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ОТДЪЛЪ I. ства или свойства, метрическія выписи, какъ остающія
ся при дѣлопроизводствѣ консисторіи, не должны подле
жать оплатѣ гербовымъ сборомъ.

Разъяснительное шсшшей Святѣйшаго Синода.
30 октября 1898 года за № 4465. а) Необходимо ли 
предъявленіе при бракосочетаніи метрическаго о рож
деніи свидѣтельства] б') о порядкѣ разрѣшенія бра

ковъ въ родствѣ и свойствѣ.

Въ опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода, отъ 30 октя
бря 1898 года, разъяснено: 1) что ни въ Уставѣ духо
вныхъ консисторій, ни въ законахъ гражданскихъ 
(прил. къ ст. 26 зак. гражд.) не содержится никакихъ 
указаній на необходимость предъявленія при брако
сочетаніи метрическаго о рожденіи брачущагося сви
дѣтельства и посему пріостановленіе вѣнчанія браковъ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда не оказывается по метриче
ской книгѣ записи о рожденіи жениха или невѣсты, по 
въ достиженіи брачущимися установленнаго для брака 
возраста причты никакого сомнѣнія не встрѣчаютъ, не 
имѣетъ правильнаго и законнаго основанія, а тѣмъ 
болѣе оказывается неосновательнымъ назначеніе въ і 
сихъ случаяхъ слѣдствія, 2) что также неправильнымъ ' 
представляется требованіе, чтобы въ ходатайствахъ 
о дозволеніи вступить въ бракъ въ допускаемыхъ 
церковными правилами степеняхъ родства или свой
ства мѣстнымъ духовенствомъ изложены были причи
ны, вызывающія нужду въ подобномъ бракѣ, и 3) что 
прилагаемыя при ходатайствахъ о разрѣшеніи браковъ 
по родству или свойству, для выясненія этого род-

Епархіальныя извѣстія.
Рукоположенъ въ Варшавскомъ каѳедральномъ со

борѣ 21 Февраля въ санъ діакона, а 28 Февраля въ 
санъ іерея къ церкви г. Опатова окончившій курсъ 
Холмской духовной семинаріи Владиміръ Сейбукъ.

Пожертвованія.

