер.

і

И
(ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

КОРМЧІЙ" одобренъ Его Императорскимъ Высоче
ствомъ Государемъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Николае
вичемъ какъ полѣзное чтеніе для солдатъ, и рекомендованъ 
Имъ къ выпи снѣ по Россійской Артиллеріи.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ допущенъ въ 
библіотеки церковно-приходскихъ школъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ
щенія допущенъ въ бибіотеки народныхъ училищъ для внѣ клас
снаго чтенія учащихся и взрослыхъ.

Одобренъ и рекомендованъ Московскимъ и Епархіальнымъ
Начальствомъ.

Костромскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ объявлено 
чрезъ мѣстныя Епархіальныя Вѣдомости (№ 2, 1895 г.), что 
журналъ „КОРМЧІЙ" по своимъ внутреннимъ достоин
ствамъ и дешевизнѣ заслуживаетъ распространенія и пріо
брѣтенія въ церковныя и училищныя библіотеки.

Епархіальными Начальствами: Пензенскимъ, Тульскимъ, 
Томскимъ, Енисейскимъ, Минскимъ, Астраханскимъ, Подоль
скимъ и Рижскимъ Училищнымъ Совѣтомъ рекомендованъ 
для выписки въ церковныя, благочинническія и училищныя 
библіотеки, какъ журналъ полѣзный.

Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, д. Бажановой, (квар
тира Протоіерея Скорбященской церкви).

„КОРМЧІЙ" предназначается для воскреснаго и празднич
наго народнаго чтенія. Въ виду этого программа изданія 
его носитъ характеръ общедоступности, какъ въ выборѣ ста
тей для чтенія, такъ и въ Формѣ ихъ изложенія.

„КОРМЧІЙ" имѣетъ главною своею цѣлью, какъ показыва 
етъ’и самое названіе, путеводить православнаго христіани
на т. е. указывать ему тотъ истинно добрый путь ко спасе
нію который Церковію Православною предначертанъ для 
всѣхъ чадъ ея. „КОРМЧІЙ" и въ 1897 году будетъ издаваться 
примѣняясь къ событіямъ недѣли, и такимъ образомъ, мо
жетъ служить удобнымъ подспорьемъ для внѣбогослужеб
ныхъ собесѣдованій съ народомъ на весь годъ, въ особенно
сти духовенству; а для мірянъ и христіанскихъ семей—бла
говременнымъ и полезнымъ чтеніемъ въ воскресные и праз
дничные дни. ,

Программа журнала: I. Календарныя свѣдѣнія. 11. Объяс
неніе Свящ. Писанія. ПІ. Объясненіе главнѣйшихъ истинъ 
Христіанскаго вѣроученія. IV. Объясненіе Церковнаго Бого- 
служевія, обрядовъ при таинствахъ и др. церковн. службахъ, 
молитвъ и церковныхъ пѣснопѣній. V. Объясненіе заповѣ
дей; поученія Св. Отцовъ и Учителей Церкви и современ
ныхъ проповѣдниковъ, духовныя размышленія; поучитель-___
ные разсказы изъ Пролога, Четіихъ-Миней и т, п. сказанія о і нія церковно-общественной жизни, 
различныхъ явленіяхъ Вѣры благодатной и дивныхъ знаме- і въ теКущей духовной и свѣтской печати; 
ніяхъ Милости Божіей. VI. Разсказы изъ Свящ. Исторіи Вет I 4) „вЪ области церковноприходской практики"—от- 
хаго и Нов. Завѣта; изъ Церковной исторіи и преимуще-■ д^,лъ въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ 
ственно Русской; описаніе Московскихъ и Россійскихъ свя-, В0Пр0С0ВЪ изЪ пастырской практики; 
тынъ. Ѵ1І. Обличеніе заблужденій современныхъ сектъ и і -. .. - - -
лжеученій. ѴШ. Разсказы изъ быта: народнаго, военнаго ; 
школьнаго, миссіонерскаго, изъ быта раскольниковъ и сек-1 
танговъ. IX. Духовно-нравственныя стихотворенія. X. Извѣ-1 
стія и замѣтки и объявленія. ’

журнала будутъ украшаться рисунками религіозно
нравственнаго содержанія съ соотвѣтствующими поясненія-1 
ми въ текстѣ. і

Обязательный объемъ каждаго номера 12 стр,, т. е. 1% 
печатныхъ листа средняго убористаго шрифта.

Но редакція, по примѣру прежнихъ лѣтъ, нѣкоторые но
мера будутъ выпускать въ два листа.

Въ 1897 году въ журналѣ „КОРМЧІЙ" по прежнему бу
детъ принимать участіе своими литературными трудами

ИЗВѢСТНЫЙ КРИ1ШТАДТСК1Й ПАСТЫРЬ ОТЕЦЪ ІМНН.
Въ 1897 г. Редакція „КОРМЧАГО" дастъ своинъ подписи-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1897 годъ 
на духовно-академическіе журналы 

ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
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 
онэ. служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, 
будетъ издавать въ 1897 году „Церковный Вѣстникъ" и 
„Христіанское Чтеніе" по слѣдующей программѣ.

Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВЪСТНИКЪ" печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ 

обсужденіе богословскихъ и церковно - истор. вопросовъ, 
какъ они выдвигаются запросами времени;

2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвя
щенныя обсужденію различныхъ церковныхъ и обществен
ныхъ явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая 
жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое, мѣсто и 
голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые соблаго
волятъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ 
вопросамъ жизни;

I 3) Мнѣнія И отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются 
I и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ Факты и явле- 
і . ------------- а какъ они отображаются

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

6) Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а равно и свѣт
скихъ

7)
8?

Россіи
шара-

9)

журналовъ.
Постановленія и распоряженія правительства; 
Лѣтопись церковной и общественной жизни въ 
и за границей. на пространствѣ всего земного

Разныя извѣстія И замѣтки, разнообразныя инте
ресныя свѣдѣнія, яе укладывающіяся въ вышеозначенныхъ 
отдѣлахъ.

Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ1' входятъ самостоятельныя 
и переводныя статьи богословскаго, историческаго и нази
дательнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью науч
ной постановки дѣла соединяется и общедоступность изло
женія, а также критическія замѣчанія о выдающихся ново
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стяхъ отечественной и иностранной богословской лите- і 
ратуры.
Примѣчаніе. Въ удовлетвореніе желанія многихъ подпис

чиковъ, „Христіанское Чтеніе" съ будущаго 1897 года 
будетъ выходить ежемѣсячно книжками отъ 10 до 12 
печ. листовъ, что дастъ возможность правильнѣе слѣ
дить за всѣми выдающимися явленіями въ области 
богословской науки и церковно - общественной жизни. 
Такое расширеніе журнала конечно потребуетъ удвоен
ныхъ усилій со стороны редакціи и крайняго напря
женія ея матеріальныхъ средствъ. Не смотря на эго, 
цѣна на журналъ выписываемый отдѣльно, остается і 
прежняя, т. е. 5 рублей въ годъ, и только тѣ подпис-. 
чики, которые выписываютъ его совмѣстно съ „Цер
ковнымъ Вѣстникомъ", за дополнительныя шесть кни
жекъ приплачиваютъ ОДИНЪ рубль, т. е. вмѣсто двухъ 
рублей платятъ тру рубля. Редакція приняла всѣ мѣ
ры къ тому, чтобы интересомъ и разнообразіемъ статей 
съ избыткомъ покрывался этотъ неизбѣжный, хотя и 
незначительный расходъ.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изда- | 
нію
УСТА" въ русскомъ переводѣ на весьма льготныхъ для сво
ихъ подписчиковъ условіяхъ. Именно подписчики на ОБА 
ЖУРНАЛА получаютъ ежегодно большой томъ этихъ творе
ній въ двухъ книгахъ (около 1,000 страницъ убористаго, ^но 
четкаго шрифта) вмѣсто номинальной цѣны въ три рубля 
за ОДИНЪ РУБЛЬ, и подписчики на одинъ изъ нихъ—за 1 
руб. 50 к., считая въ томъ и пересылку. При такихъ льгот
ныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и 
Христіанскаго Чтенія" получаютъ возможность при самомъ 
незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное 
собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви, 
—собраніе, которое по богатству и разнообразію содержа
нія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы 
ея золотого вѣка.

Въ 1897 г. будетъ изданъ ТРЕТІЙ ТОМЪ въ двухъ кни
гахъ. Въ него войдутъ толкованія на различныя мѣста св. 
Писанія, бесѣды на разные случаи, письма къ діакониссѣ 
Олимпіадѣ и другимъ лицамъ и др. статьи.

Новые подписчики, желающіе получить и ПЕРВЫЕ ДВА 
ТОМА, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два 
рубля за томъ

Открыта подписка на 1897 годъ
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Годъ изд. 11-й.

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТО-1

ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЫ, ГОДЪ ИЗД. 11'Й.

