
Іл 14. 15 (27) іюля 1887 г. Годъ XI.

Годовая цѣна—5 р. с.

Выходитъ два раза въ мѣсяцъ; 1-го и 15-го числа.
Адресъ Редакціи:

Мокотовская улица, домъ № 51 кв. 14—въ Варшавѣ.

О Т Д Ъ Л Ъ I.

УКАЗЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. ;

САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО,

изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода 

РИНОДАЛЬНОМУ ^ЛЕНУ 

рРЕОСВЯЩЕННОМУ ^ІЕОНТІЮ, ДрХІЕПИСКОПУ 

^.ОЛМСКОМУ И /АРШАВСКОМУ,

отъ 31 мая сего 1887 года за № 9, По предложен
ному циркуляру Министра Внутреннихъ Дѣлъ о 
мѣрахъ къ устраненію вмѣшательствъ сельскихъ 
и волостныхъ сходовъ въ дѣла церковнаго управ

ленія.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Святѣйшій Правительствующій Синодъ 
слушали предложенный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ, отъ 23-го апрѣля текущаго года, за 
№ 1758, печатный циркуляръ Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ, отъ 21-го марта сего же года, за № 7, 
состоявшійся вслѣдствіе сдѣланнаго съ нимъ сношенія 
о принятіи мѣръ къ устраненію вмѣшательствъ сель
скихъ и волостныхъ сходовъ въ дѣла церковнаго 
управленія. Въ циркулярѣ этомъ, разосланномъ Гу
бернаторамъ, изложено: „Оберъ-Прокуроръ Святѣй
шаго Сѵнода сообщаетъ, что по доходящимъ до него 
свѣдѣніямъ сельскіе и волостные сходы нерѣдко по
становляютъ приговоры объ избраніи и удаленіи свя
щеннослужителей и въ такихъ же приговорахъ заяв
ляютъ жалобы на нихъ или ходатайство о награжде
ніи священниковъ указанными въ приговорѣ награ

дами, при чемъ составленіе подобныхъ приговоровъ 
сопровождается иногда пьянствомъ, ссорами и дра
ками, а во многихъ случаяхъ въ нихъ допускаются 
даже Формальныя неправильности. Не смотря на это 
и въ прямое нарушеніе постановленія закона, изъем- 
лющаго дѣла этого рода изъ круга вѣдомства сель
скаго и волостнаго сходовъ, такіе приговоры безпре
пятственно свидѣтельствуются должностными лицами 
сельскаго и волостнаго общественнаго управленія и 
получаютъ дальнѣйшее направленіе. Вслѣдствіе сего 
и ио соглашенію съ Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго 
Сѵнода, я признаю необходимымъ разъяснить, что за 
исключеніемъ дѣлъ, въ статьѣ 178 Общаго положе
нія указанныхъ, т. е. назначенія сборовъ на устрой
ство и поддержаніе церквей, и случаевъ отвода зем
ли пли пожертвованія мірскихъ капиталовъ въ п^ь- 
зу церкви, церковно-приходскія дѣла, какъ пе отно
сящіяся, по силѣ существующихъ узаконеній (статьи 
51 и 78 Общаго Положенія), къ кругу вѣдомства 
сельскихъ и волостныхъ сходовъ, не могутъ быть 
предметомъ сужденія послѣднихъ. Кромѣ того озна
ченнымъ сходамъ не представляется и повода къ вмѣ
шательству въ дѣла этого рода, такъ какъ прихожа
не каждой сельской церкви составляютъ сами от
дѣльное приходское общество, которое въ предѣлахъ 
предоставленной ему компетенціи можетъ обсуждать 
всѣ дѣла, сопряженныя съ интересами церкви и са
михъ прихожанъ, и отъ себя представлять всякую 
свою нужду или жалобу подлежащему епархіальному 
начальству. По симъ основаніямъ и въ виду при
мѣчанія 3 къ статьѣ 51 и примѣчанія къ статьѣ 78 
Общаго Положенія всѣ приговоры сельскихъ и во
лостныхъ сходовъ по означеннымъ дѣламъ должны 
быть признаваемы ничтожными, а должностныя лица, 
допускающія составленіе такихъ приговоровъ, подле
жатъ привлеченію къ законной отвѣтственности. 
Сообщая о вышеизложенномъ, имѣю честь покорнѣй
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ше просить Ваше Превосходительство распорядиться, 
чтобы приведенное разъясненіе преподано было для 
обязательнаго руководства какъ сельскимъ и во
лостнымъ сходамъ и должностнымъ лицамъ крестьян
скаго общественнаго управленія, такъ и мѣстнымъ 
по крестьянскимъ дѣламъ учрежденіямъ, въ порядкѣ, 
указанномъ въ статьяхъ 147 и 148 положенія объ 
этихъ учрежденіяхъ. Приказали: О содержа
ніи означеннаго циркуляра Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ дать знать циркулярными же указами, для свѣ
дѣнія и должнаго въ потребныхъ случаяхъ руковод
ства, Сѵнодальнымъ Конторамъ, Епархіальнымъ Прео
священнымъ, Управляющему Гвардейскимъ Духовен
ствомъ Главному Священнику Арміи и Флотовъ и 
Завѣдующему придворнымъ духовенствомъ, Духов
нику Ихъ Императорскихъ величествъ.

---------------------мінтЕіЕШйРЖгін»-----------------------------

Отъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ.

Въ № 7 „Церковнаго Вѣстника4* за текущій годъ, 
были объяснены причины, по коимъ пенсіи, назна
ченныя Святѣйшимъ Синодомъ духовнымъ лицамъ 
за епархіальную службу и ихъ семействамъ, не про
изводятся имъ по нѣсколько лѣтъ (изъ нихъ главная 
—недостатокъ ассигнуемаго въ распоряженіе Свя
тѣйшаго Синода пенсіоннаго кредита); причемъ было 
сообщено и о мѣрахъ, принятыхъ духовнымъ прави
тельствомъ къ устраненію такого ненормальнаго по
ложенія дѣла о пенсіяхъ, именно — о внесеніи 
Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода въ Госу
дарственный Совѣтъ предствавленія объ отнесеніи 
на будущее время пенсій духовнымъ лицамъ за 
епархіальную службу на счетъ общихъ средствъ 
государственнаго казначейства, съ прекращеніемъ 
ассигнованія въ распоряженіе Святѣйшаго синода 
особаго пенсіоннаго кредита. Не смотря на это сооб
щеніе, жалобы со стороны духовныхъ пенсіонеровъ 
на невысылку имъ назначенныхъ пенсій во множе
ствѣ продолжаютъ поступать въ Святѣйшій Синодъ 
и къ Оберъ-Прокурору онаго и понынѣ.

Нынѣ Хозяйственное Управленіе при Святѣй
шемъ Синодѣ имѣетъ возможность объявить, что по 
вышеозначенному представленію г. Оберъ-Прокуро
ра Святѣйшаго Синода воспослѣдовало Высочайше 
утвержденное, во 2-й день сего іюня, мнѣніе Госу
дарственнаго Совѣта, которымъ постановлено: пен
сіи духовнымъ лицамъ за епархіальную службу и 
ихъ семействамъ производить на будущее время изъ 
общаго пенсіоннаго кредита департамента государ
ственнаго казначейства.

На основаніи этого Высочайшаго повелѣнія, спис
ки всѣхъ тѣхъ пенсіонеровъ, коимъ пенсіи назначены 
еще въ 1885. 1886 и текущемъ году, сообщаются 
нынѣ же департаменту государственнаго казначей

ства для зависящихъ распоряженій о выдачѣ тако
выхъ изъ мѣстныхъ казначействъ, списки же пенсіо
неровъ, коимъ пенсіи имѣютъ быть вновь назначае
мы, будутъ сообщаемы департаменту государствен
наго казначейства вслѣдъ за назначеніемъ таковыхъ 
пенсій Святѣйшимъ Синодомъ, причемъ пенсіи, при
читающіяся каждому пенсіонеру за прежнее время, 

> со дня выхода въ отствавку или подачи прошенія и 
проч., будутъ выданы изъ казначействъ разомъ, а 
на будущее время будутъ производиться устано
вленнымъ порядкомъ помѣсячно. Такимъ образомъ, 
съ настоящаго времени уже не будетъ происходить 
той задержки въ выдачѣ пенсій, какая имѣла мѣсто 
донынѣ.

При этомъ Хозяйственное Управленіе покорнѣй
ше проситъ духовныя консисторіи прекратить пред
ставленіе въ Управленіе третныхъ вѣдомостей объ 
убыли пенсіонеровъ, такъ какъ въ этихъ вѣдомос
тяхъ не представляется отнынѣ никакой надоб
ности.

Хозяйственное Управленіе приглашаетъ редакціи 
всѣхъ епархіальныхъ вѣдомостей перепечатать нас
тоящее объявленіе.

•--------------- ------------------------------------------

Отъ спб. комитета духовной цензуры.

Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Сино
да отъ 29 мая сего 1887 года, за № 1717, предписа
но с.-петербургскому комитету духовной цензуры, 
„по силѣ 2 п. 6 ст. уст. о герб. сборѣ и № 26 алфа
витнаго перечня документовъ и актовъ, подлежа
щихъ гербовому сбору и отъ пего изъятыхъ, распу
бликованнаго въ № 118 собран. узакон. и расп. прав. 
за 1883 годъ, взимать установленный (съ 1 іюля 1887 
года по 80 коп.) гербовый сборъ за падписаніе цен
зурнаго дозволенія на напечатаніе разсмотрѣннаго 
комитетомъ сочиненія, независимо отъ оплаты тѣмъ 
сборомъ прошенія, если при немъ подлежащее цен
зурѣ литературное произведеніе представлено въ 
комитетъ**.

Духовно-цензурный комитетъ проситъ редакціи 
епархіальныхъ вѣдомостей перепечатать это объяв
леніе въ своихъ вѣдомостяхъ.

ражрджь'іііе хоаінш-кііршшкяго шрхіііііііНііго очааыгіпі
отъ 10 — 14 іюня сего 1887 года о наблюденіи со 
стороны благочинныхъ за церковно-строительными 

работами.

Благочинный Бѣлгорайскаго округа представилъ 
въ консисторію отчетъ настоятеля Горне-Потокской 
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церкви священника Ѳеодора Павловскаго о покра
скѣ ввѣренной ему церкви масляною краскою съ 
употребленіемъ на эту работу, съ разрѣшенія 
Епархіальнаго Начальства, 250 руб. изъ церковной 
суммы. Изъ отчета видно, что для Горне-Потокской 
церкви одновременно съ покраскою оной написаны 
на жести двѣ большія иконы Бога Отца и Свв. 
Кирилла и Меѳодія и что на все это израсходовано 
410 руб., — въ томъ числѣ употреблено изъ церко
вной суммы , какъ выше сказано, 250 руб., пожер
твовано прихожанами 100 р. и настоятелемъ церкви 
25 р., недостающіе же 35 р. священникъ Павловскій 
надѣется пополнить изъ другихъ пожертвованій. Но 
изъ рапорта благочиннаго пе видно, что бы онъ 
наблюдалъ за производившимися въ Горне-Поток
ской церкви работами, за ихъ прочностію и добро
качественностію употребленнаго на эти работы ма
теріала. По этому консисторія, при разсмотрѣніи 
означеннаго отчета, приняла въ руководство слѣду
ющія статьи Устава Духовныхъ Консисторій: Ст. 
142. Значительныя постройки зданій духовнаго 
вѣдомства церковныхъ и другихъ, сооружаемыхъ 
на счетъ собственныхъ суммъ церковныхъ и дру
гихъ, или на счетъ отпускаемыхъ изъ казны, произ
водятся на основаніи строительныхъ правилъ и 
ввѣряются, по распоряженію Преосвященнаго, осо
бымъ коммиссіямъ изъ лицъ духовныхъ, при соу
частіи иногда и свѣтскихъ и при архитекторѣ. 
Таковыя коммиссіи снабжаются инструкціями, ко
торыя должны быть составляемы вообще сообразно 
правиламъ по строительной части. Ст. 144. Мело, 
чныя постройки и починки на счетъ казны на сумму 
не свыше 1500 руб., а не на счетъ казны не свыше 
5,000 р. должны быть производимы а) по архіерей
скимъ домамъ и принадлежащимъ къ нимъ зда
ніямъ подъ наблюденіемъ тѣхъ лицъ, которымъ сіе 
поручено будетъ по усмотрѣнію Преосвященныхъ 
Архіереевъ, и б) по монастырямъ, соборамъ и 
церквамъ, подъ наблюденіемъ Благочинныхъ, съ 
тѣмъ, чтобы лица сіи, осматривая сколь возможно 
чаще производимыя постройки и починки, какъ во 
время самаго производства работъ, такъ и по окон
чаніи оныхъ, наблюдали за исправностію и прочно
стію построекъ, и за умѣренностію цѣнъ на мате
ріалы и работы, и о всемъ замѣченномъ ,ими при 
таковыхъ осмотрахъ доносили по порядку, на закон
номъ основаніи, куда слѣдуетъ.—Сообразивъ изло
женныя статьи съ обстоятельствами настоящаго 
дѣла и принявъ во вниманіе, что священникъ Ѳео
доръ Павловскій, кромѣ разрѣшенной ему Епар
хіальнымъ Начальствомъ церковной суммы въ коли
чествѣ 250 рублей, собралъ на потребности ввѣрен
ной ему церкви 100 рублей отъ прихожанъ и самъ 
пожертвовалъ 25 рублей, консисторія постановила 
и Его Высокопреосвященство утвердилъ: I. Пред
писать какъ благочинному Бѣлгорайскаго округа,