Въ Александринскую въ русскихъ колоніяхъ 
церковь пожертвовали: 1) крестьянинъ Ѳеодоръ Ни
китинъ доски сосноваго дерева на устройство для 
церкви 12 большихъ кіотовъ, — стоимостью 130 
руб. 2) Судебный Приставъ Г. И, Орловъ, лѣсни
чій П. Левицкій, учительница Н. Павловичъ и другіе 
православные жители гг. Новаго-Двора и Закрочима 
пожертвовали на тотъ же предметъ въ общей сложно
сти 85 р. 3) крестьянинъ Терентій Ефимовъ пожертво
валъ восковыхъ свѣчей на 10 р. 4) жительница г. Мос
квы Евдокія Горнова пожертвовала полное священни
ческое и діаконское облаченіе изъ бѣлой парчи, цѣною 
60 руб. 5) крестьянинъ Ѳеодоръ Никитинъ пожертво
валъ на украшеніе храма 100 руб. 6) Судебный При
ставъ Г. И. Орловъ на тотъ же предметъ 25 руб. 7)
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П. П. Левицкій на тотъ же предметъ пожертвовалъ 
15 р. 8) Объѣздчикъ В. Радчукъ, лѣсникъ Т. Ефимовъ 
и Фабрикантъ П. Н. Молчановъ пожертвовали на тотъ 
же предметъ по 10 р., а всѣми вмѣстѣ 30 р. 9) раз
ныя лица православнаго исповѣданія г. Новаго-Двора 
и колоній Александринской. Щепернской, Косев- 
ской и Константиновской пожертвовали на тотъ 
же предметъ въ общей сложности 78 руб. 15 коп. 
— Въ Плоцкій православный соборъ поступили слѣ
дующія цѣнныя пожертвованія: 1) серебряное съ вы
шитымъ золотомъ оплечіемъ полное облаченіе для свя
щенника и діакона,—стоимость его 255 руб. Пожерт
вовали овое прихожане собора, именно: губернскій ве
теринарный врачъ Плоцкой губ. Андрей Михаиловичъ 
Терентьевъ 100 р., затѣмъ слѣдуютъ пожертвованія 
отъ 10 р. до 1 р., именно: А. И. Граціанскій, М. К. 
Бѣляновская, К. П. Скворцова, Е. Н. Безсаренко, А. 
А. Тимошева, Е. О. Анисимовъ; А. Лобовъ, М. I. Фи
липова, X. И. Малахова', А. Е. Верещагина; А. А. 
Чудинъ; М. Д. Левицкій', I, М. Синевичъ; Н. М. Дзе- 
валтовская: А. Мартынюкъ; Д. Давидовъ-, Е. А. Дзе- 
валтовская; В. Е. Матисъ' В. Злобинъ- С. Ѳ. Новиц
кій-, В. Н. Поповъ-, В. М. Подолцевъ, М. М. Безсаренко-, 
С. П. Зеленскій', А. Бузякъ-, П. Ѳ. Крамаревскій; М. 
Л. Некляева-, М. В. Каратгъева; Г. Лисовскій-, М. Иг
натьевъ-, М. Кашицкій; В. Рудовскій; А. Клюевъ-, В. В. 
Шершневъ-, С. Д. Тихвинскій-, П. Т. Безнинъ; В. Д. 
Лет/церъ и Г. С. Байрамъ-Алибековъ. 2) Бронзовый, 
вызолоченный подсвѣчникъ большихъ размѣровъ съ 
тремя большими Фарфоровыми свѣчами и съ 50 гнѣз
дами для малыхъ свѣчей къ Холмской иконѣ Божіей 
Матери,—стоимость его съ доставкою 200 р. Имена 
пожертвовавшихъ эту сумму: П. В. Михаиловъ, цер
ковный староста Н. А. Жолобовъ-, семейство Дертцеръ; 
Некляева-, П. Ѳ. Крамаревскій-, Безсаренко, Чудинъ-, 
Синевичъ, Федоровъ, Прозоровскій-, Дитрихъ-, Ю. Ви
ноградовъ; М. Быстровъ- А. Благовѣщенскій; Мачихи
на; А. Михаиловъ; Хоменко; А. Алферовъ; Тихвин
скій; О. Карпитская; М. С. Гюгалычевъ; Поповъ, Гра
ціанскій; Петровъ; Елъкввичъ; Митарновскій; Сирот
кинъ; Шестовъ; Дубровина; Перегудъ; А. Лавровъ; Лы- 
щинская; Опрыгико; Кобринъ; Владиміръ и Екатери
на Матисъ; отъ Маріи и Александра И; А. Фищукъ; 
Султановъ; Гостенбергеръ; Павелъ и Вѣра Ливотовы; 
С. Роскопинскій; Г. Зиновьевъ; К. Мокѣевъ; Орловскій; 
Винградовъ; Е. Дзевалтовская; А. Дубицкій; Н. Яко
влевъ; 3. Марковъ; А. Красильниковъ; Бородинъ и нѣ
сколько другихъ пожелавшихъ остаться неизвѣстны
ми. 3) Серебряная ажурной работы позлащенная лам
пада къ Холмской иконѣ Божіей Матери, стоимостью 
75 р. Имена пожертвовавшихъ эту сумму: В. В. Ла
вровъ; И. Ѳ. Крамаревская, Н, А. Жолобова; Е. Сквор
цова; Я, А. Романицкая; Султанова; Одинцова и др. 
пожелавшіе остаться неизвѣстными. 4) Двѣ большія 
иковы: св. равноапостольнаго князя Константина и св.

равноапостольнаго князя Владиміра, эти иконы напи
саны на холстѣ; одна изъ нихъ въ золоченой рамѣ, а 
другая безъ рамы. Жертвователь этихъ иконъ коман
диръ 1 Стрѣлковаго полка Н. А. Телешовъ; стоимость 
иконъ около 100 р. 5) Церковный староста собора Н. 
А. Жолобовъ на свой счетъ обновилъ позолотой два 
полныхъ прибора священныхъ сосудовъ; два напре
стольныхъ креста, одно малое евангеліе, на другое 
большое евангеліе далъ новый бархатъ и наново вызо
лотилъ имѣющіяся на немъ изображенія Воскресенія 
Христова и Евангелистовъ стоило все это 150 р.; 6) 
женою церковнаго старосты Маріею Михайловой Жо
лобовой пожертвовано въ кладбищенскую церковь пол
ное облаченіе на Св. Престолъ, жертвенникъ, два ана
логія, тетраподъ и столикъ; облаченіе изъ синяго ат
ласа съ золотыми крестами и узорами. Стоимость 
его 125 р. 7) Были и болѣе мелкія пожертвованія, 
именно: 1) двѣ бронзовыя лампадки пожертвованныя 
П. В. Михайловымъ, 2) бронзовая небольшая лампад
ка, пожертвованная П. Ѳ. Крамаревскимъ, 3) такая 
же лампадка—даръ земскихъ стражниковъ Плоцкой 
уѣздной команды, 4) такая же лампадка—даръ діако
на М. Паевскаго и 5) такая же лампадка—даръ О. Н. 
Бабурина. Дѣвицей 3. А. Прохоровой пожертвованы 
вышитыя золотомъ и шелками ленты къ запрестоль
ному образу къ Холмской иконѣ Божіей Матери. А. 
Л. Прохоровой пожертвованы ленты въ Св. Евангеліе. 
Всѣмъ жертвователямъ преподано Его Высокопреосвя
щенствомъ Архипастырское благословеніе.