4
Р У Б Л Я
ЗА ГОДЪ 
СЪ ПЕР. п

Р. 50 К.
ЗА ПОЛГ.
СЪ 1ІЕР.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской 
церкви.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ 
въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Вступая въ одиннадцатый годъ своего существованія, 
журналъ „Воскресный День“ остается вѣрнымъ своей за
дачѣ — служить полезнымъ чтеніемъ для христіанской 
семьи, чтобы каждый христіанинъ могъ найти себѣ духов

ную пищу сообразно съ своими потребностями.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и раз
сказы изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной 
и гражданской. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 
Жизнеописанія служителей Христовой истины, воспоми
нанія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Хри
стіанское богослуженіе. Исторія его и его значеніе. 4) Хри
стіанское искусство. Исторія его и современное состояніе. 
5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская про
повѣдь. Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ 
русской земли и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. 
Вѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. 
Духовно - нравоучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ 
естественныхъ. 8) Религіозно - нравственная оцѣнка худо
жественныхъ произведеній свѣтской литературы. 9) Цер
ковно-бытовая жизнь. Повѣсти и разсказы, дневники, запи
ски, воспоминанія изъ церковно - бытовой 
нравственной жизни. 10) Смѣсь.

Въ теченіе года редакція журнала дастъ 
59 №> №>ЩУРНАЛА въ объемѣ полутора СІ/С стовъ каждый, со множества

и религіозно-

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.—Годовая цѣна въ Россіи:

а) Отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб. 
съ приложеніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—6 
руб. 50 К.; въ ИЗЯЩНОМЪ переплетѣ 7 руб.; за „Христіан
ское Чтеніе" 5 (пять) рѵб., съ приложеніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. 
ІОАННА ЗЛАТОУСТА—6 р. 50 к.,—въ изящномъ переплетѣ 
7 руб.

б) за^оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 
ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА 9 (девять) руб., въ ' 
изящномъ переплетѣ 9 р. 50 коп.

читателямъ:
печатныхъ ли- 

со множествомъ рисунковъ 
религіозно-нравственнаго содержанія.
59 №> № „воскресныхъ листковъ;*  съ рисунками, 

весьма пригодныхъ для чтенія какъ въ церк 
ви, такъ и въ христіанской семьѣ. Содержаніемъ листковъ 
будетъ служить по преимуществу толкованіе Евангелія отъ 
Луки.

59 1\ГоѴо газеты „СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ". Ирограм- 
г-' Ма газеты: 1) Статьи по церковно-обществен

нымъ вопросамъ. 2) Обзоръ событій церковно-общественной 
жизни за недѣлю какъ въ Россіи, такъ и за границей. 3) 
Распоряженія епархіальн. начальствъ4) Среди газетъ и жур
наловъ. 5) Разныя извѣстія.
Въ концѣ года будетъ разослано еще особое безплатное 
иллюстрированное приложеніе: „Воскресный Собесѣдникъ", 
въ объемѣ 12-ти листовъ, содержаніемъ котораго будутъ 
служить важнѣйшія событія исторіи христіанской Церкви, 

съ нравственными приложеніями.
За границей для всѣхъ мѣстъ:

За оба журнала 10 (десять) р.; съ приложеніемъ Тво
реній св. Іоанна Злаготуста—II р. 50 к.; за каждый отдѣль
но 7 (семь) руб., съ приложеніемъ „Твореній св. Іоанна 
Златоуста"—9 рублей.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: „Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіан
скаго Чтенія" въ С -Петербургѣ". |

; Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложе- А 
I ніями, съ доставкой и пересылкой на годъ ... лс руб. 

ва помола...................................... 2 р. 50 К.
Редакторъ-издатель священникъ С. Уварювъ.

Въ редакціи журнала „Воскресный День" продаются слѣ
дующія книги:

і 1) „Воскресные листки", въ 8 книжкахъ, по 50 листковъ 
I каждая. Цѣна каждой книжки 40 коп., сь иерес. 45 коя.

Подписывающіяся въ С.-Петербургѣ обращаются въ' Цѣна листковъ не въ книжкахъ 70 к. за 100 листковъ, 
контору редакціи (Пески, уголъ 7-й ул. и Дегтярной, домъ I Всѣхъ листковъ вышло 400 №№. Выписывающіе на 5 р. за 
№ 26—30, кв. № 8), гдѣ можно получать также отдѣльныя пересылку не платятъ, 
изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печа
танія и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ".

Редакторъ про®. А. Лопухинъ.

2) „Воскресный собесѣдникъ", въ 4-хъ книгахъ. Цѣна 
каждой книги съ перес. 65 коп., безъ перес. 50 к.

3) Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ 
1 и иконъ св. Николая чудотворца. Цѣна съ перес. 75 к.
1
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ 
при Кіевской духовной семинаріи 

ЖИРНА»

Подписная цѣна журнала съ означенными приложеніями 
— Проповѣдями и Богословскимъ Библіографическимъ Лист
комъ—шесть рублей съ пересылкою во всѣ мѣста Россій
ской Имперіи. Плата за журналъ но оффиціяльнымъ требо
ваніямъ, какъ-то: отъ консисторій, правленій духовныхъ се
минарій и благочинныхъ, можетъ быть, по примѣру преж
нихъ годовъ, отсрочена до сентября 1897 года.

і Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: 
I Кіевъ, въ Редакцію журнала „Руководство для сельскихъ 
і пастырей1'.

1П НШ;

Я

ОБЪ ИЗДАНІИ

ИИИИ Ж«ІМ 

въ 1897 году.
Православный Собесѣдникъ

ми отъ 10 до 12 печатныхъ листковъ ьъ каждой.
~ Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 

ліотеки, „какъ изданіе полѣзное для пастырскаго служенія
і духовенства'' (Сипод. опре . 8 сент. 1874 г. № 2792).
’ Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми нрилоленіями

При журналѣ „Православный Собесѣдникъ1' издаются 

Извѣстія по Казанской епархіи,

Цѣна „ИЗВѢСТІЙ" для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и 
другихъ вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ съ пересылкою__
десять рублей.

Подписка принимается въ Редакціи Православнаго Собе
сѣдника, цри Духовной Академіи, въ Казани.

Въ той же редакціи продаются 
ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ

А. Православный Собесѣдникъ въ полномъ составѣ кни
жекъ (т. е. съ приложеніями): за 1872—73. 1876__79 гг по
6 руб. сер. 1880—1881, 1884—1896 по 7.р. сер. Можно’по
лучать и отдѣльныя книжки Собесѣдника за 1855, 1856 и 
1857 гг. по 1 р., а за остальные годы по 80 коп. за книжку

Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный Собе
сѣдникъ: за 1855 и 1856 годы цѣна по 1 руб.; за 1857 г цѣ
на 2 руб.; за 1859—1864, по 3 руб. за годъ, 1873, 1882 и 
1883 глды, по 3 тома въ каждомъ, по 5 руб. з'а годъ.

въ 1897 году. і
Въ 1897 году цри Кіевской Духовной Семинаріи по-пре-! 

жнему будетъ издаваться журналъ „Руководство для сель- , 
СНИХЪ пастырей" въ видѣ еженедѣльно выходящихъ номе- I 
ровъ, ежемѣсячно выходящихъ „Проповѣдей" и „Богослов- 
снаго Библіографическаго Листка".

Оставаясь съ самаго начала своего изданія въ 1860 году 
и доселѣ неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ способствовать 
приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и многотрудномъ 
служеніи, журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" и 
въ будущемъ 1897 году будетъ заключать на своихъ страни
цахъ статьи, посвященныя разъясненію православнаго бого- ‘ 
служенія, изложенію и уясненію нцавственныхъ началъ, 
обще-каноническихъ требованій и мѣстныхъ церковно-гра- ■ будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же стро- 
ждансхихъ постановленій, которыми должны руководство- і го-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, 
ваться православные русскіе пастыри въ своей жизни и дѣ- какъ издавайся доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжка- 
ятельности. Въ тѣхъ видахъ, чтобы православные приход- ; ми отъ Ю Д° 1% печатныхъ листковъ ьъ каждой.
скіе пастыри могли стоять на высотѣ своего признанія при і Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
современныхъ условіяхъ и обстоятельствахъ жизни, журналъ Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя биб- 
„Руководство ДЛЯ сельскихъ пастырей" не оставитъ безъ . ..........  " " "
своего носильнаго разъясненія и отвѣта вопросовъ видвига- 
емыхъ пастырскою практикою, религіозно-нравственнымъ 
состояніемъ народа и ходомъ законодательства, а равно бо-! къ немУ> остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста 
гословскихъ и философскихъ вопросовъ , имѣющихъ близкое і Имперіи — семь рублей- 
отношеніе къ пастырскому служенію. Такъ какъ съ разви- 
тіемъ и усиліемъ сектантства, чувствуется и сознается па- і 
стырями Церкви настоятельная потребность въ руководствѣ 
относительно ихъ миссіонерскихъ обязанностей, то журналъ выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ 
„Руноводство ДЛЯ сельскихъ пастырей" въ будущемъ 1897 < листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
году будетъ давать мѣсто на своихъ страницахъ, между Принты Казанской епархіи, выписывающіе „Православ- 
прочимъ, статьямъ, содержащимъ въ себѣ какъ уясненіе ный Собесѣдникъ", получаютъ за ту же цѣну и „Извѣстія'' 
наилучшихъ способовъ и средствъ воздѣйствія на сектан-1 съ приплатою 1 руб.за пересылку по почтѣ 
говъ и охраненія православныхъ отъ увлеченія современны- І 
ми еретическими заблужденіями, такъ и истолковательный ( 
разбооъ извращаемыхъ сектантами мѣстъ Свящ. Писанія, {