такъ и другимъ благочиннымъ Холмско-Варшавской 
Епархіи, чтобы они, на основаніи 144 статьи Устава 
Духовныхъ Консисторій, наблюдали за всѣми про
изводящимися въ церковныхъ зданіяхъ на счетъ 
церковныхъ или казенныхъ суммъ постройками и 
починками, какъ во время производства работъ, такъ 
и по окончаніи оныхъ; а въ тѣхъ благочинническихъ 
округахъ, въ которыхъ приходы находятся въ зна
чительныхъ разстояніяхъ отъ благочинныхъ, они— 
благочинные осматривали бы означенныя постройки и 
починки по окончаніи церковно-строительныхъ ра
ботъ при полугодичномъ посѣщеніи церквей и какъ 
въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ доносили 
Епархіальному Начальству о результатѣ своихъ 
наблюденій и осмотровъ съ оцѣнкою прочности ра
ботъ и доброкачественности матеріаловъ. 2. На
стоятелю Горне-Потокской церкви священнику Ѳео
дору Павловскому за его усердіе ко храму Божію, 
выразившееся какъ въ собственномъ пожертвованіи 
въ пользу церкви, такъ и въ приглашеніи къ тому 
прихожанъ объявить, какъ ему, гакъ и его прихо
жанамъ благодарность Епархіальнаго Начальства.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНІЯ

учениковъ Холмской духовной Семинаріи,

Утвержденныя резолюціею Его Высокопреосвящен
ства, Синодальнаго Члена, Высокопреосвященнѣй
шаго Леонтія, Архіепископа Холмско- Варшавскаго 

отъ 17 Февраля 1887 года за № 21.

Воспитанники Семинаріи должны постоянно пом
нить, что они приготовляются къ великому служе
нію Св. Христовой церкви, они должны, поэтому, 
тщательно заботиться о томъ, чтобы развить и укрѣ
пить въ себѣ любовь и уваженіе къ православной 
церкви, ея уставамъ, священнодѣйствіямъ и обря
дамъ, утвердить себя въ добрыхъ христіанскихъ на
выкахъ и живо сознать всю важность священства; 
они должны быть пріуготовлены на всякое дѣло бла
гое, должны пламенно и усердно молить Отца свѣ- 
товъ, да возраститъ Онъ ихъ умственно и нравствен
но Создателю нашему во славу, родителямъ на утѣ
шеніе, церкви и отечеству на пользу.

Въ виду столь высокой и священной/; цѣли уче
ники семинаріи обязываются непремѣнно руковод
ствоваться слѣдующими правилами:

I. Относительно религіозныхъ обязанностей.

§ 1. Ежедневно, въ положенные часы, воспи
танники должны собираться на молитвы утреннія и 
вечернія, которыя читаются по очереди всѣми уче
никами семинаріи, нѣкоторыя же молитвы, по указа
нію инспектора, поются всѣми воспитанниками.

§ 2. Въ дни воскресные и праздничные всѣ 
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ученики, и казенные и своекоштные, неопуститель- 
но присутствуютъ въ семинарской церкви при бого
служеніи всенощномъ, или утреннемъ, и литургіи.

§ 3. Ученики должны входить въ церковь съ 
должнымъ благоговѣніемъ къ святости храма, безъ 
шума и стука; обязаны являться непремѣнно къ на
чалу богослуженія и становиться рядами на указан
номъ мѣстѣ, отнюдь не дозволяя себѣ ни переходовъ 
съ мѣста на мѣсто, ни разговоровъ между собою, и 
вообще ничего такого, что могло бы мѣшать сосре
доточенному молитвенному настроенію товарищей; 
выходъ изъ церкви во время богослуженія не дозво
ляется, исключая крайней необходимости и то каж
дый разъ съ разрѣшенія инспектора или его помощ
никовъ.

§ 4. Воспитанники семинаріи, въ видахъ прі
ученія ихъ правильному и толковому чтенію священ
ныхъ и богослужебныхъ книгъ, а равно и для воз
бужденія и поддержанія въ нихъ при богослуженіи 
молитвеннаго чувства, обязательно должны участво
вать въ чтеніи и пѣніи на клиросѣ и прислуживаніи 
въ алтарѣ.

Примѣчаніе 1. Чтеніе въ церкви и исполненіе слу
жебныхъ обязанностей въ алтарѣ совершается всѣ
ми учениками семинаріи по очереди, установленной 
инспекторомъ и записываемой въ особо заведенную 
для сей цѣли книгу; чтеніе должно совершаться по 
уставу Св. православной церкви, правильно, неспѣш
но, разумно, благоговѣйно; къ чтенію въ церкви уче
ники обязаны заблаговременно приготовляться подъ 
непосредственнымъ наблюденіемъ и руководствомъ 
учителя литургики. Воспитанники же старшаго 
класса, для практическаго ознакомленія съ уставомъ 
святой православной церкви, по очереди исполняютъ 
обязанности уставщиковъ или псаломщиковъ, руко
водя въ такомъ случаѣ воспитанниками младшихъ 
классовъ, назначенными къ чтенію на томъ или дру
гомъ богослуженіи.

Примѣчаніе 2. Пѣніе въ церкви совершается по
перемѣнно, т. е. однѣ священныя пѣснопѣнія и мо
литвы, по распоряженію начальства, исполняются 
хоромъ, другія—всѣми остальными учениками; по
спѣшность и крикливость не должны быть допу
скаемы.

Ученики, выбранные учителемъ пѣнія въ семи
нарскій хоръ, обязательно должны являться въ на
значенное время для спѣвокъ.

§ 5. Всѣ вообще внѣшнія дѣйствія богопочте
нія, какъ-то: крестное знаменіе, поклоны, колѣнопре
клоненіе, какъ во время молитвы, такъ и всѣхъ во
обще богослуженій, должны быть совершаемы пра
вильно и благоговѣйно, съ полною внимательностію 
къ ходу богослуженія и по уставу православной цер
кви. При пѣніи нѣкоторыхъ важныхъ священныхъ 
пѣснопѣній, по указанію начальства, воспитанники 
семинаріи становятся па колѣни.

На всенощной для поклоненія святому евангелію, 
а также въ концѣ литургіи для цѣлованія святаго 
креста, ученики подходятъ чинно, въ порядкѣ ука
занномъ инспекторомъ.

§ 6. Всѣ ученики должны въ точности' соблю
дать посты, установленные Св. православною цер
ковію, и каждый годъ на первой и страстной недѣ
лѣ великаго поста говѣть и пріобщаться С. Таинъ.

Примѣчаніе. На первой недѣлѣ всѣ воспитанники 
говѣютъ и Св. Таинъ пріобщаются въ семинарской 
церкви, а на страстной, получившіе отпускъ, въ 
домахъ родителей и родственниковъ, въ удостовѣ
реніе чего представляютъ свидѣтельства отъ причта 
церкви, въ которой говѣли.

II. Относительно класснаго времени.

§ 7. Ученики обязаны въ учебное время неопу- 
стительно присутствовать въ классахъ на урокахъ.

§ 8. Въ классы ученики собираются въ опредѣ
ленное время и занимаютъ тамъ указанныя инспек
торомъ мѣста, перемѣнять которыя безъ разрѣшенія 
инспектора не имѣютъ права.

§ 9. Предъ началомъ каждаго урока и по окон
чаніи его дежурный класса благоговѣйно читаетъ мо
литву.

§ 10. Выходъ изъ класса во время урока не до
зволяется, за исключеніемъ крайней необходимости 
и каждый разъ съ разрѣшенія преподавателя, при
сутствующаго въ классѣ. Если кому во время уро
ковъ прилунится болѣзнь, лишающая его возможно
сти оставаться въ классѣ до окончанія всѣхъ еже
дневныхъ уроковъ, го таковый долженъ заявить о 
своей невозможности инспектору и получивъ его 
дозволеніе, тогда только уходить изъ класса въ 
больницу или въ квартиру; въ противномъ случаѣ 
опущенные уроки будутъ считаться самовольно опу
щенными и повлекутъ за собой законное взысканіе.

§ 11. Ученики не бывшіе на какомъ либо уро
кѣ по болѣзни или другой законной причинѣ должны 
позаботиться о томъ, чтобы пройти все пройденное 
въ ихъ отсутствіе, равнымъ образомъ обязаны во 
время подать назначенное на тотъ или другой срокъ 
сочиненіе, если только, но засвидѣтельствованію се
минарскаго врача, болѣзнь не требовала окончатель
наго прекращенія учебныхъ занятій'и умственнаго 
напряженія; въ послѣднемъ случаѣ, ему дается от
срочка, по усмотрѣнію инспектора.

§ 12. Сочиненія, написанныя на заданныя пре
подавателями темы, ученики обязаны, чрезъ дежур
наго класса, представлять инспектору и непремѣнно 
въ назначенный срокъ. Отсрочка въ подачѣ сочине
ній по уважительнымъ причинамъ можетъ быть сдѣ
лана инспекторомъ, по соглашенію съ преподавате
лемъ, давшимъ тему.

§ 13. Ученики обязаны имѣть при себѣ въ классѣ 
книги, тетради и прочія учебныя и письменныя при



№ 14-й ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ 225

надлежности, необходимыя для того или другаго 
урока.

§ 14. Во время урока ученики, соблюдая ти
шину, слушаютъ наставника, со всѣмъ возможнымъ 
вниманіемъ слѣдя за его преподаваніемъ и за отвѣ
тами другихъ учениковъ; не дозволяется перебивать 
объясненія преподавателя какими либо замѣчаніями 
и вопросами; разговоръ, подсказыванія, чтенія книгъ 
и всякое постороннее занятіе во время урока строго 
запрещаются; положеній тѣла неприличныхъ и не
учтивыхъ ученики должны избѣгать во время урока.

§ 15. Ученики обязаны давать преподавателю 
отвѣтъ, даже и самый краткій, неиначе, какъ вста
вая и держась прямо.

§ 16. По окончаніи урока воспитанники не 
должны выходить изъ за столовъ до молитвы; при 
выходѣ не должны производить шума, крика и тол
котни; не выходить изъ класса прежде учителя.

Примѣчаніе. Вслучаѣ отсутствія преподавателя 
ученики ни въ какомъ случаѣ не должны оставлять 
класса безъ распоряженія начальства.

ІИ. Объ отношеніи учениковъ пъ начальникамъ и на
ставникамъ.

§ 17. Воспитанники семинаріи безпрекословно 
обязаны повиноваться своимъ начальникамъ и на
ставникамъ, помня заповѣдь Апостола языковъ: пови- 
нуйтеся наставникамъ вашимъ и покаряйтеся; тіи бо 
бдятъ о душахъ вашихъ (Евр. 13, 17).

§ 18. Ученики должны относиться къ своимъ 
начальникамъ и наставникамъ съ полнымъ довѣріемъ, 
любовію и откровенностію.

§ 19. Ученики обязаны быть вполнѣ правдивы
ми вообще и особенно въ отношеніи къ своимъ на
чальникамъ и наставникамъ, избѣгая всякаго лице
мѣрія, притворства, лжи и обмана.

§ 20. По отношенію къ начальникамъ и настав
никамъ ученики обязываются выполнять правила по
чтительности и благоприличія; при появленіи ихъ 
ученики встаютъ и не садятся, не получивъ на то 
позволенія; во время разговора съ ними не позво
лять себѣ горячиться, словъ вольныхъ, тѣмъ болѣе 
грубыхъ. Въ мѣстахъ оффиціальныхъ при оффиціяль- 
ныхъ лицахъ, при отвѣтахъ и разговорахъ съ началь
никами пли наставниками, должны имѣть сюртуки 
застегнутыми.

§ 21. Приказанія и распоряженія какъ Семи
нарскаго Правленія, такъ въ частности Ректора, 
Инспектора, его помощниковъ и наставниковъ во
обще должны быть исполняемы со всею точностію.

§ 22. Замѣчанія, выговоры и наказанія отъ на
чальниковъ и наставниковъ ученики должны прини
мать безъ всякаго прекословія.

§ 23. Заявленія объ общихъ нуждахъ класса 
дѣлаются учениками начальникамъ и наставникамъ 
чрезъ дежурнаго класса.

IV. Объ отношеніяхъ учениковъ другъ къ другу.

§ 24. Въ обращеніи между собой воспитанники 
семинаріи должны быть вѣжливы, доброжелательны 
и дружелюбны.

§ 25. Обидныя прозвища, брань, ругательства 
строго воспрещаются. Нанесеніе побоевъ товарищу, 
ложь, обманъ, воровство не могутъ быть терпимы 
среди учениковъ семинаріи.