Для поддержанія постоянной духовной связи съ своими I 
подписчиками-пастырями, Редакція журнала предлагаетъ ; 
имъ дѣлать сообщенія о религіозной и нравственной жизни ’ 
пасомыхъ, а также обращаться къ ней съ недоуменными і 
вопросами изъ богослужебной, пастырской, миссіонерской и і 
педагогической практики священника. Сообщенія, по напе- ' 
чатаніи, могутъ быть при извѣстныхъ условіяхъ оплачива- 
емы гонораромъ, а вопросы будутъ разрѣшаемы-на страни-, 
цахъ журнала съ воможной скоростью. і

„Руководство для сельскихъ пастырей" ежемѣсячно бу-' 
детъ выпускать сборникъ „Проповѣдей". Въ немъ будутъ 
помѣщаться: 1) поученія на воскресные и праздничные дни 
заимствованныя изъ творенія богомудрыхъ отцевъ и учите
лей Церкви; 2) поученія на воскресные, праздничные и высо
которжественные дни современныхъ пропові.дниковъ (преи
мущественно сельскихъ пастырей), отличающіяся простотою 
изложенія и примѣнимостью къ народной жизни; 3) внѣбого- ' 
служебныя чтенія на воскресные и праздничные дни; 4) ка- ■ 
тихизическія поученія; 5) поученія и бесѣды на разные слу
чаи примѣнительно къ религіозно-нравственнымъ потребно- . 
стамъ'современной жизни, 6) и поученія вь обличеніе лжеу
ченій раскола и современнаго сектантства.

Въ 12-ти выпускахъ „Богословскаго Библіографическаго I 
Лисгка" Руководства" будетъ вестись: книжная лѣтопись- 
списокъ вновь выходящихъ богословскихъ книгъ съ кратки
ми отзывами о наиб >лѣе выдающихся изъ нихъ, а также 
сжатое обозрѣніе статей, печатающихся въ нашихь духов
ныхъ журналахъ и заслуживающихъ особеннаго вниманія со 
стороны пастырей Церкви.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" реко- : 
мендованъ Св. Синодомъ духовенству и начальствующимъ ,: 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣтенія въ цер- Ч 
ковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ ' правилъ"въ” жизни'4 
4-го Февраля—14-го марта 1885 г. за № 280). “ • 1

1

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКАна журналъ
! „С.-ПЕТЕРБУРГСК1Й ДУХОВНЫЙ В1 

съ извѣстіями по с.-петербугской епархіи въ 1897 г.
ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Журналъ издается „Обществомъ распространенія религіо
зно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церк
ви" въ Спб. и даетъ лицамъ всѣхъ сословій назидательное 
чтеніе въ духѣ Св. Православной Церкви.

. Особенное вниманіе въ статьяхъ журнала дается церков
ной проповѣди. Вопросы, выдвигаемые на очередь жизнью, 
находятъ въ журналѣ посильное разрѣшеніе съ церковной 
точки зрѣнія. Секты расколъ, уклоненія отъ церковныхъ 

, все находитъ подобающее обличеніе и 
освѣщеніе въ журналѣ.

іГІ
1
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Дѣятельнымъ сотрудникомъ журнала состоитъ протеіерей 
Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ (Кронштадтскій) Въ журналѣ за 
1895 и 1896 г, г. печатались его слова и рѣчи, произнесенныя 
по разнымъ случаямъ, а также дневники, нигдѣ не напечатан
ные ранѣе, за 1861, 1894 и 1895 года, Въ 1897 году будетъ про
должаться печатаніе дневниковъ 1861 и 1895 годовъ, а так
же слова и рѣчи о. Іоанна.
Подписная цѣна на журналъ—5 руб. въ годъ, 3 руб. за 

1/2 года, съ доставкой и пересылкой.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи: Спб. Ни 

колаевекая улица № 5, ежедневно, кромѣ праздниковъ отъ 
10 до 4 час. дня.

Тамъ же можно получить журналъ за 1895 г. по 5 руб. и 
отдѣльные №№ журнала по 10 коп. за №.

Редакторъ, Священникъ Философъ Орнатскій.

ВЪ 1897 ГОДУ.
Изданіе журнала „Душеполезное чтеніе-' въ 1897 году,! 

тридцать восьмой ь съ начала его изданія, будетъ продол
жаться на прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи Высо
копреосвященнѣйшаго Сергія, митрополита Московскаго и 
Коломенскаго и преосвященнѣйшаго Виссаріона, епископа 
Костромскаго и Галичскаго, несшаго труды по редакціи 
„Душеполезнаго Чтенія" ровно тридцать лѣтъ, и ири его 
полномъ и постоянномъ содѣйствіи, новая редакція и въ 
слѣдующемъ (теперь уже восьмомъ) году будетъ продолжать 
то же святое дѣло — служить духовному и нравственному 
наставленію христіанъ, удовлетворить потребности назида
тельнаго и понятнаго духовнаго чтенія.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія. 2) Ста

тьи вѣроучи тельнаго и нравоучительнаго содержанія, съ 
обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія въ 
общественной и частной жизни. 3) Церковно-историческіе 
разсказы, ня основаніи первоисточниковъ и исторически 
авторитетныхъ памятниковъ. 4) Воспоминанія о лицахъ 
замѣчательныхъ но заслугамъ для церкви и по духовно
нравственной жизни. 5) Статьи,относящіяся къ православ
ному богослуженію. 6) Общепонятное и духовно-поучи
тельное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) 
Слова, поученія „Цвѣты съ.іуга Духовнаго" и внѣбогослу
жебныя чтенія, отличающіяся особенною назидательностію. 
8) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 9) Свѣдѣ
нія и сужденія о расколѣ. 10) По возможности документаль
ныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ ис
повѣданіяхъ: римско-католическомъ, лютеранскомъ, рефор
матскомъ и другихъ сектахъ и разборъ ихъ ученій и обря
довъ. По тому самому, что редакторъ журнала долгое вре
мя преподавалъ о западныхъ исповѣданіяхъ въ Московской 
духовной академіи и три раза отправлялся за-границу, что
бы лучше ознакомиться съ ними на мѣстѣ, — на этотъ от
дѣлъ обращено его особенное вниманіе и матеріала имѣет
ся очень много. 11) Имѣющія руководственное для пасты
рей и мірянъ значеніе резолюціи, мнѣнія, донесенія и пись
ма Моск. митрополита Филарета. 12) Разныя извѣстія и 
замѣтки.

Въ дополненіе къ эгой основной программѣ, за послѣднее 
время въ нашемъ журналѣ обращено особенное вниманіе на 
выдающееся служеніе въ Бозѣ почившихъ Оптинскаго і 
„старца" іеросхимонаха отца Амвросія и преосвященнаго 
ѲеоФана затворника. Редакція Душеполезнаго Чтенія по
лагаетъ, что ихъ жизнь, письма и „статьи" представляютъ 
внолнѣ авторитетное и самое удобопонятное чтеніе для 
всѣхъ званій и состояній во всей православной Россіи — чте- і 
ніе не праздное и тщетное, а отвѣчающее на самые на
сущные и жизненные вопросы и на всевозможные случаи, 
по поводу которыхъ русскій народъ обращался и къ „Ба
тюшкѣ Амвросію", и къ преосвященному ѲеоФану—затвор
нику за тысячи верстъ и со всѣхъ концовъ Россіи. И это 

| не наше только личное мнѣніе. Оно становится всеоб- 
| щимъ. Руководство для сельскихъ пастырей въ № 3 своего 

Богословскаго Библіографическаго Листка о письмахъ прео
священнаго ѲеоФана, печатающихся въ Душеполезномъ 
Чтеніи, даетъ слѣдующій отзывъ: „Содержаніе ихъ самое 
разнообразное: здѣсь идетъ рѣчь и о самыхъ обыденныхъ 
предметахъ и явленіяхъ жиіни человѣческой, и о предме
тахъ высшаго христіанскаго благочестія, и о вѣрѣ, и о 'зна
ніи.... Строки, писанныя рукою великаго подвижника, дра
гоцѣнны... Находясь въ затворѣ, вдали отъ міра, преосвя
щенный ѲеоФанъ не переставалъ до конца дней своей жизни 
быть истиннымъ руководителемъ всѣх ъ, кто къ нему обра
щался. А теперь и изъ гроба онъ продолжаетъ быть такимъ 
же смиреннымъ и мудрымъ учителемъ всѣхъ, искренно ищу
щихъ своего спасенія и ревнующихъ о правой жизни".. По
добнымъ же образомъ отзывается журналъ и о письмахъ о. 
Амвросія: „Г іубоко назидательный характеръ имѣютъ и 
Письма Оптинскаго старца іеросхимонаха отца Амвросія, 
печатающіяся въ Душеполезномъ Чтеніи"...

Въ нашемъ же журналѣ печатаются 1) „Бесѣды" нынѣ
шняго святѣйшаго патріарха Вселенскаго Анѳима ѴП (Ца- 
цосъ), переводимыя съ греческаго для нашего журнала, съ 
дозволенія Его Святѣйшества, даннаго только протоіерею 
нашей Русской посольской церкви въ Константинополѣ 
Александру Смирнопуло. 2) Уроки благодатной жизни по 
руководству отца Іоанна Кроніптадскаго. 3) Очерки изъ 
„Исторіи пустынныхъ отцевъ", составляющіе прекрасное 
дополненіе къ „Цвѣтамъ съ Луга Духовнаго" и 4) „Врачев
ство духовное отъ міра собираемое" преосвященнаго Іере
міи отшельника—по краткости, общедоступности и назида
тельности произведеніе однородное съ лучшими письмами 
преосвященнаго ѲеоФана и о. Амвросія.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1897 г. въ „Душепо
лезномъ Чтеніи" нѣкоторыя статьи будутъ иллюстриро
ваться соотвѣтственными рисунками особенно съ работъ 
нашего знаменитаго художника В. М. Васнецова изь новаго 
Владимірскаго собора въ Кіевѣ.

Для лицъ, еще незнакомыхъ съ журналомъ ^Душе
полезное Чтеніе" и нуждающихся во внѣшнемъ свидѣ
тельствѣ о журналѣ, достаточно присовокупить, что из 
вѣстный всей Россіи преосвященный Ѳеофанъ,—докторъ 
Богословія и затворникъ, на обращенный къ нему во
просъ о выборѣ чтенія, писалъ: „Для чтенія выписы- 
вайте-журналъ „Душеполезное Чтеніе". Очень приго
дный журналъ и дешевый—4 р. съ пересылкой". И въ 
другомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: ..Душеполезное Чте
ніе" я получаю. Это единственный журналъ, гдѣ статьи 
не отуманиваются мудрованіями". И еще: „Мужъ вашъ 
сдѣлалъ вамъ подарокъ не наилучшій... Лучше всѣхъ 
журналовъ духовныхъ: „Душеполезное Чтеніе" и деше- 
вѣе всѣхъ".., „Руководство для Сельскихъ Пастырей", 
въ своемъ мартовскомъ обозрѣніи духовныхъ журна
ловъ, поименовавъ болѣе двадцати статей изъ Душе
полезнаго Чтенія", которыя оно рекомендуетъ особенно
му вниманію своихъ читателей, замѣчаетъ, что „всѣ 
указанныя статьи и многія другія тѣмъ отличаются въ 
рйду подобныхъ имъ, что, вопервыхъ. принаровлены къ 
извѣстному опредѣленному дню и событію, вовторыхъ, 
отличаются общедоступностію и, въ третьихъ, назида
тельностію”. Иныя статьи — общаго характера, „имѣ
ющія значеніе для всякаго образованнаго человѣка *.  И 
въ Русскомъ Словѣ (№ 240') читаемъ: „Душеполезное 
Чтеніе богато, какъ и всегда, статьями популярными и 
нравоучительными, которыя всѣ читаются легко и съ 
интересомъ. Большую цѣнность представляютъ печатаю
щіяся здѣсь письма преосвященнаго Ѳеофана-Затворни- 
ка и Амвросія Оптинскаго, этихъ двухъ великихъ знато
ковъ души и учителей христіанской мудрости. Въ этихъ 
письмахъ и поученіяхъ заключается цѣлая система хри
стіанской философіи”. Редакція Троицкихъ Листковъ 
съ своей стороны присовокупляетъ: „Отъ души совѣ-
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туемъ нашимъ читателямъ выписывать этотъ воистину 
душеполезный журналъ. Это такое чтеніе, которое даетъ 
пищу уму и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа... Го
довая цѣна журнала съ пересылкой за 12 книгъ, въ ко
торыхъ до 2.300 страницъ, только 4 рубля съ иере- 
сылкой“. _г

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: Душеполезное 
Чтеніе, при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ,^

Редакторъ-издатель заслуж. про®, прот. Димитріи Ка- 
сицынъ. ПрИ рЕдДКщИ

„Душеполезнаго Чтенія^ 
также у книгопродавца И. Л. Тузова, въ Петербургѣ, прода
ются слѣдующія книги Д. Б. Епископа Виссаріона: 1) ^лк0‘ 
ваніе на пареміи изъ новозавѣтныхъ книгъ. 1895. Ц. 40 к., 
съ пер. 50 к. 2) Толкованіе на пареміи изъ книгъ проро
ковъ: Іереміи, Іезекіиля, Даніила, Іоиля, Іоны, Михея, Софо- 
ніи, Захаріи и Малахіи. Ц. 80 к., съ пер. 1 руб. 3) Толко
ваніе на париміи изъ книги пророка Исаіи. Ц. 1 руо. онк., 
съ пер. 1 р. 50 к. 4) Голосъ пастыря.Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 
20 к. 5) О расколѣ и по поводу раскола. Ц. 80 к., съ пе- 
рес. 1 р. 6) Уроки покаянія въ великомъ канонъ св. Андрея 
Критскаго, заимствованныя изъ библейскихъ сказаній. Ц. 1 
р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 7) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ 
церковныхъ молитвъ. Изданіе третье, исправленное. 18Ул. 
Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 8) Духовная пища. Сборникъ, для ре
лигіознаго чтенія. 1891 г. Ц. 1 р. съ пер. 1 р. 20 к. 9) ри- 
стіанскіе уроки. Второе изданіе. Ц. 1 р„ съ пер. 1 р. 20 коп. 
10) Сборникъ для назидательнаго чтенія. Второе изд. И- 1 
п. съ пер. 1 р. 20 к. 11) Духовный свѣтъ. Второе изд. Ц. 1 
ѵ ’ съ пер. 1 р. 20 к. 12) О вечернѣ. Два публичныхъ чтенія. 
Изд 1891 г. И. 30 к., съ пер. 35 к. 13) Изъясненіе молитвы 
Господней. Ц. 15 к. 14) Расколы первыхъ вѣковъ христіан
ства. Монтанизмъ, новаціанство, донатизмъ и вліяніе ихъ на

раскрытіе ученія о церкви. Изслѣдованіе Д. Касицына. Вы
пускъ первый. 1889 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 15) Сказа
ніе о житіи оптинскаго старца іеросхимонаха отца Амвро
сія. Архим. Григорія (Борисоглѣбскаго). 1893 г. Ц. 35 к. съ 
пер. 50 к. 16) Сборникъ писемъ и статей оптинскаго старца 
іеросхимонаха отца Амвросія. 1694 г. Ц. 60 к., съ пер. 75 
к. 17) Сказаніе о житіи преосвященнаго Ѳео®ана и его „за- 
творѣ“. 1895 г. Ц. 60 к., съ пер. 75 к.
Кромѣ сихъ книгъ тамъ же продаются слѣдующія брошюры 

Епископа Виссаріона:
1. Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, осяза

ніе и внутреннее чувство.Ц. 6 к. 2. Женихии невѣсты. Ц. э к. 
3. Раздоръ между мужемъ и женой. Ц. 5 к. 4. У тѣшеніе и 
совѣты людямъ, живущимъ въ бѣдности. Ц. 4 к. 5. Дух вное 
завѣщаніе. Ц. 5 к. 6. Гордость. Ц. 5 к. 7. Сиротство. Ц. 5 к. 
8 Вдовство. Ц. 5 к. 9. Старость. Четвертое изданіе. Ц. (к. 
10. Братья и сестры. Ц. 5 к. 11. Свекрови н невѣстки. Ц. 
5 к. 12. Злоупотребленіе словами св. писанія. Ц. 2 к. 13. 
О путешествіяхъ къ святымъ мѣстамъ. Второе изданіе. Ц. 
2к. 14. Изъясненіе краткихъ изреченій, употребляемыхъ въ 
богослуженіи. Третье изданіе. Ц. 2 к. 15. О христіанскихъ 
именахъ. Второе изданіе. Ц. 2 к. 16. Лица оезбрачныя. Из
даніе пятое. Ц. 2 к- 17. Отчимы и мачихи, пасынки и падче
рицы. Изд. пятое. Ц. 2 к. 18. Дружбы. Изд. пятое. Ц. 2 коп. 
19. Изреченія Слова Божія, располагающія къ покаянію. Ц.
2 к. 20. О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ ири богослуженіи и моли
твѣ (стояніе, колѣнопреклоненіе, паденіе ниць, воздѣяніе 
рукъ, поклоненіе лицомъ на востокъ, крестное знаменіе). Ц,
3 к 21 Радости и скорби родителей о дѣтяхъ. Ц. 2 коп. Дл. 
Многочадіе и безчадіе. Ц. 3 к. 23. Святость брачнаго союза.
Ц. 4 коп. т

24. Инока Парѳенія. Число раскольниковъ. Ц. Д к
Всѣ 24 означенныя брошюры по почтѣ высылаются за 1 р. 
При выпискѣ книгъ и брошюръ сразу на 25 и болѣе ру. 