§ 26. Дорожа своею честію, ученики не могутъ 
не дорожить честію своего заведенія и въ частности 
своего класса, а потому обязаны воздерживаться са
ми и удерживать своихъ товарищей, какъ въ стѣ
нахъ заведенія, такъ и внѣ онаго, отъ всякаго рода 
поступковъ, несовмѣстныхъ съ честію благовоспи
танныхъ юношей, стремящихся къ богословскому 
научному образованію; и должны всячески преду
преждать такіе поступки, которые могутъ оскорблять 
честь семинаріи, какъ духовно-учебнаго заведенія.

§ 27. Строжайше преслѣдуется: употребленіе 
учениками въ разговорѣ между собою какихъ-либо 
неприличныхъ словъ и выраженій; всякаго рода не
благопристойные разговоры, а равно и всякое сооб
щеніе или дѣйствіе, противное нравственной чисто
тѣ и клонящееся къ соблазну для товарищей.

§ 28. Всякое подстрекательство товарищей къ 
какому либо дурному поступку, а тѣмъ болѣе ка- 

і кимъ либо безпорядкамъ сообща (демонстраціи и 
стачки) по классу или заведенію навлекаетъ на себя 
строжайшее взысканіе; (виновные въ послѣднемъ не
медленно исключаются изъ семинаріи).

§ 29. Воспитанники семинаріи отнюдь не дол
жны составлять между собою или съ посторонними 
лицами какихъ-либо тайныхъ обществъ или всту
пать въ таковыя общества подъ опасеніемъ неме
дленнаго исключенія изъ семинаріи.

§ 30. За порчу принадлежащихъ товарищамъ 
книгъ, тетрадей и прочихъ учебныхъ принадлежно
стей, а равно и платья, ученикъ обязанъ вознагра
дить причиненный имъ ущербъ въ размѣрѣ опредѣ
ляемомъ начальствомъ семинаріи; сверхъ того винов
ный подвергается особому взысканію инспекціи, смо
тря по мѣрѣ и роду своей вины.

§ 31. Каждый ученикъ обязанъ имѣть опись 
своимъ вещамъ провѣренную лицами инспекторска
го надзора, каковую долженъ всегда хранить въ цѣ
лости и чистотѣ. Ученики не должны пользоваться 
книгами и вещами другаго безъ разрѣшенія послѣд
няго.

§ 32. Строго воспрещается воспитанникамъ по 
неудовольствіямъ между собой, а также и съ други
ми лицами обращаться къ общимъ судебнымъ учре
жденіямъ, помимо своего непосредственнаго началь
ства. Въ случаяхъ недовольства чѣмъ нибудь, а 
также въ случаяхъ ссоры учениковъ между собой, 
или съ другими лицами, они съ своими заявленіями
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и жалобами обращаются немедленно же къ инспек
тору или его помощникамъ и въ дальнѣйшемъ пос
тупаютъ по указаніямъ ихъ.

§ 33. Всякаго рода игры на деньги или вообще^ 
съ корыстною цѣлію, также какъ и продажа всякаго 
рода вещей пли книгъ другъ другу или посторон
нимъ лицамъ, пли же мѣна ихъ, воспрещается уче
никамъ семинаріи.

(Окончаніе будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ й ИЗВШІЯ.
Архипастырское благословеніе псаломщикамъ.

Начальникъ Сѣдлецкой учебной дирекціи дѣйств. стат
скій совѣтникъ Добровольскій сообщилъ Преосвященнному 
Флавіану Епископу Люблинскому, что псаломщики церквей 
Вишницкой—Михаилъ Бренкевичъ, Безвольской Григо- 
горій ІІротасевичъ и Вогиньской—Макарій Дацюкъ ус
троили изъ учениковъ мѣстныхъ начальныхъ училищъ цер
ковные пѣвческіе хоры, которые довольно хорошо поютъ въ 
мѣстныхъ церквахъ во время богослуженія. Архипастыр
скою Его Высокопреосвященства резолюціею 5-го сего Іюля 
на представленіи Преосвященнаго Викарія, поименован
нымъ псаломщикамъ преподано Архипастырское благосло
веніе со внесеніемъ въ послужные ихъ списки.

На содержаніе Лѣснянской Женской Общины

Вновь поступили слѣдующія пожертвованія: 1. Отъ не
извѣстной особы изъ Плоцка на поминовеніе души усопша
го р. Б. Павла 150 рублей, и 2. Отъ Варвары Гладковой 
150 рублей. Архипастырскою Его Высокопреосвященства 
р езолюціею 24 минувшаго Іюня предложено объявить неиз
вѣстной жертвовательницѣ Архипастырскую благодарность 
съ благословеніемъ, а Варварѣ Гладковой, какъ видно изъ 
резолюціи отъ 30 Іюня, послано Его Высокопреосвященствомъ 
благодарственное письмо.

Пожертвованіе въ Сѣдлискую Церковь.

По донесенію благочиннаго Замостскаго округа, прихо
жане Сѣдлиской церкви на собранныя въ средѣ своей по
жертвованія пріобрѣли для своей приходской перкви свя
щенническое облаченіе цѣною въ 68 руб. Архипастырскою 
Его Высокопреосвященства резолюціею 17 минувшаго Ію
ня на докладѣ консисторіи предложено объявить жертвова
телямъ Архипастырскую благодарность.

Присоединеніе къ православію латинскаго іеро
монаха.

Бывшій лекторъ богословія и философіи іеромонахъ Ав
густинъ, въ мірѣ Іосифъ Новацкій, убѣдившись въ истинѣ 
Святой Восточной Православной церкви, обратился къ Его 
Высокопреосвященству съ прошеніемъ о присоединеніи его 
изъ латинства къ православію въ качествѣ мірянина. По

распоряженію Епархіальнаго Начальства, присоединеніе наз
ваннаго іеромонаха Новацкаго къ православію по чину мі
рянъ совершено въ 29-й день минувшаго Іюня въ Варшав
ской Успенской церкви настоятелемъ оной протоіереемъ 
Лукою Цыбикомъ, съ оставленіемъ ему-Новацкому одного 
мірскаго имени Іосифъ.

Вразумленіе упорствующихъ.

По донесенію благочиннаго Сувалкскаго округа, житель 
деревни Копчаны Голынскаго прихода крестьянинъ Филиппъ 
Гетманчукъ, много лѣтъ состоявшій въ незаконномъ сожи
тельствѣ съ крестьянкою д. Дульковщизна Евою Дорошко и 
по своему заблужденію и упорству не посѣщавшій право
славнаго храма, наконець послѣ многократныхъ пастыр
скихъ увѣщаній созналъ свое заблужденіе и вмѣстѣ съ своею 

і сожительницею вступилъ въ общені съ православною цер
ковію посредствомъ исповѣди и причастія Св. Таинъ, а по
томъ 27 мая посредствомъ бракосочетанія съ упомянутою 
сожительницею по православному обряду въ присутствіи 
многихъ упорствующихъ. Къ сему благочинный Сувалкска
го округа присовокупляетъ, что 14-го минувшаго іюня въ 
Голынекой церкви, по просьбамъ четырехъ упорствовавшихъ, 
совершено крещеніе четверыхъ дѣтей ихъ, возрастомъ отъ 
одного года до шести лѣтъ; двое изъ нихъ расположены къ 
тому священникомъ Анастасіемъ Старкевичемъ, а другіе двое 
убѣжденіями не утомимаго въ дѣлѣ православія начальни
ка Августовскаго уѣзда г.Тимонова.

Пожертвованія въ пользу Островской церкви.

На пріобрѣтеніе хоругвей для Островской церкви I Вло
давскаго округа пожертвовали: настоятель оной священникъ 
Антоній Бедзіо 10 рублей и діаконъ Адамъ Приступа 5 руб. 
На это количество съ присоединеніемъ къ нему 19 руб., по
жертвованныхъ въ прошломъ году тминнымъ судіею Карда- 
севичемъ и врачемъ Медвѣдскимъ, пріобрѣтены въ Кіево-Пе
черской Лаврѣ три хоругви. Сверхъ-того, паломницы изъ 
Островскаго прихода, отправлявшіяся въ текущемъ году 
въ Кіевъ, крестьяики—Екатерина Малешикъ, Матрона Да- 
щикъ и ЕвФросинія Румякъ, пожертвовавъ каждая по 6 руб., 
пріобрѣли для своей приходской церкви въ Кіево-Печерской 
Лаврѣ двѣ хоругви за 18 рублей. Архипастырскою Его Вы
сокопреосвященства резолюціею 2-го сего Іюля на рапортѣ 
благочиннаго 1 Влодавскаго округа предложено объявить 
жертвователямъ благодарность.

Отчетъ по постромкѣ Православнаго храма въ ур 
Граница, Бендинскаго уѣзда, Петроковской гу

берніи.

Вслѣдствіе ходатайства таможеннаго вѣдомства, бывшій 
Варшавскій Генералъ-Губернаторъ, графъ Коцебу нашелъ 
возможнымъ назначить изъ имѣвшихся въ его распоряженіи 
церковно-строительныхъ суммъ 20,000 руб. на постройку 
постоянной таможенной церкви въ ур. Граница, гдѣ нахо
дится тогоже наименованія Таможня 1-го класса.

Проектъ церкви и смѣта были составленны Таможен
нымъ Архитекторомъ, Инженеръ Коллежскимъ Совѣтникомъ 
Пильцемъ, разсмотрѣны Академикомъ Архитекторомъ Нот- 
бекомъ и утверждены г. Варшавскимъ Генералъ-Губернато
ромъ 9 іюня 1876 года.
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Вмѣстимость церкви расчитана на 250 человѣкъ моля
щихся. По смѣтному исчисленію на возведеніе храма было 
опредѣлено 22,014 руб. 95 коп., а на внутреннюю отдѣлку, 
иконостасъ и утварь—6,000 руб., асигноваво же, какъ было 
упомянуто выше, только 20,000 руб. Но при ближайшемъ и 
тщательномъ изслѣдованіи техническихъ условій на мѣстѣ
оказалось необходимымъ для приданія сооруженію надлежа
щей прочности, произвести значительныя дополнительныя 
работы, напримѣръ: вмѣсто назначенныхъ по проекту одина
ковой во всѣхъ частяхъ толщины Фундаментовъ, сдѣлать тако
вые со скатами съ внѣшней стороны, увеличивъ толщину ихъ 
къ нижнему основанію, произвести неназначенную по проекту
каменную кладку цоколя, поднять каменную цокольную пли
ту и полъ церкви на ’/2 аршина, съ увеличеніемъ для сего 
противъ смѣты количества нужнаго матеріала и стоимости 
работы. Наконецъ для благолѣпія храма признано было 
необходимымъ замѣнить нѣкоторые строительные матеріа
лы болѣе цѣнными и болѣе прочными. Соображенія строи
тельнаго комитета по этому предмету разсмотрѣны и ут
верждены Генералъ-Губернаторомъ 25 ноября 1877 г. За
проектированныя измѣненія и дополненія увеличили перво
начальное смѣтное исчисленіе почти на 4О°/о и такимъ обра
зомъ на покрытіе всѣхъ предстоявшихъ расходовъ Комитетъ 
долженъ былъ изыскать до 30,000 руб. Но затрудненія 
его, какъ впослѣдствіи оказалось, не исчерпывались благо
пріятнымъ разрѣшеніемъ этой задачи. Почившій нынѣ Вар- 
шавско-Холмскій Архіепископъ Іоанникій, преподавая 
свое Архипастырское благословеніе на закладку церкви по
ставилъ непремѣннымъ условіемъ чтобы Комитетъ обезпе
чилъ священно-церковно-служителей жилыми помѣщеніями, 
въ виду отсутствія въ ур. Граница квартиръ для найма. По 
самому умѣренному расчету оказывалось, что постройка 
соотвѣтственнаго для означенной цѣли дома стоила бы до 
9,000 руб.

Закладка храма во имя Св. Благовѣрнаго князя Але
ксандра Невскаго состолась въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1876 года. 
Начатыя при столь неблагопріятныхъ, въ матерьяльномъ 
отношеніи, условіяхъ строительныя работы успѣшно одна 
ко доведены до конца и 7-го октября 1884 года Высопрео- 
священный Леонтій, Архіепископъ Варшавско-Холмскій, со
вершилъ торжественное освященіе нововозведеннаго храма 
въ присутствіи г. Варшавскаго Генералъ-Губернатора Іоси
фа Владиміровича Гурко и многихъ высшихъ чиновъ адми
нистраціи.

Церковно-строительный комитетъ имѣлъ возможность 
успѣшно закончить постройку, главнымъ образомъ, благода
ря Монаршимъ щедротамъ, такъ какъ съ Высочайшаго зо- 
изволенія комитету было доассигновано 9,000 руб., а равно 
сочувственной поддержкѣ со стороны частныхъ благотвори
телей и ревнителей православія. Строительный комитетъ 
считаетъ для себя пріятнымъ долгомъ выразить всѣмъ, безъ 
исключенія, жертвователямъ искреннюю благодарность и 
особо упомянутую о тѣхъ изъ нихъ, кои оказали комитету 
болѣе цѣнную поддержку. Первенство въ этомъ отношеніи 
принадлежитъ чинамъ Калишской бригады пограничной 
стражи, бывшаго Калишскаго Таможеннаго Округа, ножер- 
вовавшймъ 11,159 руб. Эта сумма была предназначена 

жертвователями, какъ на окончаніе церкви, такъ и на поста
новку въ ней иконы съ неугасаемою лампадою въ память 
■удеснаго избавленія драгоцѣнной жизни въ Бозѣ почив

шаго Государя Императора Александра Николаевича отъ 
злодѣйскаго покушенія 2-го апрѣля 1879 года, Движимые 
тѣмъ же чувствомъ благодарности къ Всевышнему и слу
жащіе въ таможенныхъ учрежденіяхъ б. Калишскаго Округа 
собрали съ своей стороны необходимую сумму на сооруженіе 

женными артелями—2,000 руб.; 
(500 р.; отъ неизвѣстнаго—500 р.

другой иконы и такимъ образомъ храмъ въ ур. Граница, 
украсился двумя, въ серебрянныхъ чеканной работы ризахъ, 
иконами Св. Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго и 
преподобныхъ Тита и Поликарпа. Затѣмъ значительныя по
жертвованія поступили: отъ Московскаго Управленія тамо- 

отъ Сосновицкой артели— 
, отъ Майнцскаго химичес

каго общества—500 р. и отъ купца 1 гильдіи Блюмен®ельда 
500 руб. Всей же суммы въ распоряженіи церковно-строи
тельнаго комитета, было 64,223 руб. 60 коп. Изъ этой сум
мы израсходовано на постройку церкви и дома для причта 
60,503 руб, 60 коп.

За покрытіемъ всѣхъ расходовъ по постройкѣ церкви и 
дома для причта осталось еще 3,720 руб., которые внесены 
въ Варшавскую Контору Государственнаго Банка на вѣч
ное храненіе, получаемые же съ этой суммы проценты по
служатъ источникомъ для покрытія расхода на поддержаніе 
неугасимаго огня въ лампадахъ.

Кромѣ денежныхъ пожертвованій строительный Коми
тетъ получилъ въ даръ: а) отъ Мануфактуръ Совѣтника Оло- 
вяншиникова полный звонъ колоколовъ, вѣсомъ въ 80 
пуд. и тридцать разныхъ предметовъ изъ бѣлой жести и 
олова. Все это пожертвованіе оцѣнивается въ 1,600 руб. 
сер.; б) отъ лѣсопромышленника Гольдштейна лѣсной ма- 
терьялъ для церковнаго дома на сумму 400 руб.; в) отъ 
досмотрщиковъ Кронштатдской Таможни въ память 25 лѣт
няго царствованія въ Бозѣ почившаго Государя Императора 
Александра II образъ Спасителя въ серебряной вызолочен
ной ризѣ вь кіотѣ вышиною 3'/2 арш.; такихъ же размѣровъ 
образъ Св. Ндколая Чудотворца и къ нимъ двѣ серебряныя 
лампадки вѣсомъ 25 Фун. 60 зол.; г) отъ Фабриканта Эп
штейна стекла для церковныхъ оконъ и дверей и д) отъ 
Управленія Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги часть пло
щади подъ церковныя постройки, а равно большая часть 
строительнаго матерьяла перевезена желѣзною дорогою въ 
Границу безвозмездно.

Церковно строительный комитетъ состоялъ изъ предсѣ
дателя, — Начальника Калишскаго Таможеннаго Округа, 
Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Александра Ника- 
норовича Курлова и членовъ: Дѣйствительнаго статскаго 
сввѣтника Сидорова, Статскихъ Совѣтниковъ Яковлева, 
Петрини, Микляшевскаго; Коллежскихъ Совѣтниковъ: Пу- 
тяго и Дебиля; Инженеръ-Коллежскаго'Совѣтника Пильца- 
Полковника Линденера, Подполковника Цакони и произво
дителя работъ Ченстоховско-Бендинскаго уѣзднаго Архите
ктора Ліе. Всѣ члены были утвержены въ своихъ званіяхъ 
г. Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ.

Каменная кладка церкви вчернѣ возведена подрядчикомъ 
частнымъ Инженеремъ Сѣцинскимъ, исполнившимъ свой 
подрядъ добросовѣстно во всѣхъ отношен яхъ. Рѣзной ико
ностасъ изъ свѣтлаго дуба исполненъ въ мастерской Петер
бургскаго купца Леонтьева по рисункамъ и подъ руковод
ствомъ Академика, Архитектора Николая Дмитріевича Фе
дюшкина. Иконы написаны Академикомъ Византійской жи
вописи Васильевымъ. Гг. Леонтьевъ и Васильевъ не мало 
содѣйствовали общему благолѣпію храма точнымъ и худо
жественнымъ выполненіемъ принятыхъ на себя заказовъ. 
Чувство справедливости обязываетъ сказать при этомъ 
что Церковно-строительный комитетъ весьма много обязанъ 
Архитектору, Академику Ѳедюшкину, какъ главному руко
водителю во всѣхъ вопросахъ, касавшихся внутренней от
дѣлки и убранства храма.

Начальникъ Калишскаго Таможеннаго Округа засвидѣ
тельствовалъ, что служившіе въ Границкой Таможнѣ дѣй
ствительный статскій совѣтникъ Сидоровъ и статскій со
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вѣтникъ Петрини своимъ дѣятельнымъ -участіемъ и распо
рядительностію немало содѣйствовали успѣшной постройкѣ 
Границкаго храма и вообще понесли много трудовъ при 
этой постройкѣ. Вслѣдствіе сего въ Холмско-Варшавской 
Духовной Консисторіи постановлено и Его Высокопреосвя
щенствомъ 14-го минувшаго іюня утверждено: Дѣйствитель
ному статскому совѣтнику Сидорову и статскому совѣтнику 
Петрини за ихъ труды по постройкѣ Границкои церкви 
объявитъ благодарность отъ имени Его Высокопреосвящен
ства.

зующимися всѣмъ содержаніемъ, или въ качествѣ пансіоне
ровъ не получающихъ изъ полнаго содержанія только 
одежды.

10) Сироты и дѣти бѣдныхъ родителей, преимущественно 
духовнаго званія, хорошо подготовленныя, принимаются на 
казенное содержаніе соотвѣтственно числу вакансій.

11) Въ училищѣ по Высочайшему повелѣнію учреждена 
должность надзирателя изъ окончившихъ курсъ въ первомъ

і разрядѣ воспитанниковъ семинарій.
| 12) Ученики, окончившіе полный курсъ ученія въ духов-
I номъ училищѣ и поступившіе для продолженія ученія въ 

семинарію, въ случаѣ поступленія на гражданскую сужбу, 
если имѣютъ ша то право по происхожденію, не подверга
ются испытанію при производствѣ въ первый классвый

О пріемѣ учениковъ въ варшавское духовное учи
лище на 1887/88 учебный годъ.

Правленіе Варшавскаго духовнаго училища (ул. Долгая 
соборный домъ № 15) симъ объявляетъ, что прошенія на 
имя смотрителя училища о пріемѣ въ училище вновь посту
пающихъ учениковъ на 1887/88 учебный годъ принимаются | 
ежедневно въ квартирѣ смотрителя (улица Вейская А» 1) 
или при самомъ училищѣ въ квартирѣ помощника смотри
теля (ул. Долгая домъ А» 13 кв. А» 8).

Пріемъ прошеній будетъ продолжаться до начала пріем
ныхъ испытаній, т. е. до 2-го августа сего года.

Краткое извлеченіе изъ правилъ Высачайше утвержден
наго устава духовныхъ училищъ, для руководства при опре
дѣленіи въ училище вновь поступающихъ учениковъ.

1) Въ Варшавское духовное училище принимаются дѣ
ти православнаго исповѣданія изъ разныхъ сословіи.

2) Въ училищѣ четыре класса съ годичнымъ курсомъ въ 
каждомъ.

3) Пріемъ дѣтей дозволяется какъ въ первый, такъ и въ 
послѣдующіе классы.

4) Въ первый классъ поступаютъ дѣти въ возрастѣ отъ 
10 до 12 лѣтъ обученныя читать и писать по русски и чи
тать пославянски, знающія употребительныя молитвы съ 
объясненіемъ, начатки христіанскаго ученія краткія и пер
выя два дѣйствія ариѳметики съ таблицею умноженія.

5) Въ послѣдующіе классы принимаются дѣти, имѣющія 
соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

6) При прошеніяхъ о пріемѣ въ училище должны быть I 
предстлвлены метрическое и медицинское свидѣтельства | 
дѣтей, опредѣляемыхъ въ училище, оплаченныя гербовыми 
марками соотвѣтственнаго достоинства, при прошеніяхъ же 
о пріемѣ въ училище дѣтей, уже обучавшихся въ какихъ 
либо учебныхъ заведеніяхъ, кромѣ сего, и свидѣтельство о 
нихъ изъ сихъ послѣднихъ заведеній.

Примѣчаніе: прошенія о пріемѣ въ училище подаются 
на простой бумагѣ.

7) Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: 1. 
священная исторія ветхаго и новаго завѣта, 2., пространный 
христіанскій катихизисъ 3., изъясненіе богослуженія съ і 
церковнымъ уставомъ, 4 , русскій языкъ съ церковно-славян
скимъ, 5., латинскій языкъ, 6., греческій языкъ, 7., географія 
8., ариѳметика, 9., чистописаніе и 10 церковное пѣніе.

8) Ученики не духовнаго сословія принимаются въ учи
лище съ платою за обученіе въ количествѣ 15 рублей, въ 
годъ, вносимою по полугодіямъ, освобождаются отъ платы 
по особымъ прошеніямъ дѣти родителей, представившихъ 
удостовѣреніе о своей бѣдности, и сироты.

Ученики принимаются въ общежитіе при училищѣ со 
взносомъ извѣстной платы за помѣщеніе и содержаніе и по-
ступаютъ въ общежитіе или полными пансіонерами, ноль-

чинъ.
Примѣчаніе: Всѣ ученики училища обязаны неуклонно 

и безотговорочно подчиняться порядкамъ правиламъ и вну
тренней дисциплинѣ, установленнымъ въ училищѣ.

Смотр. Уч. Прот. М. Семеновскій.

СИНОДАЛЬНЫЯ КНИГИ:
Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ и 

С.-Петербургѣ
(въ Москвѣ въ зданіи синодальной типографіи, въ С.-Петер

бургѣ въ вданіи Св. Синода)

Поступили въ продажу напечатанные новымъ изда
ніемъ:

СЛУЖЕБНИКЪ,
съ киноварью, въ 12 д. л., Москва, 1887 г., съ хро

молитографическими кунштами.
п.,ц.

Цѣна въ кожѣ 1 р. 40 к., въ бум. 1 р. 25 к., съ черными 
кунштами, на луч. бум., въ кор. 1 р. 5 к., въ бум. 90 к., 

! съ черными куншт. на простой бумагѣ въ кор. 1 р., въ 
■ бум. 85 к., безъ куншт. въ кожѣ 90 к., въ бум. 75 к.

на русскомъ яз.. въ 36 д. л., на бѣлой бумагѣ, С.-Петер
бургъ, 1887 г.

Цѣна въ колепк. 35 к., въ бум. 15 к.

Тамъ же продаются:

Литургія св. Іоанна Златоустаго и Ва

силія Великаго,
на шведскомъ языкѣ, священника Архангельскаго. 

Стокгольмъ, 1886 г. Цѣна въ бум. 50 к.

Пространный христіанскій катихизисъ нра

вославныя каѳолическія восточныя церкви,
на нѣмецкомъ языкѣ. С.-Петербургъ, 1887 г.

Цѣна въ бум. 50 коп.
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Божественная литургія св. Іоанна Зла
тоустаго",

положенная для пѣнія на одинъ голосъ, съ приложеніемъ 
прошеній въ порядкѣ службы, и пѣніе на литургіи св. Ва

силія Великаго, сост. Миропольскимъ, въ бум. 25 к.

составленное, по изданному Св. Синодомъ церковному о- 
биходу, А. Архангельскимъ: въ 3-хъ тетрадяхъ, заключа
ющихъ въ себѣ четыре голоса; цѣна 1 р. 50 к., съ пере- 
сылк. 1 р. 75 к., въ одной тетради, заключающей въ се
бѣ общую по голосамъ партитуру, цѣна 1 р. 50 к., съ пе

ресылкою 1 р. 75 к.

КУРСЪ ХОРОВАГО ЦЕРКОВНАГО ВІЯ,
сост. Смоленскаго, (Литогр. Казань, 1885 г.). 

Цѣна 1 р. 50 коп.

Тамъ же продается вновь вышедшая книга:

Подробное описаніе жизни, страданія, чу
десъ святаго великомученика побѣдоносца 

Георгія и чествованій его имени,
гр. печ., сост. Я. Д. Верховецъ, цѣна 15 к.

------------ -—---------

ОТДѢЛЪ II.

Характеръ латинской пропаганды въ Японіи и судь
бы ея (въ 16 и 17 стоя.).

(Окончаніе *).

*) См. № 13 Х.-В. Е. В.

Послѣдняя попытка папизма завоевать себѣ Япо
нію была удивительна по смѣлости и самоотверже
нію одинокого человѣка. Видно римскій алчныД- духъ 

плакалъ о потерѣ такой заманчивой страны какъ 
Японія и въ 1709 году онъ выдвинулъ добровольца- 
итальянца аббата Сидотти, рѣшившагося возвратить 
островное государство латинству. Для этого онъ от
правился въ г. Манилу на сосѣднихъ Японіи Фили- 
пинскихъ островахъ и ждалъ тамъ корабля, который 
бы могъ переправить его къ великому Нипону. Пос
лѣ нѣсколькихъ лѣтъ ожиданія ему удалось убѣ

дить одного капитана взять его съ собой и высадить 
на берегъ Японіи, а самому поскорѣе убраться отъ 
негостепріимныхъ ея береговъ.