блей 20°/о уступки, и пересылка на счетъ редакціи.

>

подписная цѣна
за годовое изданіе „НПВЫ“1897 г.
= СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ =
Безъ доставки въ С.-Петербур

гѣ....................................... 5 р.

Безъ доставки въ Москвѣ, чрезъ 
отд. „НИВЬС, въ д. Петров, 
торг. линій, въ конторѣ Печ- 
ковской............................. 6 р.

Съ пересылкою въ Москву и во 
всѣ города и мѣстности Рос 
сіи..............................7 р.

За границу съ пересылкою 10 р.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1897 г.XX VIII дъ изда и ш.

' ЛИТЕРАТУРЫ, ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ,

РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ГЛ 
ТЫ ДОПУСКАЕТСЯ:

Для Гг. иногороднихъ подпис
чиковъ:________

ВЪ ДВА СРОКА:
При подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 

1897 г. 3 руб.
Въ ТРИ СРОКА:

При подпискѣ 3 руб., 1 мая 1897 
года 2 руб. и 1 сентября 1897 г.

2 руб.
Лицамъ, пользующимся разсроч
кой подписной платы, при акку
ратной высылкѣ ими взносовъ 
журналъ будетъ высылаться со 
всѣми объявленными приложенія
ми—наравнѣ съ годовыми подпи

счиками.
=Для Гг. служащихъ какъ въ 
частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, 
Москвѣ и друг. городахъ) допу
скается разсрочка за ручатель
ствомъ Гг. казначеевъ и управ

ляющихъ.БЕЗПЛАТНЫМИ ПРПЛОЖЕНТШ.На ВсероссійскойпромышлённойпВЫ“ а: Ф. Марксу присуждены: по отдѣлу народнаго обрнзован / ^^ДАРСТВЕННАГО ГЕРБА, по отдѣлу художественно-промышленному—ПРАВО ИЗОБРАЖЕНЫ- -------------------
Объ увеличивающейся распространенности Нивы- все

го яснѣй могутъ дать понятіе двѣ цифРы: коР°нац1°н“?о 000 
го яснъи мшу а печатался въ количествѣ 130,000

жекасается достоинства журнала, то лучшими судья

Двадцать семь лѣтъ изданія журнала, двадцать семь 
лѣтъ постояннаго улучшенія его и увеличенія его объема 
—какъ показатель успѣха—постоянное возрастаніе числа 
подписчиковъ,—что можно сказать лучше этого для при
влеченія къ „Ниьѣ“ вниманія тѣхъ, кому она какъ ниоудь 
случайно оказалась бы еще недостаточно извѣстной?
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этомъ дѣлѣ могутъ быть сами читатели, и въ особенности 
тѣ, которые остались вѣрны журналу съ самаго его осно
ванія.

Продолжая давать ежегодныя приложенія для пополненія 
домашнихъ библіотекъ своихъ подписчиковъ собраніями со
чиненій главнѣйшихъ русскихъ писателей, .,НИВА“ въ 1897 
году въ 12-ти книгахъ своего „Сборника" дастъ

собраніе романовъ, повѣстей и разсказовъ 

П. Д. БОБОРЫКИНА, 
избранныхъ авторомъ и „Нивою" изъ числа лучшихъ его про
изведеній, представляющихъ все наиболѣе выдающееся и 
цѣнное, что было написано П. Д. Боборыкинымъ въ послѣд
нія 25 лѣтъ, начиная съ появленія его извѣстнаго романа 
„Китай-городъ".

Талантъ П. Д. Боборыкина хорошо знакомъ всѣмъ рус
скимъ читателямъ; но большинство произведеній его было 
до сихъ поръ разсѣяно по разнымъ журналамъ, и то собра
ніе ихъ, которое дастъ „Нива" въ 1897 году является 
впервые.

Крупное значеніе произведеній П. Д. Боборыкина, этого 
въ высшей степени многосторонняго и чуткаго ко всему но
вому писателя, всегда отличавшагося необыкновенной отзыв
чивостью на все, чѣмъ живетъ и волнуется современное 
русское общество, уже нашло себѣ оцѣнку въ разныхъ ста -1 
тьяхъ, посвященныхъ ему русскими и иностранными крити
ками.

Теперь, по тому собранію, которое получатъ читатели 
„Нивы" въ 1897 году, они будутъ имѣть возможность впол
нѣ ознакомиться съ однимъ изъ самыхъ выдающихся совре
менныхъ русскихъ писателей въ періодъ полнаго расцвѣта 
его таланта, увидѣть и почувствовать въ его живыхъ, худо
жественныхъ произведеніяхъ все недавно пережитое или 
еще переживаемое ими самими, узнать въ легкой и занима
тельной Формѣ романовъ и повѣстей исторію умственной 
жизни русскаго общества за послѣднюю четверть кончающа
гося столѣтія. Нельзя въ трехъ словахъ болѣе мѣтко охарак
теризовать П. Д. Боборыкина, какъ бытописателя современ
ности, чѣмъ это сдѣлалъ авторъ посвященнаго ему критико- 
біограФическаго очерка въ сентябрьской книжкѣ „Литератур
ныхъ приложеній" къ „Нивѣ" текущаго года, назвавшій его 
„Лѣтописцемъ нашего времени". Читатели „Нивы" конеч
но уже прочли или прочтутъ этотъ интересный опытъ оцѣн
ки литературной дѣятельности П. Д. Боборыкина; здѣсь же 
будетъ кстати лишь напомнить его заключеніе: „Г. Боборы
кинъ можетъ быть названъ лѣтописцемъ-художникомъ обще
ственной мысли послѣдняго тридцатилѣтія вѣка. Его произ
веденія имѣютъ несомнѣнно историческое значеніе; его по
вѣсти и романы несомнѣнно историческіе повѣсти и романы, 
написанные современникомъ для потомства, и всякій буду
щій историкъ, котораго заинтересуетъ эволюція идей и на
правленій русскаго общества за нѣсколько послѣднихъ деся
тилѣтій, не обойдется безъ того, чтобы не заглянуть, а 
заглянувши—не изучить его повѣстей и романовъ". И въ 
самомъ дѣлѣ: въ произведеніяхъ II. Д. Боборыкина дѣйству
ютъ не историческія личности, а только наиболѣе типичные 
представители нашего современнаго общества; но, благодаря 
своей безграничной отзывчивости, онъ далъ въ своихъ рома
нахъ и повѣстяхъ богатѣйшій матеріалъ для изученія исто
ріи той толпы, подъ давленіемъ которой протекаетъ исторія 
героевъ.

Въ двѣнадцати книгахъ собранія романовъ, повѣстей и 
разсказовъ П. Д. Боборыкина, которыя составятъ приложе
ніе къ „Нивѣ" 1897 года и будутъ выходить въ ц -алѣ каж
даго мѣсяца, будутъ помѣщены:
Томъ I. „Китай-городъ". Романъ въ 5-ти книгахъ. 
Томъ II. „Безъ мужей". Повѣсть.

„Псарня". Разсказъ.
„Умереть—уснуть". Разсказъ. 
„Пристроился". Повѣсть. 
„Безвѣстная". Разсказъ.

Томъ III. „По чужимъ людямъ". Разсказъ.

„За красьненькую". Разсказъ. 
„Послѣдняя депеша". Разсказъ. 
„Три аФиши". Разсказъ. 
„Голубой лифъ". Разсказъ.
,У плиты". Разсказъ.

,,Изь новыхъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. Часть I.
Томъ IV. „Изъ новыхъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. Части II 

и III.
Томъ V. „На ущербѣ". Романъ въ 3-хъ частяхъ.
Томъ VI. „Обречена", Повѣсть. 

„Проѣздомъ". Повѣсть. 
„Вторая отъ воды". Разсказъ. 
„Въ отъѣздѣ". Разсказъ.

Томъ VII. „Перевалъ" Романъ въ 3-хъ частяхъ. Части I и II. 
ТомъѴШ,,.Перевалъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. Часть III. 

„Съ убійцей". Повѣсть.
„Горленки" Разсказъ.

Томъ IX. „Ходокъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ.
Томъ X. „Поумнѣлъ". Повѣсть. 

„Измѣнникъ". Повѣсть. 
„Морзъ и Юзъ". Разсказъ.

Томъ XI. „Ранніе выводки". Повѣсть.
„Трупъ". Разсказъ.
„Василій Теркинъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. 
Часть I.

ТомъXII. „Василій Теркинъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. Ча
сти II и III.

Всѣ эти романы, повѣсти и разсказы будутъ напечатаны 
въ „Сборникѣ НИБЫ" въ томъ видѣ, какъ они были на
писаны авторомъ, безъ всякихъ пропусковъ и сокращеній.

При первомъ томѣ будетъ приложенъ гравированный на 
стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ портретъ съ авто
графомъ П Д. Боборыкина.

Эти 12 книгъ будутъ выпущены въ томъ же Форматѣ 
„Сборника Нивы" и на такой же глазированной бумагѣ, какъ 
и заключавшій въ себѣ сочиненія Д. В. Григоровича „Сбор
никъ Нивы" за 1896 годъ.

О стоимости такого никогда не теряющаго своей цѣны 
изданія, какъ этотъ „Сборникъ" можно судить по тому, что 
12 книгъ „Сборника Нивы" въ которыхъ будутъ заключать
ся перечисленныя выше произведенія, составятъ въ общемъ 
около 250 печатныхъ листовъ; при обычной продажной цѣнѣ 
отдѣльныхъ изданій —отъ 6 до 8 копѣекъ за печатный листъ 
—такое „Собраніе романовъ, повѣстей и разсказовъ П. Д. 
Боборыкина" стоило бы въ отдѣльной продажѣ не менѣе 15 

I руб. Подписчики же „Нивы" на 1897 годъ получатъ его при 
< журналѣ безъ всякой доплаты.
| Въ текущемъ году на страницахъ „Нивы" и „Литера- 
і турныхъ приложеній" къ ней печатали свои беллетристи- 
| ческія произведенія, стихотворенія и разныя статьи: К. Д. 
Бальмонтъ, Маркъ Басанинъ, В. С. Баскинъ, про®. А. Г. 
Брикнеръ, И. А. Бунинъ, про®. Н. П. Вагнеръ (Котъ-Мурлы
ка), П. И. Вейнбергъ, В. Л. Величко, кн. М. Н. Волконскій, 
М. М. Гербановскій. П. П. Гнѣдичъ, I А. В. Елисѣевъ, | В. 
П. Желиховская, В. Э. Иверсонъ, Н. Н. Каразинъ, про®. Н. 
И. Карѣевъ, А. А. КоринФскій, А В Кругловъ, про®. П. Ф. 
ЛесгаФтъ, А. А. Луговой, Н. А. Лухманова, С. В. Максимовъ, 
М. А. Марская, Д. С. Мережковскій, Д. Л. Михаловскій, В. М. 
Михеевъ, Вас. И. Немировичъ-Данченко, Влад. И. Немиро
вичъ-Данченко, С. Н. Норманскій (Сигма) М. Л. Песковскій. 
про®. Э. Ю. Петри, П. Н. Полевой, Я. П. Полонскій, И. Н. 
Потапенко, Э. Л. Радловъ, В. А. Рышковъ, В. Я. Свѣтловъ. 
Р. И. Сементковскій, Вл. И. Семеновъ, К. К. Случевскій, Н. 
М. Соколовъ, Влад. С. Соловьевъ, А. В. Стернъ, К. М. Фо®а- 
новъ, О. Н. Чюмина, Антонъ Чеховъ, Т. Л. Щепкина-Кѵпер- 
никъ, про®. ф. Ф. Эрисманъ, А. М. Ѳеодоровъ, и мн. др; 
печатались романы, повѣсти, разсказы пьесы, стихи, статьи 
историческаго и научнаго содержанія, анатомическіе очер
ки, гигіеническія бесѣды, критическіе очерки, біографіи, би
бліографическія замѣтки, статьи къ рисункамъ, политическое 
обозрѣніе, разныя извѣстія, смѣсь, шахматы, задачи и пр.

Той же программы, что и до сихъ поръ, и при тѣхъ же 
сотрудникахъ, будетъ держаться „Нива“ и въ будущемъ 
1897 году; и, кажется, уже настало то время, когда сознаніе 
долголѣтняго добросовѣстнаго выполненія своихъ обяза
тельствъ предъ многочисленными подписчиками и увѣрен
ность въ ихъ неизмѣнномъ сочувствіи дѣлаютъ для „Нивы’1 
излишнимъ ежегодное перечисленіе всего, что лредполагает. 
ся помѣщать въ журналѣ. Постоянныя заботы „Нивы“ со
стоятъ въ томъ, чтобы тщательный выборъ литературнаго и 
художественнаго матеріала далъ ея читателямъ возможность 
сказать: „Нива" непрерывно совершенствуется".
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Въ текущемъ 1898 году ,,Нивою“ было обращено особен
ное вниманіе на полное, точное и художественное воспроиз
веденіе такихъ выдающихся событій, какъ торжества Свя
щеннаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ и 
Всероссійская промышленная и художественная выставка въ 
Нижнемъ - Новгородѣ. Насколько это удачно выполнено 
спеціальными корреспондентами „Нивы", всего лучше мо
гли судить сами читатели. Замѣтимъ только кстати, что 
этимъ лишь двумъ событіямъ было посвящено въ „Нивѣ" 
312 рисунковъ

Точно такъ же и всѣмъ другимъ главнѣйшимъ событіямъ 
русской и иностранной жизни было отведено на страницахъ 
„Нивы" мѣсто, соотвѣтствующее ихъ значенію и тому ин
тересу, который они могли представить для большого круга 
читателей.

По многочисленнымъ прежнимъ примѣрамъ читатели 
знаютъ, что „Нива“ не останавливалась даже предъ затра
тами на особыя, не входившія въ программу того или дру
гого года приложенія, если того требовали обстоятельства. 
Само собою разумѣется, что и въ наступающемъ году все, 
что будетъ болѣе или менѣе замѣтнаго, найдетъ себѣ мѣсто 
на страницахъ „Нивы1 въ видѣ описаній и иллюстрацій. 
Кромѣ того, предполагается помѣстить имѣющійся въ „Ни- 
вѣ“ цѣнный запасъ разнообразныхъ иллюстрированныхъ ста
тей этнографическаго, историческаго, естественно научнаго, 
сельско-хозяйственнаго и техническаго содержанія, которыя 

а ряду съ новѣйшими романами, повѣстями, стихотворе- 
іяаіи, пьесами и текущими статьями будутъ печататься, 
акъ и прежде, въ еженедѣльныхъ номерахъ „Нивы" и еже

мѣсячныхъ книжкахъ

„ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ 4 
къ ней, которые будутъ выходить въ томъ же увеличенномъ 
объемѣ и по той же обширной программѣ, какъ и въ 1896 
году, когда „Нива" нашла возможнымъ сдѣлать разныя 
улучшенія въ самомъ журналѣ, увеличить „Литературныя 
Приложенія*'  и улучшить бумагу „Сборника Нивы".

Съ первыхъ годовъ существованія „Нивы" при ней вы
ходилъ въ особомъ приложеніи „модный" отдѣлъ, расши
рившійся теперь, по количеству даваемыхъ въ немъ ри
сунковъ, моделей и чертежей, въ цѣлый

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ, 
который будетъ и въ 1897 году приложенъ къ „Нивѣ" 
и будетъ заключать въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ модъ (въ 
теченіе года болѣе 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ 
гравюръ и рисунковъ по послѣднимъ Фасонамъ лучшихъ 
мастеровъ), съ 12 приложеніями рисунковъ рукодѣльныхъ 
и выпильныхъ работъ (около 300 рисунковъ и около 300 
чертежей выкроекъ въ натуральную величину). По заклю
ченному „Нивою" контракту съ одной изъ лучшихъ Фирмъ 
въ Парижѣ, модныя гравюры при „Нивѣ" и въ 1897 году 
будутъ выходитъ ОДНОВРЕМЕННО съ парижскими изда
ніями, и такимъ образомъ въ модномъ отдѣлѣ „Нивы" бу
дутъ появляться послѣднія новинки лучшихъ Фасоновъ па
рижскихъ модъ.

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ 
рисунковъ исполнены Французскими художниками-граверами ! 
по Фотографіямъ съ моделей, шитыхъ у лучшихъ париж
скихъ портныхъ, и поэтому являются не только художе
ственными картинками, но съ величайшей точностью пере
даютъ и общее впечатлѣніе, производимое нарядомъ, и веѣ 
подробности отдѣлки.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ от
дѣлѣ „Почтовый ящикъ" цѣлую серію рецептовъ по хозяй
ству и домоводству, одинаково полезныхъ какъ для людей 
богатыхъ, такъ и для имѣющихъ самыя ограниченныя сред
ства.

Какъ это дѣлалось и въ предыдущіе годы, при первомъ ' 
номерѣ „Нивы" подписчики получать ОТНИНОЙ КАЛЕН
ДАРЬ, отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

По обычаю, мы разсыпаемъ каждый годъ иллюстрирован
ное объявленіе о подпискѣ на „Ниву" при многихъ газе
тахъ и журналахъ и каждому желающему безплатно. Съ 
требованіями просимъ обращаться въ контору Редакціи 
журнала „НИВА", въ С.-Петербургъ, Малая Морская, 
№ 22

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на новый ежемѣсячный журналъ

ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ

„НАШЕ ХОЗЯЙСТВО”,
посвященный всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства и экономіи

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1) Правительственныя распоряженія, касающіяся всѣхъ 

отраслей сельскаго хозяйства, сельской-хозяйственной эконо. 
міи и статистики. 2) Статьи по всевозможнымъ отдѣламъ 
сельскаго хозяйства, какъ то: по животноводству, пчеловод
ству, рыбоводству и рыболовству, земледѣлію, лѣсоводству, 
плодоводству, винодѣлію, огородничеству, садоводству, цвѣ
товодству и др. 3) Статьи по сельско-хозяйственной эко
номіи и статистикѣ. 4) Торговля и промышленность всѣми 
продуктами сельско - хозяйственныхъ производствъ. 5) Ве
теринарный отдѣлъ: анатомія, физіологія, гигіена и леченіе 
животныхъ. 6) Выдержки изъ газетъ и журналовъ о сельскомъ 
хозяйствѣ. 7) Корреспонденціи. 8) Смѣсь (разныя свѣдѣнія 
и полезные совѣты и сообщенія по всѣмъ отраслямъ про
граммы). 9) Отвѣты на вопросы подписчиковъ. 10) По
чтовый ящикъ редакціи. 11) Библіографія. 12) Объявленія. 
13) Рисунки, портреты, планы и т. п., какъ черные такъ и 
въ краскахъ.