Едва несчастный аббатъ мономанъ съ нѣскольки

ми мелкими монетами въ карманѣ высадился возлѣ 

I города Сацума-Кагосимы, японцы по каррикатур- 
нымъ картинкамъ на іезуитовъ, что можно встрѣтить 
въ ихъ книгахъ, узнали въ немъ страшнаго для нихъ 
Ясо-монъ, т. е. іезуита, по характерной шляпѣ съ 
закручеными безобразно полями и чорной сутанѣ, 
сейчасъ же, не давъ ему ничего посмотрѣть, схва
тили его и посадили въ секретную одиночную тюрь
му. Получивъ инструкцію отъ центральнаго прави
тельства, начальство г. Кагосима отправило Сидотти 
подъ конвоемъ въ Іеддо — и тамъ по свидѣтельству 
”НІ8іоіге йи сЬгійііапіаше аи ^аропи онъ былъ поса
женъ въ застѣнки’темницы, гдѣ уморили его голо
домъ. На самомъ же дѣлѣ было не гакъ: по прибытіи 
Сидотти онъ былъ въ Іеддо подвергнутъ аресту въ 
простомъ Японскомъ двухъ-этажномъ домѣ, располо
женномъ на высокой горѣ съ прекраснымъ видомъ 
на столицу п море. Въ память пребыванія тамъ абба
та и гора до сихъ поръ называется „Киристанъ - Са
ка1' (христіанская гора), долина возлѣ нея „Кирис- 
танъ-дане” (христіанская долина), а окрестности За
ключенія называются „киристанъ гвай“. Къ аббату 
въ первое время собирались для допроса судьи, цен
зоры, ученые, переводчики и въ теченіи многихъ 
дней распрашивали его о цѣли прибытія и о положе
ніи дѣлъ въ иностранныхъ государствахъ, и всѣ его 
показанія тщательно были записываемы любопытны
ми японцами. Какъ будто въ насмѣшку надъ ста
рымъ аббатомъ въ томъ же домѣ, гдѣ онъ жилъ, 
правительство заключило также стараго человѣка и 
женщину, которые уличены были въ принадлежности 
къ латинской вѣрѣ, но подъ вліяніемъ пытокъ отрек
лись отъ запрещенной вѣры; однакожъ они какъ о- 
пасные люди осуждены были на пожизненное заклю
ченіе.

АббатъСидотти не замедлилъ приняться за нихъ и 
своими просьбами и увѣщаніями возвратилъ ихъ опять 
къ латинской вѣрѣ. Яионцы позволяли аббату укра
шать свою комнату какъ ему угодно. Онъ напримѣръ 
сдѣлалъ большой красный крестъ и помѣстилъ на 
стѣнѣ. Недавно найдена японская рукопись:

„Сеи-ео ки-бунъ“—въ 3 частяхъ, гдѣ изложены 
допросы чиновниковъ аббату Сидотти. Отсюда вид
но, что аббатъ жилъ довольно долго въ Іеддо и умеръ 
не отъ голода, а естественною смертію. Погребенъ 
былъ онъ на горѣ противоположной его жилищу. Те
перь гробъ его заросъ сорной травой и мелкими бам
буками, надъ могилой положенъ не большой камень 
грубой работы безъ всякой надписи. Такіе камни, 
которыхъ не касалось долото, ставятся въ Японіи 
надъ людьми бездомными, умершими въ бѣдности, 
презрѣніи, и до которыхъ нѣтъ дѣла никому. Упо
треби Сидотти свою ревность и энергію на отысканіе 
истины, онъ бы заслужилъ памятникъ почетнѣе вы
ше указаннаго японскаго, но къ сожаленію вмѣсто
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чистаго, православнаго христіанства, цѣлію его жиз
ни было насадить ультрамонтанскія заблужденія въ 
Японіи, а съ ними принести такія политическія бѣд
ствія странѣ, какія испытали другіе острова тихаго 
океана, гдѣ безпечные правители не остановили во 
время наглости пришельцевъ. Правду сказать, Факты 
такого поразительнаго самоотверженія, какое обнару
жилось въ іезуитѣ Сидоттп, не единичны между при
верженцами ультрамонтанства. Для примѣра приве
ду Фактъ происшедшій на Сандвичевыхъ островахъ. 
Тамъ есть много прокаженныхъ больныхъ. По выдѣ
леніи отъ общества всѣхъ ихъ ссылаютъ на островъ 
Малакай и десятки тысячъ такихъ несчастныхъ на
селяютъ этотъ островъ; по религіи они принадлежатъ 
къ разнымъ христіанскимъ вѣроисповѣданіямъ. Но 
преподать кѣмъ-либо изъ духовенства утѣшеніе вѣ
ры прокаженнымъ значило потерять право возвра
титься въ общество здоровыхъ людей и погребсти 
себя заживо, поселившись между заживо гніющими 
тѣлами прокаженныхъ, къ тому же и самому неволь
но заразиться отъ нихъ и такъ сказать согласиться ) 
на добровольное гніеніе и собственныіі.смрадъ преж
де гроба.

Однакоже вызвался поселяться на Малакаѣ 
и служить прокаженнымъ молодой іезуитъ ксендзъ 
Французской Миссіи, — обрекши себя на Фи
зическія и нравственныя страданія до гроба. — 
Говорятъ, что онъ всегда мечталъ чѣмънибудь осо
беннымъ прославить свой іезуитскій орденъ и вообще 
свою партію въ пику соперникамъ на островахъ 
протестантскимъ пасторамъ, и когда іезуиты гово
рятъ, что они подвизаются ай пщіогет ІІеі ^1ог]аш, 
то главнымъ образомъ имѣютъ въ виду славу своей 
партіи; — Богъ же отвращается отъ такого просла
вленія, которое они привыкли воздавать ему. Слѣдо
вательно побужденіемъ къ самоотверженнымъ под
вигамъ папистовъ служитъ не христіанская любовь 
къ людямъ, а властолюбивый темный духъ древняго 
Рима, который для своихъ завоевательныхъ цѣлей 
побудилъ нѣкогда Муція Сцеволу и Деція Муса и 
проч. добровольно пожертвовать собою ради того 
только, чтобы прославить Римъ; потому то Господь, 
прозирающій сердца людей, всегда почти разрушаетъ 
незаконные подвиги и затѣи іезуитовъ и папскаго 
Рима, какъ-бы они ни были благородны по внѣшне
му своему виду.

Въ продолженіи всего 18 и 19 столѣтій до 1872 г. 
японскіе чиновники любили выискивать лицъ подо-

• лать наружное отреченіе съ сохраненіемъ внутрен- 
! нихъ убѣжденій какъ дѣло безгрѣшное. Подозрѣва

емыхъ сажали обыкновенно въ одиночную тюрьму 
до смерти или распинали на крестахъ. Такъ въ 1829 
году шесть человѣкъ и одна старая женщина были 
распяты на крестахъ въ г. Оосака, по одному только 
подозрѣнію въ принадлежности къ Ясо-монъ, не смо
тря на ихъ отреченіе.

Разрушеніе Римско-католическихъ церквей, уни
чтоженіе крестовъ, иконъ, статуй и всѣхъ принадле
жностей ихъ культа дѣлалось японскимъ чиновниче 
ствомъ съ такою полицейской тщательностію, что дос
тать что либо напоминающее іезуитскій періодъ въ 
Японіи, нынѣ чрезвычайно трудно. Какимъ-то чудомъ 
сохранилось нѣсколько старыхъ иконъ, четокъ, крес
товъ и разныхъ ладонокъ въ правительственныхъ 
кладовыхъ;—всѣ они въ 1878 году были помѣщены 
въ педагогическій музей г. Тоокіо, въ Іеддо, гдѣ ихъ 
можно видѣть. Иногда попадаются каменныя статуи 
Богоматери, которымъ японцы воздаютъ поклоненіе 
какъ матери Будды. Про одну такую статую въ пе
щерѣ провинціи Суруга ходили въ народѣ разсказы 
о чудесныхъ исцѣленіяхъ болѣзней и народъ валилъ 
къ ней для поклоненія, но одинъ японскій дворянинъ, 
видѣвшій въ Америкѣ скульптурныя издѣлія рим- 
ско католическихъ костеловъ,—сразу узналъ въ упо
мянутой статуѣ старое издѣліе іезуитовъ, въ честь 
Богоматери и приказалъ поэтому разбить ее въ куски.

Цѣлое столѣтіе существовало латинское христі
анство въ Японіи.— Какое же оно вліяніе оказало на 
жизнь народную доброй своей стороной. На нравст
венную жизнь не замѣтно было благодѣтельнаго влія
нія, потому что въ цѣляхъ іезуитовъ было болѣе цѣ
лить совѣсть грѣшниковъ казуистическимъ оправда
ніемъ ихъ проступковъ, чѣмъ развивать подвижни
ческую добродѣтельную жизнь. Въ умственной жиз
ни іезуиты своимъ сухимъ схоластициздіомъ также 
не произвели въ Японіи преуспѣянія. Память о нихъ 
осталась лишь въ нѣкоторыхъ иностранныхъ сло
вахъ усвоенныхъ Японцами: хлѣбъ называется—панъ 
'рап), сладкій хлѣбъ—кастира (отъ испанской—ка- 
стиліи—буквы л. нѣтъ въ японскомъ языкѣ), Хрис
тосъ—Кириситанъ, Іисусъ—Есу, купу (сир) стаканъ 
и еще нѣсколько словъ.... Великое слово Веиз 
(Богъ) также при разсказахъ объ іезуитахъ употре
бляется японцами, но всегда со страхомъ и негодо
ваніемъ, потому что Имя Его пронесено недостой
ными людьми папскаго Рима въ Японіи—яко зло.

зрѣваемыхъ въ принадлежности къ Ясо-монъ (іезу
итской сектѣ), и если только находились малѣйшія 
основанія для обвиненія, то несчастному не помогало 
отреченіе отъ христіанства и даже церемонія попра
нія креста, такъ какъ Японцы знали, что по правилу 
іезуитскаго нравоученія христіанамъ дозволялось сдѣ- 

Въ общей сложности сношенія японцевъ съ запа
дно-европейскими миссіонерами и купцами оставили 
по себѣ слѣды въ пародѣ пе добрыя: заимство
ваны порохъ и огнестрѣльное оружіе; японцы пріу
чились курить табакъ и ппть водку, обезобразили 
свой языкъ нѣсколькими латинскими словами, заим-
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ствовали отъ европейцевъ не бывалые до толѣ тамъ і 
болѣзни—холеру, сифилисъ, оспу, что и до нынѣ і 
составляетъ ужасный непрерывный бичъ Японіи, и 
вся страна съ прекрасной природой похожа на 
гробъ поваплепый. Нѣтъ года, чтобы не было 
тамъ холеры, оспа уноситъ тоже цѣлыя тысячи; 
нельзя проѣхать въ городахъ улицы не встрѣтивъ 
людей безъ носовъ или безъ волосъ отъ сифилиса 
или проказы. Проказа впрочемъ рѣдкое явленіе 
и тамъ не отдѣляютъ больныхъ ею отъ общества. 
Бонзы, выкрикивая въ храмахъ свои моленія, про
клинаютъ какъ самыя болѣзни такъ и принесшихъ 
ихъ европейцевъ, въ проповѣдяхъ они угрожаютъ 
толпѣ въ случаѣ непослушанія, что Будда нашлетъ 
на Ниппонъ много рыжихъ западныхъ варваровъ, а 
съ ними умножатся болѣзни и всѣ ужасы, кото
рыми какъ бичемъ умѣютъ устрашать народъ жре
цы и чиновники, и тѣмъ развивать въ немъ патріо
тизмъ и повиновеніе. По истинѣ нѣтъ страны бо
лѣзненнѣе Японіи; тамъ отъ императора до послѣ
дняго школьнаго ученика рѣдко кто не лечится, 
т. е. не страдаетъ какке и другими болѣзнями и не 
возится вѣчно съ лекарствами. — - Къ многочислен
нымъ японскимъ болѣзнямъ прибавились еще евро
пейскія, при томъ опустошительныя. Потому въ 
періодъ глубокаго мира, наступившаго въ желѣзное 
правленіе Сеогуновъ Токугава, японцы, изнѣжив
шись, съ ужасомъ вспоминалп іезуитовъ и бѣдствія 
произшедшія отъ ихъ махинацій. Болѣе двухъ 
столѣтій — одно имя ,,ясо“ заставляло робкихъ 
блѣднѣть и притаивать дыханіе, страхъ отъ ,,Ясо“ 
также поражалъ суевѣрныхъ японцевъ какъ ударъ 
землетрясенія. Слово Ясо (Іезуитъ) стало синони
момъ чародѣйства, повстанья, драки и всего того, 
что враждебно чистотѣ семьи, порядку и миру об
щества. Центральное правительство распорядилось 
выставить въ каждомъ городѣ, селѣ, деревнѣ по 
всей имперіи публичное осужденіе злодѣяній латин
скихъ миссіонеровъ. Обыкновенно на самыхъ люд
ныхъ мѣстахъ населеній или на перекресткахъ до
рогъ, мостахъ, паромахъ, горныхъ проходахъ, при 
въѣздѣ въ столицу были прибиты черныя доски, на 
которыхъ бѣлыми буквами были написаны законы 
противъ тяжкихъ уголовныхъ преступленій, разру
шающихъ частную, общественную и правитель
ственную нормальную жизнь, въ томъ числѣ поста
влено и латинское христіанство, такъ какъ съ нимъ 
соединялись у всѣхъ сословій самыя страшныя 
воспоминанія о порохѣ, ружьяхъ, пушкахъ, инкви
зиціи, іезуитахъ, пожарахъ, ужасныхъ кровопроли
тныхъ побоищахъ. Божественный Спаситель нашъ 
названъ преступнымъ Богомъ, латинская церковь 
злой сектой (Ясіу монъ) и на всѣхъ доскахъ объ
явлена была смертная казнь каждому, кто будетъ