Сотрудничать въ журналѣ по всѣмъ отдѣламъ программы 
изъявили согласіе извѣстные профессора, спеціалисты прак
тики и хозяева.№ 1-й выйдетъ въ началѣ января 1897 года. 

ПО ДІІИСНАЯ ЦѢНА на журналъ 
„Наше Хозяйство" съ доставкою и пе
ресылкою во всѣ города Россійской

• Имперіи—2 р., за границу—3 р. за годъ.

Подписка въ разсрочку и на полгода не принимается. 
Отдѣльныхъ №№ въ продажѣ не будетъ.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи „Нашего 
Хозяйства**  (С.-Петербургъ, Лѣсной участокъ, Выборгское 
шоссе, № 31), въ книжныхъ магазинахъ Вольфз, „Новаго Вре
мени", Карбасникова и др. и вз конторѣ Печковской. Гг. 
иногородныхъ просятъ подписныя деньги пересылать, по воз
можности, прямо въ контору редакціи.
Редакція открыта для личныхъ объясненій по воскресеньямъ 

отъ 2 до 4 час. дня.
Издатель-редакторъ А. Осиповъ.

Открыта подписка на три изданія
I.

„Новости Дня“
изданія годъ ХѴ-й.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
съ портретами государственныхъ и общественныхъ дѣя

телей.
Подписная цѣна въ Москвѣ и на города: съ доставкою на 
годъ 8 р„ на шесть мѣсяцевъ—5 р. 50 к,, на три мѣсяца 

—3 р„ на одинъ мѣсяцъ 1 руб.

ТІ-

Выходятъ ежемѣсячными книжками и даютъ въ русскомъ 
переводѣ лучшія произведенія иностранныхъ писателей 
французскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ, итальянскихъ, швед

скихъ и проч.
Подписная цѣна на годъ 3 р. Вмѣстѣ съ еженедѣльнымъ 
литературнымъ приложеніемъ „СЕМЬЯ" на годъ 4 рубля.
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III. '
Еженедѣльное иллюстрированное литературное приложеніе

| 

выходитъ по слѣдующей программѣ: изящная литература 
(романы, повѣсти, разсказы, очерки, стихотворенія, драма- 
тическ, произведенія — оригинальныя и переводныя); науч
ныя обозрѣнія, литературная, театральная, музыкальная и 
художественная критика; историческіе очерки и путеше
ствія; біографіи; спортъ всѣхъ видовъ; изобрѣтенія, хозяй
ственныя свѣдѣнія, моды, смѣсь; задачи, шарады, ребусы, 
игры, музыкальныя ноты; почтовый ящикъ; иллюстраціи 
ко всѣмъ отдѣламъ, портреты выдающихся дѣятелей, рисун

ки, объясненія къ рисункамъ, виньетки и преміи.
Подписная цѣна 2 р. въ годъ.

Подписная цѣна на всѣ три изданія
12 РУБ.

За эту сумму подписчикъ, слѣдовательно, получаетъ: 1) 
годовой экземпляръ газеты „Новости Дня"; 2) ежемѣсяч
ный журналъ „Новости Иностранной Литературы"; 3) еже

недѣльное иллюстрированное приложеніе „Семья". 
„Новости Дня" и „Новости Иностранной Литературы" 

годъ II р. „Новости Дня" и „Семья" —10 р.
Адресъ: Москва, „Новости Дня".

Въ главной конторѣ газеты „Новости Дня" продается 
АЛЬБОМЪ 

^КОРОНАЦІОННЫЯ ТОРЖЕСТВА” 
(Изданіе „Новостей Дня" и „Семьи").

Альбомъ отпечатанъ на хорошей бумагѣ и заключенъ въ 
изящную обложку, украшенную акварельнымъ рисункомъ
Л. О. Пастернака. Текстъ альбома заключаетъ въ себѣ і 
историческую часть и подробное , описаніе коронаціонныхъ 
торжествъ въ маѣ 1896 г. Въ альбомѣ иомѣщено 90 ри

сунковъ и 100 портретовъ и группъ.
Цѣна альбому 2 руб., съ пересылкой 2 руб. 50 коп.

въ

I

ДВѢНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ 
иллюстрированнаго народнаго журнала

1897 ГОДЪ. |

„Бесѣда" выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ 1-го и 15-го чи-1 
селъ. Годовая цѣна за экземпляръ, съ пересылкою,—1 руб. I 
50 коп. ■

Подписка принимается въ редакціи „Бесѣды", въ городѣ ! 
Варшавѣ, въ Брюлевскомъ дворцѣ. *

„Бесѣда", существующая съ 1886 г., будетъ издаваться | 
и въ 1897 году въ прежнемъ направленіи и по прежней про- ( 
граммѣ, съ возможными улучшеніями. I

^Бесѣда” имѣетъ цѣлью доставить православному сель
скому населенію чтеніе, изъ котораго оно моглобы почерпать 
свѣдѣнія, полезныя въ религіозномъ, нравственномъ и быто
вомъ отношеніяхъ.

Въ 1897 году, по примѣру предшествующихъ лѣтъ, въ 
„Бесѣдѣ” будутъ помѣщаться:

Статьи вѣроучительнаго и нравственнаго содержанія, въ 
духѣ Православной Церкви.

Статьи по церковной исторіи и жизнеописанія святыхъ, 
чтимыхъ Православною Церковью.

Статьи историческія преимущественно—очерки изъ про
шлаго Западной Россіи вообще и Забужнаго края (Холмщины 
и Подляиіья) въ частности.

Сообщенія о новыхъ законахъ и распоряженіяхъ Прави-! 
тельства и ихъ разъясненія.

Извѣстія о важнѣйшихъ событіяхъ изъ текущей жизни} 
какъ русской, такъ и иностранной.

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

И. Л. ТУЗОВА.
С.-Петербургъ, Садовая ул., Гостинный дворъ № 45. 

между прочими продаются слѣдующія книги:

(Продолженіе).

, Дебольскій Г. С. прот. О Любви къ отечеству и трудѣ по 
- -----  _ ------ г---------  I слову Божію. Спб., 1890 г., ц. 25 к. Учен. Ком. Мин.Нар.
Описаніе достопримѣчательныхъ мѣстъ, историческихъ і ПросЕ. одобрено для учен. библ. среди, и низш учебн. зав 

памятниковъ и святынь, дорогихъ русскому человѣку. 1 2 сентября 1884 г. № 12959.

Жизнеописанія выдающихся людей.
Разсказы изъ быта крестьянъ, народныя преданія, пѣсни, 

суевѣрія и пр.
Статья по народному здравію: описанія различныхъ бо

лѣзней—отчего онѣ происходятъ, какъ ихъ распознавать, 
какъ остерегаться ихъ и лѣчиться отъ нихъ; наставленія— 
какъ предотвращать различные несчастные случаи и какъ по
давать первоначальную помощь въ такихъ случаяхъ.

Различные совѣты, рецепты и и замѣтки, полезные въ до
машнемъ обиходѣ.

Статьи по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, а 
именно;

По зѳмлѣдѣлію—объ обработкѣ земли, удобреніи ея, по
сѣвахъ, земледѣльческихъ орудіяхъ и т. п.
По садоводству и лѣсоводству — о разведеніи лѣсовъ, и 
садовъ, объ уходѣ за деревьями и кустами и о предохране
ніи ихъ отъ вредныхъ насѣкомыхъ.

По скотоводству—о посѣвѣ кормовыхъ травъ, разведе
ніи хорошихъ породъ скота, уходѣ за нимъ.

По пчеловодству —о жизни пчелъ, ихъ потребностяхъ, 
уходѣ за ними, описаніе различнаго устройства ульевъ,—о 
сохраненіи и употребленіи меда.

Въ каждомъ номерѣ „Бесѣды" помѣщаются рисунки. 
Въ 1896-мъ году ихъ помѣщено на страницахъ „Бесѣды" 12О'_

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1897 ГОДЪ 
(годъ ДВѢНАДЦАТЫЙ) 

на иллюстрированный журналъ

N1110 Т Іі ,1
ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДЪТЕЙ.