держаться ея ученія. Прохожіе и буддійскіе пили
гримы, читая угрозы законодательныхъ досокъ, 
проникались ужасомъ предъ достопокланяемымъ 
именемъ Іисуса, это заставляло ихъ до самаго 1869 
года падать на колѣни, усиленнѣе читать свои за
вѣтныя молитвы къ Буддѣ, лихорадочнѣе переби
рать чотки, а крестьянина тоже имя заставляло 
падать передъ идоломъ Будды, подобострастно 
складывать руки и просить объ избавленіи отъ вто
ричной бѣды; матери тѣмъ же именемъ пугали сво
ихъ дѣтей, стоило только произнести страшное имя 
Ясо, чтобы раскричавшееся дитя замолчало. Поэто
му-го вмѣстѣ съ правдой ходили самые чудовищные 
разсказы объ іезуитахъ и вообще о рыжихъ варва
рахъ европейцахъ, миссіонеры же стали притчей во 
языцѣхъ. При воспоминаніи о нихъ бонзы приба
вляли новаго яду къ своимъ проклятіямъ—ясо, чи
новники качали головами, учителя страшили этимъ 
именемъ учениковъ на равнѣ съ чумою и тайфу
номъ. Дѣло истребленія іезуитовъ и христіанъ 
выполнено японскимъ правительствомъ съ такимъ 
систематическимъ совершенствомъ въ 17 столѣтіи, 
что въ 18 и половинѣ девятнадцатаго вѣка самое 
воспоминаніе о нихъ считалось признакомъ дурнаго 
тона, позорнымъ эпизодомъ японской исторіи. Ника - 
кихъ памятниковъ латинства не оставалось, японцы 
забыли самое ученіе его; только не многіе ученые 
изучали забытое явленіе и въ случаѣ малѣйшаго 

{подозрѣнія въ приверженности къ ясіумонъ стано
вились сыщиками, слѣдователями и судьями вино
вныхъ. Но и японцы латинской вѣры были хитрый 
и скрытный народъ: многіе изъ нихъ притворились 
язычниками и преемственно передавали наслѣдни
камъ правила старой вѣры и вотъ когда Французскіе 
іезуиты, подъ прикрытіемъ наполеоновскихъ шты
ковъ, прибыли въ г. Нагасаки въ 1860 году, оси 
начали выискивать остатки исповѣдниковъ латин
ской вѣры 16 и 17 столѣтій и нашли въ деревняхъ 
южной Японіи до десяти тысячъ скрывавшихъ въ 
своихъ семьяхъ латинскую вѣру. Они безъ всякой 
боязни, имѣя защиту въ Французахъ, не за долго до 
того разбившихъ китайцевъ и высадившихся въ 
числѣ шести тысячъ на берегахъ Японіи, настроили 
своимъ единовѣрцамъ по деревнямъ алтарей и возо
бновили свою пропаганду, установили ежедневныя 
собранія по вечерамъ, богослуженіе и катихизацію. 
Но тѣмъ пока и кончились ихъ успѣхи; правитель
ство и народъ слишкомъ противъ нихъ предубѣжде
ны, недовѣряютъ іезуитамъ и не хотятъ слушать 
ихъ проповѣди; до сихъ поръ ихъ общины, разсѣян
ныя по всей» Японія, ограничиваются лишь чудомъ 
уцѣлѣвшпми старыми приверженцами латинства, 
которыхъ нынѣ насчитывается до двадцати тысячъ; 
какое число на 36-ти милліонное населеніе Японіи 
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разумѣется — лишь капля въ морѣ. Во всякомъ 
случаѣ видно, что латинская торфяная почва Японіи 
не была уничтожена, а не замѣтно курилась подъ 
густымъ пепломъ гоненій въ продолженіи двухъ 
столѣтій для того, чтобы къ бѣдѣ Японіи опять 
вспыхнуть кровавымъ заревомъ. Паписты на этотъ 
разъ оказались благоразумнѣе прежнихъ,—послали 
въ Японіи» миссіонерами, чтобы не было ссоръ, од
нихъ іезуитовъ, которыхъ до 1886 года считалось 
шестьдесятъ семь аббатовъ и ксендзовъ, сорокъ 
четыре монахини, кажется женское отдѣленіе іезу
итскаго ордена,—сестры сердца Іисуса; управляютъ 
ими два биекупа, ни слова не понимающіе по япон
ски, и прибывшій въ 1885 году легатъ папы карди
налъ ЮсуФЪ. Къ удивленію всѣхъ онъ былъ при
нятъ императоромъ японскимъ со всею придворной 
торжественностію какъ посланникъ государя.—Папа 
и Микадо обмѣнялись любезными письмами. Но все 
это, говорятъ, продѣлано по настоянію Французскаго 
посланника и въ сущности лишь пустая Форма. Па
писты правда настроили въ главныхъ городахъ 
Японіи великолѣпныхъ костеловъ, но народъ не 
идетъ въ нихъ. Мнѣ самому приходилось видѣть 
въ большомъ костелѣ— кардинальскомъ—Тоокіо на 
праздникъ Пасхи человѣкъ лишь пятнадцать япон
цевъ, а въ страстную седмицу въ 1886 году бу
квально почти никого не было, тогда какъ въ церкви 
православной миссіи—въ тѣ великіе дни буквально 
была давка отъ народа, много бываетъ также парода 
по праздникамъ и въ протестантскихъ кирхахъ. 
Протестанты работаютъ тамъ сильно,—миссіонеровъ 
американскихъ н англійскихъ 308 человѣкъ, сектъ 
до 13, литература, проповѣдь, труды и средства ихъ 
громадны и сочувствіе къ нимъ легкихъ въ своихъ 
воззрѣніяхъ японцевъ болѣе, чѣмъ къ какому либо 
другому христіанскому вѣроисповѣданію. Притомъ 
вся свѣтская культура Японіи находится въ рукахъ 
протестантовъ. До двѣнадцати тысячъ японцевъ 
говорятъ по англійски и презираютъ они миссіоне
ровъ папизма до невѣроятія. Послѣдніе въ тихо- 
молку работаютъ среди простаго темнаго люда. 
Православные и протестантскіе миссіонеры вліяютъ 
уже на выешія даже министерскія сферы, ультра
монтанскимъ же миссіонерамъ доступъ туда совер
шенно закрытъ. Но паписты надѣются на молодое 
поколѣніе: они набрали до трехъ тысячъ учениковъ 
въ разныхъ школахъ и думаютъ пустить ихъ въ 
народъ агитаторами; но и протестанты въ этомъ 
имъ не уступаютъ; православные тоже стараются 
проповѣдывать чистую христіанскую истину. Японцы 
высматриваютъ уже, къ какому вѣроисповѣданію 
христіанскому имъ лучше пристать, и навѣрно вы
боръ ихъ будетъ не въ пользу ультрамонтанства: за- 
нимъ прошлое слишкомъ мрачное, да и настоящее 

мало, чѣмъ лучше, а Микадо желательно быть бра 
томъ христіанскихъ государей.

Игуменъ Владиміръ.

Историко-статистическое описаніе церкви и прихо
да „Ганскъ“, Влодавскаго уѣзда, Сѣдлецкой гу

берніи ’).

(Продолженіе * *).

*) Труды историко-статистическаго комитета по описанію церквей 
Холмско-Варшавской Епархіи.

*) См. № 13 Х.-В. Е. В.

Кладбища.

Въ прошломъ столѣтіи покойники погребались на 
старомъ церковномъ погостѣ. Мѣсто это съ 1800 
года занято подъ помѣщичье поле и распахано. Въ 
первую половину нынѣшняго столѣтія умершіе по
гребались на новомъ церковномъ погостѣ, на томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь построена новая каменная 
церковь. Но уже къ 1846 году мѣсто это было пере
полнено могилами, гдѣ бы ни коснулся заступъ— 
вездѣ проглядывали останки прежнихъ поколѣній. 
Въ виду этого, по иниціативѣ начальника радин- 
скаго уѣзда, мѣстный колляторъ, помѣщикъ Окенц- 
кій, посовѣтовавшись съ тогдашнимъ настоятелемъ, 
священникомъ Арештовичемъ и членами церковнаго 
попечительства, добровольно согласился, чтобы подъ 
кладбище занята была церковная земля длиною въ 
170 и шириною въ 75 локтей, расположенная на 
разстояніи полуверсты на востокъ отъ церкви. Вза
мѣнъ этого участка земли Ганская церковь, въ лицѣ 
своихъ служителей—мѣстныхъ настоятелей, полу
чила отъ коллятора новый, лучшій участокъ. Кромѣ 
того этотъ же помѣщикъ сейчасъ же обязался вы
дать изъ своего лѣса нужный строевой матеріалъ 
для приличной ограды новаго кладбища, но съ 
тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы отпущенный имъ 
матеріалъ былъ вывезенъ и на мѣсто доставленъ 
Ганскскйми прихожанами, или-же распиленъ и ос
троганъ, водруженъ по срединѣ мѣста покоя боль
шой деревянный крестъ и чтобы ограда достигала 
трехъ локтей вышины. На всѣ предложенныя помѣ
щикомъ условія прихожане отвѣтили полнымъ со
гласіемъ, высшія власти, духовная и свѣтская, санк
ціонировали эту добровольную сдѣлку, и новое клад
бище было освящено влодавскимъ благочиннымъ, 
настоятелемъ Голанскимъ, священникомъ Янков
скимъ 20-го ноября 1849 года. Съ того времени по
койники погребаются на новомъ кладбищѣ. Однако 
заборъ этотъ въ началѣ девятаго десятка нашего 
вѣка производилъ на посторонняго зрителя самое 
грустное впечатлѣніе: столбы разшатались, боль
шинство досокъ перегнило, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
онъ чуть-чуть держался и былъ весьма близокъ къ 
совершенному разрушенію. Въ настоящее время 
ограда починена крестьянами на ихъ собственныя 
средства и въ обители мертвецовъ царствуетъ ти
шина, ненарушаемая болѣе домашними копытными.
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Богослуженіе и другія священнодѣйствія.

Какъ давно и въ какомъ порядкѣ чинопослѣдо
ванія восточной церкви начали искажаться и замѣ
няться латино-польскими—трудно опредѣлить, по 
неимѣнію подъ руками ни письменныхъ, ни веще
ственныхъ памятниковъ прошлыхъ столѣтій. Такіе 
памятники, если не были уничтожены злонамѣренно, 
то, конечно, не могли уцѣлѣть отъ пожара, пламя 
котораго, какъ было выше сказано, уничтожило и 
пожрало старую Николаевскую церковь и священ
ническій домъ. Въ самомъ же началѣ нынѣшняго 
столѣтія церковь Ганская имѣла уже такое имен
но совершенно латинское устройство съ органомъ, 
амбономъ, цимборіямп, конФессіоналомъ, скамьями и 
проч.,—въ какомъ застало ее присоединеніе къ Пра
вославію. Богослужебныя книги всѣ—печати Супра- 
сльской и ІІочаевской, искаженныя монахами васи- 
ліанскаго ордена. Послѣдованія праздниковъ пресв. 
Тайны Евхаристіи, Состраданія Пресвятой Богоро
дицы и ІосаФата, а также „е\ѵап^еііа роіака г па- 
икаші“ красуются въ спискѣ книгъ, какъ неотъемле
мая принадлежность библіотеки доброй уніатской 
церкви. Мшалъ латинскій (служебникъ) напечатан
ный въ Венеціи 1753 года, подаренъ въ Ганскую 
церковь Теодорою Куницкою, старостиною Чулчиц- 
кою, купившею его въ Гданскѣ, въ закрпстіи (въ 
ризницѣ) отцовъ реформатовъ. Недоставало только 
монстранціи, но и этотъ недостатокъ, вскорѣ послѣ 
постройки церкви, восполненъ бывшимъ настояте
лемъ Ганскимъ Іаковомъ Грушецкимъ въ 1803 
году. Грушецкій на собственныя деньги купилъ 
монстранцію: „въ которой корпусъ серебряный-позо- 
лоченный, подножіе мѣдное, мѣдное же, вызолочен
ное сіяніе съ Мелхиседекомъ1) серебрянымъ-позоло- 
ченнымъ, задѣланнымъ съ двухъ сторонъ стеклыш- 
ками“ — и пожертвованъ въ церковь, какъ сказано 
въ визитѣ 1816 года „разъ на всегда”.

Богослуженіе, совершаемое въ Ганской церкви, 
уже съ 1800 года нисколько не походило на перво
начальное - православное. Вечерня и утреня почти 
никогда не служились на томъ основаніи, что въ 
уніатскомъ катихизисѣ, подъ рубрикой: „о сакрамеп- 
тѣ капланьства” говорится, что „только Римляне по- 
вѣнны, подъ грѣхомъ смертельнымъ, каждаго дня 
мовѣти полунощницу, утреню, часы, вечерню и пове- 
черню, але Грекове и Русь неповѣнны подъ грѣхомъ 
смертельнымъ, бо Римляне маютъ доходы великіи, а 
Русь му ситъ сама себѣ хлѣба зарабляти, а Русская 
полунощница, утреня, часы, вечерня и повечерня 
долги суть“.

Литургія, называемая мшею, отправлялась дво
яко: съ органомъ или же безъ него. Первая называ
лась „спѣвана“ или ,,грана“, а вторая—,,тихая“ или 
„шепту ха“. Просфоры для литургіи не употребля
лись, а, просто, изъ булки собственнаго домашняго 
печенія, а то и купленной у евреевъ, священникъ 
вырѣзывалъ столько квадратиковъ (агнцевъ) сколько 
далось вырѣзать, а изъ обрѣзковъ той же булки при
готовлялись дѣдомъ или братчикомъ маленькіе ква-

1) „Мелхиседекъ"—это находящаяся въ отверстіи монстранціи полу
круглая, выемчатая пластинка, въ которую вертикально вкладывается 
облатокъ „Ьовііа".

дратики (коммуниканты); тѣ и другіе, впредь до 
употребленія, хранились въ особыхъ деревянныхъ 
ящикахъ. Служа литургію, іерей потреблялъ самъ 
всего агнца, когда же были готовы къ причастію мі
ряне, то только тогда іерей полагалъ на дискосѣ ча
стицы (коммуниканты) въ честь Богородицы, 9 чи
новъ святыхъ, за живыхъ и мертвыхъ и этими - то 
частицами причащалъ мірянъ. Такимъ образомъ 
уніаты были причащаемы не тѣла и крови Христо
вой, а только кровп Христовой и освященнаго хлѣ
ба. Въ одинъ день уніатскій священникъ совершалъ 
по двѣ и по три литургіи, равнымъ образомъ на од
номъ и томъ-же престолѣ, въ одинъ и тотъ же день, 
можно было совершать литургію нѣсколькимъ свя
щенникамъ, какъ бывало въ Ганскѣ въ храмовой 
праздникъ Воздвиженія честнаго креста Господня. 
Тогда, на каждомъ изъ трехъ престоловъ, было от
правляемо по крайней мѣрѣ по двѣ шептухи; служи
ли и латинскіе ксендзы по своему, и непремѣнно съ 
органомъ; въ заключеніе, нѣсколько священниковъ 
собиралось вмѣстѣ и служили на главномъ престолѣ 
такъ называемую сумму. На суммѣ обыкновенно го
ворилась и проповѣдь. Для этого нарочно приглаша
емъ былъ извѣстнѣйшій въ окружности проповѣд
никъ. Проповѣдь для храмоваго праздника была 
всегда длинная, состряпанная, наравнѣ съ истинами 
божественными, изъ различныхъ басень и побасе
нокъ, и пересыпанная солію небывалыхъ эпизодовъ 
изъ жизни святыхъ Францишковъ, Бернардовъ, До
миниковъ и др. Проповѣдникъ металъ на слушате
лей громы и молніи, топалъ ногами на ,,амбонѣ,” 
стучалъ кулаками и потрясалъ ими въ воздухѣ, при
казывалъ слушателямъ охать и падать на землю. И 
цѣль достигалась. Слушатели падали на землю и 
ревѣли: охъ! ахъ!“ „Езу коханый! Матко най- 

, свёнтша!” Слушая проповѣди на польскомъ языкѣ, 
притомъ чисто латинскаго характера и не имѣя 
возможности разобрать возгласовъ священника, за
глушаемыхъ звуками органа, прихожане Ганскіе 
все еще могли, одинъ разъ въ продолженіи всей ли
тургіи, слышать изъ устъ священника явственное 
напоминаніе о томъ, что ихъ предки были когда-то 
православными. На великомъ входѣ священникъ 
долженъ былъ говорить къ народу: „всѣхъ васъ 
православныхъ христіанъ да помянетъ Господь 
Богъ11. Такъ и было дѣйствительно до 1857 года, 
когда опредѣленный администраторомъ Ганскаго 
прихода Янъ Долиновскій, съ разрѣшенія ли выс
шаго начальства, или же по собственному вдохнове
нію, успѣлъ замѣнить на великомъ входѣ слово: 
„православныхъ” словомъ: „правовірныхъ” и такъ 
поступалъ во все время своего служенія.

Совершеніе всѣхъ таинствъ приняло характеръ 
латино-польскій. Исповѣдь совершалась у конФес- 
сіонала; крещеніе состояло только въ освященіи 
главы младенца, лежавшаго на рукахъ кумы; погре
беніе совершалось всегда при закрытомъ гробѣ, 
такъ что священникъ не видѣлъ, надъ кѣмъ именно 
совершалъ таковое, хотя и писалъ въ актѣ, что удо
стовѣрился въ смерти похороненнаго самолично. 
Болѣе зажиточныхъ покойниковъ священники погре
бали торжественно, съ проводомъ, со мшею и над
гробною рѣчью. Послѣдняя вовсе не имѣла поучи
тельнаго характера. Главное содержаніе этихъ рѣ
чей было то, что священникъ, отъ лица покойника,
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обращался къ предстоящимъ, ко всѣмъ, а потомъ и 
къ каждому порознь, называя ихъ иногда по имени, 
и благодарилъ ихъ за устройство церемоніальныхъ 
похоронъ; оттого то такія благодарственныя рѣчи 
назывались ,,подзевкованьемъ“. Елеосвященіе, на ■ 
практикѣ, вовсе не считалось таинствомъ, а было, 
какъ и у латинянъ, приготовленіемъ къ смерти. Оно 
было совершаемо по чину краткаго елеосвященія, 
находящемуся въ уніатскомъ требникѣ.

О томъ, было ли когда пѣніе клиросное, или 
всенародное, никому въ приходѣ неизвѣстно. При 
хожане воспоминаютъ только о томъ, какъ они, 
бывало, въ первый воскресный день каждаго мѣсяца 
всенародно пѣли молебенъ—суппликацію, отъ нача
ла до конца все по польски, на Рождество Христово 
пѣли въ церкви колядки на польскомъ языкѣ; а 
части и на малорусскомъ нарѣчіи.

от-

Матергалъное обезпеченіе причта.

Матеріальное обезпеченіе настоятелей Ганскска- 
го прихода было сравнительно хорошее. Это можно 
заключать но тому, что мѣсто настоятеля въ с. Ган
скѣ почти никогда не оставалось долго вакантнымъ. 

■ Іри церкви съ давняго времени, но съ какого имен
но неизвѣстно, была эрекція, по которой настояте
лямъ ея даны ноля, луга и усадебная земля, а так
же предоставлены имъ права на вольный помолъ въ 
мельницахъ помѣщика, вольный изъ помѣщичьяго 
лѣса вырубъ дерева на всякую надобность и воль
ную охоту, и на свободное куренье водки и пива на 
собственныя хозяйственныя потребности. Что такая 

эрекція была дѣйствительно давняя, объ этомъ можно 
читать въ презентѣ, данной священнику Іакову Гру- 
шецкому въ 1795 году. Но затѣмъ, при пожарѣ, въ 
числѣ другихъ документовъ сгорѣлъ и подлинникъ 
эрекціи Ганской церкви. Тѣмъ не менѣе въ 1802 
году бывшимъ Австрійскимъ правительствомъ была 
учреждена коммисія для приведенія въ извѣстность 
вс: іхт, церковныхъ имуществъ, которою то въ 1 день 
іюля 1802 года, при участіи Ганскаго помѣщика 
Францишка Куницкаго признаны и особымъ инвен

тарнымъ документомъ подтверждены всѣ эрекціо- 
нальныя нрава настоятелей Ганской церкви, на 
основаніи^ давности безспорнаго пользованія' ими. ' 
Такимъ ооразомъ въ пользованіи настоятеля находи-' 
лось, кромѣ огорода, 46 морговъ пахатной земли и | 
30 морговъ луга, годичный доходъ изъ которыхъ 
исчисленъ въ 297 злотыхъ 12 грошей. Затѣмъ, въ 
1860 году, при составленіи табелляричной описи ду
ховнаго имущества внесен ы въ оную и права насто
ятелей Ганскихъ иа безспорное владѣніе слѣдую
щаго церковнаго недвижимаго имущества.

2) Эти комнатки названы по польски „аікіетааті”.
*) 78 десятинъ 2354 саженъ

подъ садомъ
„ огородомъ 

пахатной) пшени„ЧН0Й 2 класса
| житнеи 3

і отдѣльныхъ 4 
луговъ/между полями

I „ „4
1

зарослей 
неудобной

А всего . .

!)

кл.
кл.

п

Колич земли Доходъ съ
земли

морга | прент. руб. коп.

— 150 4 93*4
1 22 2 57‘/2

25 .— 50 50
67 95 33 32

45 151 40 95*4
5 172 25 8
1 150 2 40

3 213 __

4 60 —
1541 113| 159 [76*4

За вычетомъ изъ общей суммы доходовъ *4  части 
земли пахатной подъ выгонъ и *4  -ой дохода на не
предвидѣнные расходы, чистый доходъ опредѣленъ 
въ 109 руб. 85 коп. Вмѣсто безконтрольнаго въѣзда 
въ лѣсъ, количество дровъ, подлежащихъ выдачѣ для 
надобностей священника, опредѣлено, по доброволь
ному соглашенію съ помѣщикомъ Людовикомъ Окен- 
цкимъ, 156 возовъ въ годъ, считая каждый возъ по 
15 копѣекъ, всего 23 руб. 40 коп. Право помола, на 
томъ же основаніи, опредѣлено въ 30 корцевъ въ годъ; 
считая корецъ по 15 коп., это право доставляло ему 
дохода 4 р. 50 к.; право звѣриной ловли отмѣчено 
доходомъ священнику въ 1 р. 50 к. Итого отъ всѣхъ 
трехъ Фундушевыхъ статей исчислено священнику 
дохода въ годъ 29 р. 40 к. А всего съ доходами зе
мельными 139 р. 25 коп. Кромѣ того на всякую по
чинку наличныхъ строеній священника, а въ случаѣ 
нужды, и на постройку, вмѣсто обветшавшихъ, но
выхъ, помѣщикъ обязался выдавать разный строевой 
матеріалъ безъ всякаго съ его стороны замедленія.

Домъ для священника, какъ говорится въ визитѣ 
1825 года, построенъ былъ изъ распиленнаго дерева 
и Фронтомъ обращенъ на востокъ. Длина его 7 ]/2 са 
женъ, ширина 4, покрытъ соломою и назначенъ для 
жилья настоятеля и его прислуги; весь состоялъ изъ 
двухъ побѣленныхъ избъ, такихъ же двухъ малень
кихъ комнатъ2 *), одного кабинета и двухъ кладовыхъ. 
Въ немъ двѣ огрѣвательныя печки: одна на половину 
изразцовая, другая-кирпичная-въ избѣ для нрисл ги- 
три дымовыя трубы: одна—въ первой избѣ, другая 
вмѣстѣ съ хлѣбной печкой—въ избѣ для прислуги 
третья—въ примыкающей къ ней маленькой комнатѣ 
(ѵѵ аікіетги). Во всемъ домѣ шесть оконъ разной ве
личины; полъ въ половинѣ, предназначенной для свя
щенника, уложенъ изъ досокъ; восемь дверей; пото
локъ досчатый. Къ сѣверной части дома примыкаетъ 
маленькій скотный сарай. Въ 20 Футахъ отъ дома въ 
саду, помѣщался амбаръ, въ 30 же шагахъ отъ него 
расположены были, квадратомъ, хозяйственныя пос
тройки священника: хлѣбный сарай, хлѣвы, конюшня 
и навѣсъ для разныхъ вещей. Всѣэти строенія покры
ты соломой и всегда находились въ хорошемъ состоя
ніи, поелику починка ихъ, на основаніи помѣщичьяго 
обязательства, могла производиться во всякое время. 
Они оцѣнены въ 1860 году въ 730 руб. При священ
никѣ Іоаннѣ Долиновскомъ, между 1860 и 1874 г. эти
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постройки, по нерадѣнію настоятеля, пришли въ упа
докъ, отъ котораго мало по малу воздвигались его 
преемниками при дѣятельномъ участи помѣщика. Въ 
1876 году вновь починенъ былъ жилой домъ священ
ника, но, не смотря на это, онъ все таки требуетъ 
капитальной ремонтировки: необходимо обшить стѣны 
дома досками или, отштукатурить его снаружи, вновь 
устроить нѣкоторыя двери и перестроить огрѣватель- 
ныя печи и совсѣмъ обветшалую крышу замѣнить 
новою.