12 ШШЪ ВЪ ІВ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

12 ПРЕМІЙ-ИГРУШЕКЪ
для склеиванія, вырѣзанія и раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ 
доставкой на домъ и пе
ресылкой во всѣ города

Россіи
■В Иногородныхъ просятъ адресовать свои требо

ванія исключительно:

ВІ МШ, ВЬ РЕДАКЦІЮ ЖУРНАЛА МАЛЮТКА.
| Оставшіеся полные экземпляры 1893 1895 и 1896 годовъ про' 
| даются по той же цѣнѣ: (съ пересылкой 2 р. 50 к).даются по той же цѣнѣ: (съ пересылкой 2 р. 50 к).

При перемѣнѣ адреса прилагается три семикопѣечныя марки.
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— О пользѣ чтенія библіи, сирѣчь книгъ священ. писанія. 
Изд. 2. Спб., 1897 г., ц. 60 к.

— Попеченіе православной церкви о спасеніи міра, выра
женное въ ея богослуженіи, объемлющемъ всю жизнь хри
стіанина отъ рожденія до смерти, или объясненіе обрядовъ, 
требъ, таинствъ и богослуженія православной церкви. Съ ри- 
сунк. въ текстѣ. Одобрено Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. для 
учен. библ. среди, и низіп. учебн. завед. 2 сентября 1884 г. 
№ 12959. Изд. 4, Спб., 1894 г., ц. 2 р., въ коленк. пер. 3 руб.

— Установленія ветхозавѣтной церкви и христіанскія, 
для которыхъ первыя служили образцами. Изд. 2. Спб., 1893 
г., ц. 60 к.

— Седмица говѣнія, исповѣди а причащенія. Изд. 4. 
Спб., 1897 г., ц. 20 к. Внесена въ списокъ книгъ для библіо
текъ церковно-приходскихъ школъ (Церк. Вѣд. № 2, 1896 г.).

Дементьевъ Г. Введеніе реформаціи въ Швеціи. Спб.,
1892 г., ц. 1 р.

Дестунисъ Софіи. Житіе святыхъ. Составлено по Четь- 
Минеямъ и другимъ книгамъ. Съ изображеніями святыхъ и 
праздниковъ академика Ѳ. Г. Солнцева. 12 книгъ. Спб., 1892 
г., ц. 6 р., въ коленк. перев. въ 4-хъ книгахъ 9 р. Одобрено | 
Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ для ученич. библ. 
духовныхъ семинарій и училищъ, въ качествѣ назидатель
наго чтенія для учащихся (27-го іюля 1886 г. № 428). Одо
брено Ученымъ Комит. Мин. Нар. Просв. для ученич. библ. 
учебн. зав. Мин. Нар. Просв. (20 мая 1887 і № 7623). Соб-! 
ственной Его Императорскаго Величества Канцеляріей цир
кулярно рекомендована мѣстнымъ начальствомъ учебныхъ и 
воспитательныхъ заведевій вѣдомства Императрицы Маріи 
для библіотекъ ввѣренныхъ имъ заведеній (24 Февраля 1887 
г. № 2995).

— Житія святыхъ, ежедневное чтеніе для народа и для 
церковно-приходскихъ школъ. Со включеніемъ: 1) мѣсяцесло- 
ва 2) объясненія праздниковъ и 3) указанія дней особеннаго 
чествованія Божіей Матери. Съ 120 изображ. святыхъ. 12-ть 
книжекъ. Спб., 1891 г., ц. 1 р. 80 к,, въ коленк^ переп. въ 
2-хъ книгахъ ц. 3 р. 30 к. По ея же книгѣ „Житій святыхъ14, 
изд. 1886 г., одобрен. Учебн. Ком. при Св. Син. (27-го іюня 
1886 г. № 428) и Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. (20 мая 1887 
г. № 7623).

— Житіе св. Давида Богоотца. Прор. и Царя Іудеиск. 
Съ изображ. его. Спб., 1895 г., ц. 20 к.

— Житіе святаго отца нашего Николая, архіепископа 
мѵрликійскаго чудотворца. Съ изображеніемъ его. Составле
но по новѣйшимъ источникамъ. Спб., 1895 г., ц. 10 коп.

Дмитревскій И. Историческое, догматическое и таин
ственное изъясненіе божественной литургіи, основано на свя- | 
щенномъ писаніи, правилахъ вселенскихъ и помѣстныхъ со
боровъ и на писаніяхъ св. отцовъ церкви. Съ рисунк. акад. 
Ѳ. Г. Солнцева. Спб., 1884 г., ц. 2 руб. 50 коп., въ коленк. пе
реп. 3 руб. 50 кои. Мин. Нар. Прав. одобрено для Фундамен. 
библ. среди, учебн. зав. 21 іюля 1894 г. № 14375.

Дмитревскій Ѳ. Нагорная бесѣда Господа нашего Іисуса 
Христа. Съ толкованіемъ общепонятно изложеннымъ. Спб.,
1893 г., ц. 20 к.

Звѣринскій В. В. О православныхъ монастыряхъ въ гос- • 
сійской Имперіи съ библіографическимъ указателемъ. Т. I. і 
Преобразованія старыхъ и учрежденіе новыхъ монастырей ' 
съ 1764—95 по 1 іюля 1890 года (594 монастыря). Т. П. Мо- ' 
настыри по штатамъ 1764, 1786 и 1795 годовъ. Ц. за оба то
ма 6 р. .

Ивановъ А. Руководство къ изъяснительному чтенію 
Апостольскихъ посланій и Апокалипсиса. Изд. 4-е. Одобр. I 
Учебн. Ком. при Свят. Синодѣ для семинар. Спб., 1893 г., 
ц. 2 р. 50 к.

— Руководство къ изъяснительному чтенію четвероеван
гелія и дѣяній Апостольскихъ. Изд. 2-е съ приложеніемъ кар
ты Палестины во время жизни Іисуса Христа. Спб., 1894 г. 
ц. 2 р. 50 к. Учебн. Комит. при Св. Синодѣ, одобр. для употр. 
въ семинар.

Игнатій Еп. (Брянчаниновъ) сочиненія. Съ прилож. пор
трета автора. Изд. 2-е. 6 т. Спб., 1886—91 г., ц. 13 руб. въ 
коленк. переп. 19 р.

— О кончинѣ міра. Три поученія. 1) О Царствѣ Бо
жіемъ. 2) О причинѣ отступленія человѣковъ отъ Бога. 3) О 
второмъ пришествіи Христовомъ. Учен. Ком. Мин. Нар. 
Просв. одобрено для учен. библ. средн, и низш. учебн. заве
деній. Йзд. 3-е. Спб., 1891 г., ц. 20 к.

— О терпѣніи скорбей. Ученіе св. отцовъ. Изд. 3-е. Спб., 
1893 г., ц. 50 коп. въ коленк. переп. 1 р. Мин. Нар. Просв. 
одобрено для ученич. библ. средн. и ни.<ш. учебн. завед. 2-го 
сентября 1881 г., > 12959.

— Отечникъ. Избранныя изреченія святыхъ иноковъ и 
повѣсти изъ жизни ихъ, собранныя. Спб., 1891 г., ц. 3 р., въ 
коленк. пер. 4 р.

— Правила наружнаго поведенія для новоначальн. ино
ковъ. Изд. 5-е. Спб., 1894 г., ц. 20 к.

— Приготовленіе къ таинствамъ исповѣди и святаго 
причастія. Изд. 2-е. Спб., 1883 г., ц. 30 к.

— Слово о смерти и прибавленіе къ нему. Спб., 1886 г. 
ц. 1 р. 25 к. въ коленк. пер. 2 р.

Мастерская скульпторныхъ рѣзныхъ и позолоченныхъ 
издѣлій

ЮЛІАНА КЛОЗЕНБЕРГА (сына)
ВАРШАВА, Нецѣлая 14.

выполняетъ церковныя работы, какъ-то иконостасы, 
кіоты и проч. Имѣются многочисленныя свидѣтель

ства и лестные отзывы объ изящномъ исполненіи 
работъ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

С. ЭНГЛИШЪ
въ г. Варшавѣ по Гусьей ул. № 79, принимаетъ пе
реливку колоколовъ всякаго вѣса и величины по умѣ

реннымъ цѣнамъ. Здѣсь же можно получать и 
готовые колокола.

Колокольный заводъ
1 влодовсшо.

въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи.
Отливаетъ новые и переливаетъ старые колокола вся

каго размѣра.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Высочайшая награда. Опре
дѣленіе Святѣйшаго Синода. — Епархіальныя распоряженія и 
извѣстія. — Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Отдѣлъ 
II. Историческія свѣдѣнія о церквахъ Холмско - Варшавской 
епархіи: Хмѣлецкой, Сверщовской, Корощинской и Голубов
ской.—Евреи нашего времени въ Іерусалимѣ и взглядъ на со
временный намъ еврейскій вопросъ (продолженіе). Имуще
ственное положеніе и матеріальное обезпеченіе Холмскаго ка
ѳедральнаго собора и при немъ епископа и соборнаго клира во 
время уніи (1596—1875 г.).—Замѣтки. Для пчеловодовъ. —По
теря памяти какъ послѣдствія куренія табаку,—Объявлешя.
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