До 1867 года настоятели Ганскаго прихода жа
лованья отъ казны не получали, а пользовались толь
ко приходскими доходами. Доходы Фундушевые ис
числены въ 139 рублей 25 копѣекъ, а доходы за тре- 
боисправленія и писаніе актовъ гражданскаго состоя
нія—въ 120 р.: итого 259 р. 25 к. Изъ этихъ дохо
довъ настоятель обязанъ былъ уплачивать ежегод
ныхъ податей: еиЪзісІшт сііагііаііѵит 37 ’/2 коп., по
дымной 4 р. 80 к. и ливерунковой (подводной) 4 р., 
всего 9 руб. 17 */ 2 коп. Подымную подать греко-уніат
ское духовенство уплачивало до 1874 года, когда рас
поряженіемъ Г. Министра Финансовъ, отъ 13 апрѣля 
1874 г. за № 2801, послѣдовало отмѣненіе ея.

Сверхъ денежныхъ доходовъ, выше нами упомя
нутыхъ, настоятель Ганскаго прихода получалъ: при 
обходѣ домовъ прихожанъ въ рождественскій постъ, 
отъ каждаго хозяина, булку ржанаго хлѣба (5 коп.), 
мѣрку въ 2 гарнца яроваго зерна (5 коп.) и два 
свертка пеньки, или льну (2 коп.); при обходѣ въ Ве
ликій постъ—такой же доходъ, кромѣ пеньки, кото
рая замѣнялась двумя парами яицъ. При каждомъ 
Крещеніи и при каждомъ бракѣ—по двѣ булки ржа
наго хлѣба; при каждомъ иогребеніи—одну булку 
хлѣба. Въ первый воскресный день послѣ погребенія 
каждаго покойника родственниками его служилась 
панихида и тогда шло въ пользу настоятеля: одна ма
лая булка хлѣба (2 */ 2 коп.), три пирога съ кашей 
(1% коп.), около полуфунта свиняго сала (5 коп.), 
небольшая колбаса (5 коп.), два-три вареныхъ яйца 
и два-три яблока. Послѣ панихиды священникъ чи
талъ за душу умершаго три раза молитву „Богоро- 
дице Дѣво” и получалъ деньгами три гроша (1 */ 2 к.). 
Кромѣ того каждый прихожанинъ считалъ своей свя
щенной обязанностью отслужить общую панихиду 
по усопшихъ сродникахъ въ слѣдующіе дни года: 
въ субботу послѣ Покрова Пресв. Богородицы, въ 
субботу мясопустную и въ понедѣльникъ Ѳоминой 
недѣли (проводы). Дохода за каждую такую общую 
панихиду священникъ получалъ деньгами 34 руб. 
10 коп.

Моленіе за умершихъ, то есть, троекратное про
изношеніе молитвы: „Богородице Дѣво“ происходи
ло каждый воскресный и праздничный день тотчасъ 
послѣ обѣдни. Замѣчательно бывало это моленіе въ 
дни поминальные и въ дни великихъ праздниковъ при 
большомъ стеченіи народа. Обыкновенно священ
никъ подходилъ къ лѣвому боковому престолу и про
износилъ громко: „за души умершихъ (га гшагІусЬ 
сіизгу) проговорите три раза Богородице Дѣво“. 
Прихожане подходили къ тому же престолу и, пола
гая на немъ три гроша, каждый заявлялъ священнику 
имя умершаго, за душу котораго желалъ молитвы. 
Въ самомъ началѣ одинъ или два раза священникъ 
успѣвалъ произносить всю молитву: „Богородице 
Дѣво, обрадованная.... по, затѣмъ когда просящіе 

молитвы начали толпиться, священникъ произносилъ 
только заявленіе и начальныя слова молитвы, напри
мѣръ: „за душу Ивана Богородице Дѣво, за душу 
Пракседы три раза Богородице Дѣво, Богородице 
Дѣво, Богородице Дѣво, за душу Базилія Богороди
це Дѣво и т. д.“, когда же толпа просящихъ молитвы 
еще болѣе увеличивалась, тогда онъ произносилъ од
ни только заявленія, кое гдѣ только прибавляя на
чальныя слова молитвы, и выходило это такимъ об
разомъ: „за душу Игната, за душу Зофіи; за душу 
Малгоси, за душу Грыця Богородице Дѣво, за ду
шу Бартка, за душу Марты, за душу Текли, за ду
шу Олеси Богородице Дѣво“.

За освященіе воды въ приселкахъ въ навечеріе 
Богоявленія свягценникъ получалъ 4 корца овса; за 
освященіе пасхальныхъ яствъ въ Великую Субботу 
4 корца овса и деньгами до 4-хъ рублей, за обходъ 
полей и освященіе посѣвовъ священникъ ничего не 
получалъ, но за то прихожане обязаны были собрать 
ему всѣ посѣвы па его поляхъ, безъ всякаго съ его 
стороны вознагражденія, одна теплая благодарность 
и даровое угощеніе работавшихъ было платою за ихъ 
трудъ.

О причетникахъ Ганской церкви, въ началѣ ны
нѣшняго столѣтія, ничего нигдѣ не упоминается. Вѣ
роятно ихъ и не было. Былъ только органистъ. При
хожане такъ привыкли къ слову: „органистъ”, что 
даже въ настояще время православнаго псаломщи
ка изрѣдка называютъ органистомъ. Органистъ полу
чалъ отъ общества 15 корцевъ зерноваго хлѣба, 440 
булокъ печенаго хлѣба и 110 злотыхъ деньгами; кро
мѣ того онъ получалъ вознагражденіе и отъ помѣщи
ка, но въ какомъ именно размѣрѣ—неизвѣстно. Въ 
уставѣ о церковныхъ братствахъ, изданномъ въ 
1826 году повелѣніемъ Киръ Фердинанда Цѣханов
скаго, епископа Холмскаго, въ статьѣ 29-й въ пер
вый разъ встрѣчается напоминаніе о томъ, чтобы 
при церкви былъ „дякъ”. „Не только Братство, ска
зано въ этой статьѣ, але и цѣлая параФѣя и парохъ 
усильне старатися маютъ, абы при каждой церкви на
ходился дякъ, которому постановятъ заплату до вы- 
живленія его потребную“. Но эго напоминаніе такъ 
и осталось напоминаніемъ. Органистъ былъ вмѣстѣ 
и дякъ. Умѣлъ кое—какъ играть на органѣ, но иѣть 
и читать по славянски почти вовсе неумѣлъ. Да отъ 
него никто и не требовалъ этихъ знаній. Кромѣ игры 
на органѣ его заставляли присматривать за хозяйст
вомъ священника, а часто и работать. Сія сверх
штатная обязанность причетника не прекращалась 
до самаго возсоединенія съ Православною Церковью. 
Въ дѣлежѣ Фундуша причетникъ не участвовалъ, но 
съ другой стороны, на немъ не лежала обязанность 
письмоводства по приходу и церкви. Въ очень дав
нее время, еще до внесеніи органа въ церковь, при
хожане приглашали къ себѣ на домъ дьячковъ для 
чтенія псалтыри надъ покойниками и, смотря по сос
тоянію, платили за такое чтеніе до 5-ти злотыхъ. 
Вслѣдствіе же неграмотности бывшихъ органистовъ 
этотъ благочестивый обычай почти совсѣмъ вывелся.

Церковная земля, въ количествѣ 154 морговъ 113 
прентовъ, до 1871 года находилась въ исключитель
номъ пользованіи настоятелей прихода. Только въ 
1871 году, по распоряженію бывшей Холмской Кон
систоріи, отдана въ пользу дьячка почти 1ІІО часть 
всей упомянутой земли, то есть, 6 морговъ пахатной 
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и 2 морга сѣнокосной, съ 1880 же года псаломщикъ 
пользуется, вмѣсто двадцатой—четвертою частью, на 
основаніи новаго распоряженія епархіальнаго началь
ства, послѣдовавшаго въ силу Высочайше утверж
денныхъ правилъ о раздѣлѣ мѣстныхъ средствъ со
держанія между членами причтовъ. Лѣтомъ 1874 г., 
на собственныя средства прихожанъ, безъ участія 
помѣщика, построенъ на церковно-усадебной землѣ 
для помѣщенія причетника, особый домъ.

По штатамъ. Высочайше утвержденнымъ 1 іюля 
1866 г., приходъ Ганскъ причисленъ былъ къ треть
ему разряду приходовъ и жалованья назначено свя
щеннику 300 руб., а дьячку 75 рублей въ годъ, ка
ковое жалованье получалось по третямъ года. Съ 
29-го же мая 1876 года, по новому штату, священ
никъ получаетъ въ годъ 1200 рублей, псаломщикъ 
200 и церковный сторожъ 50 руб., каковыя деньги 
выдаются помѣсячно изъ Влодавскаго казначейства.

Кромѣ того, по постановленію Коммисара по 
крестьянскимъ дѣламъ Влодавскаго уѣзда, отъ 26-го 
Ноября 1867 г., настоятели прихода Ганска имѣли 
права на слѣдующій сервитутъ: 1) дрова на отопле
ніе, по мѣрѣ надобности и 2) строевой матеріалъ на 
поправку строеній также по мѣрѣ надобности. Въ 
виду стѣсненій въ выдачѣ таковаго сервитута со сто
роны владѣльческой экономіи, настоятель прихода 
входилъ къ коммисару съ ходатайствомъ о болѣе 
точномъ опредѣленіи сервитута и коммисаръ, поста
новленіями отъ 21 сентября 1880 года за№ 121, приз
налъ священнику прихода Ганскаго получать еже
годно изъ лѣсовъ имѣнія „Ганскъ” 156 параконпыхъ 
фУРъ дровъ изъ вершинника, негоднаго на поправку 
строеній. Владѣлецъ имѣнія ,,Ганскъ“, еврей Вульфъ 
Ермоловичъ, обжаловалъ это постановленіе коммиса
ра въ Сѣдлецкое Губернское по крестьянскимъ дѣ
ламъ Присутствіе, которое въ 29 день іюля 1881 г. 
за № 3343 постановило рѣшеніе коммисара Влодав
скаго уѣзда утвердить, измѣнивъ лишъ сдѣланное 
коммисаромъ опредѣленіе вывозки топлива парокон
ными возами и признавъ, что возы должны быть од
ноконные.

(Окончаніе въ слѣд. Л?).
-------—--------

ИЗВѢСТІЯ й ЗАМѢТКИ.
Интересный эпизодъ къ юбилею Варшавскаго Ка

ѳедральнаго Собора.
Въ виду предстоящаго празднованія пятидѣся- 

тилѣтняго юбилея варшавскаго каѳедральнаго собо
ра Варшавскому Дневнику сообщаютъ: „Къ числу 
лицъ, помнящихъ освященіе собора въ 1837 году, 
принадлежитъ б. смотритель холмской школы при
четниковъ почтенный Иванъ Ивановичъ Косоротовъ, 
который не только былъ свидѣтелемъ, но и участни
комъ освященія собора. По распоряженію правитель
ства, холмскій уніатскій епископъ Федиціанъ Шум- I 
борскій командировалъ въ только-что организован-1

ный тогда, при вновь учрежденной варшавской Ар
хіерейской каѳедрѣ, пѣвческій хоръ, двухъ моло
дыхъ пѣвцовъ для изученія напѣвовъ восточной цер
кви. Однимъ изъ командированныхъ былъ Иванъ 
Ивановичъ Косоротовъ, прослужившій потомъ въ 
холмской причетнической школѣ болѣе сорока лѣтъ, 
т. е. со дня открытія оной по день упраздненія. Въ 
качествѣ пѣвчаго архіерейскаго хора, Иванъ Ивано
вичъ находился въ варшавскомъ соборѣ въ достопа
мятный день 18 іюля 1837 г. Выдающимся явленіемъ 
въ этомъ торжествѣ было, по словамъ Ивана Ивано
вича Косоротова, то, что па освященіи православна
го храма присутствовалъ, находясь въ алтарѣ во все 
время боголуженія, варшавскій римско-католическій 
архіепископъ Хороманскій. Это христіанское обще
ніе римско-католическаго архіепископа сильно раз
дражило тогдашнее польское общество, такъ что 
причину послѣдовавшей въ скоромъ времени послѣ 
освященія соборасмерти архіепископа Хороманскаго 
многіе приписывали отравѣ, поднесенной ему зло- 

і дѣйскою рукою”.

Резолюція Московскаго митрополита Филарета
I относительно церковной печати.

1845, окт. 30. Какъ изъ дѣла открылось, что Бо
бровскій дьячекъ употребилъ во зло церковную пе
чать, приложивъ ее къ подложному акту (составилъ 
фальшивое свидѣтельство для испрошенія себѣ пособія 
по случаю пожара'), то по долгу предосторожности 
предписать всѣмъ протоіереямъ и священникамъ со
боровъ и церквей, чтобы они тщательно хранили 
церковныя печати, подъ опасеніемъ возложенія на 
нихъ отвѣтственности, если не тщательно хранимая 
церковная печать кѣмъ-либо взята будетъ и употре
блена противозаконно.

(Изъ Душей. Чтенія за мѣсяцъ Іюль.)
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