На нужды Св. Ѳеодосіевской церкви Холмской 
духовной семинаріи пожертвовалъ священникъ Вик
торъ Кохановичъ 30 руб. — Въ Велюньскую цер
ковь поступили отъ прихожанъ слѣдующія по
жертвованія 1) Икона Божіей Матери въ позла
щенной ризѣ и кіотѣ -— пожертвованіе чиновни
ка Варшавской таможни Г. Ватрича; 2) полу- 
шолковый покровъ на престолъ (цѣною около 19 руб.) 

( —даръ штаба Велюаьской бригады пограничной стра- 
I жи; 3) Стекляная сѣнь (колпакъ) для ковчега,—пожер
твованіе начальника земской стражи Велюньскаго уѣ
зда капитана Савельева; 4) хоругви (цѣною 25 р.) отъ 
пограничнаго стражника Дьяченка; 5) коверъ предпре
стольный (цѣною около 10 р.)—даръ ветеринарнаго 
врача К. И. Евсѣева; 6) шкаФЪ для ризницы—даръ 
ротмистра П. С. Сальникова; 7) кромѣ того означен
нымъ ротмистромъ капитаномъ Савельевымъ оказано 
содѣйствіе при исправленіи кладбищенской стѣны и 
пожертвовано 500 молодыхъ деревцевъ для разсадки 
по сторонамъ дорожекъ кладбища. — На нужды За- 
мостской Спасской церкви чиновникомъ Замостска- 

I го уѣзднаго управленія Самсоновымъ пожертво
ваны двѣ бронзовыхъ лампады, стоимостью въ 15 
руб. Въ оную же церковь чины Земской стра
жи пожертвовали наличными деньгами 35 руб. __
На нужды Теолинскаго монастыря поступили по-
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священствомъ признательность Епархіальнаго на
чальства.

На нужды Гроецкой Николаевской церкви посту
пили слѣдующія іюжерівованія: именно 1) прихожа- 
н ми г, Гроецъ деревень Скобелевки и Ивановки и чи
нами 3 мортирной батареи пожертвовано шелковое го
лубое облаченіе на св. престолъ, жертвенникъ, 4 ана
логія и тетраподъ, цѣною 131 руб., 2) Прихожанами 
жителями г. Гроецъ пожертвованъ обиходъ церко
внаго нотнаго пѣнія Бахметеве, стоимостью 14 руб.
3) Неизвѣстнымъ пожертвовано бархатное покрывало 
на плащаницу и двѣ лампадки, все стоимостью 35 р.,
4) неизвѣстною пожертвована пелена на аналогій

. ; 5) М. Н. Новиковой» пожертво

жертвованья: Отъ протоіерея Іоанна Кронштадтскаго 
собора о. Іоанна Сергіева 600 р.; отъ жителя г. Москвы 
Колосова паникадило стоющее 100 р. и четыре под
свѣчника; отъ жителя г. Москвы Мѣшкова седми- 
свѣчникъ, стоюшій 75 руб., 3 большія висячія лампа
ды и 4 лампады малыя; отъ жителя г. Москвы Смир
нова 10 паръ валенокъ, три куска бумазеи, 12 дю
жинъ платковъ; отъ неизвѣстнаго большіе стѣнные 
часы; отъ жительницы г. Варшавы Фаины Ивановны 
Преображенской двѣ шелковыя пелены на престолъ 
и жертвенникъ й церковная завѣса; отъ житель
ницы г. Варшавы Маріи Александровны Грекуло- 
вой большой образъ Св. Маріи Магдадины. — На 
нужды Яновской церкви получено чрезъ посред-] стоимостью—15 р.; 5) М. Н. Новиковою пожертво

. ство редакціи „Московскихъ Вѣдом.“ 165 р. 25 коп. | Вана пелена на аналогій, цѣною 15 руб.; 6) В. Бро
нзъ суммъ пожертвованныхъ протоіереемъ Кронштадт- ецкимъ комиссаромъ А. Каимовымъ пожертвована 
скаго собора I. Сергіева на нужды церквей и школъ • пелена на св. престолъ, ц. 4 руб.;
ІІодляшья. На нужды 
отъ А. Полякова изъ м. Токаревки Тамбовской губ. 
10 руб., а также отъ протоіерея гор. Москвы Вино
градова 10 р.— На нужды Вировской женской оби
тели пожертвовали: Кронштадтскій протоіерей Іоаннъ 
Сергіевъ 500 р.; Самарская помѣщица Ольга Семено
вна Божусь 55 р.; Начальница школы Сестеръ Мило
сердія въ гор. Варшавѣ Т. П. Ровнякова 12 руб. 
— Въ оную ?ке обитель поступили пожертвованія ве
щами: 1) отъ генеральши Н. В. Толстой изъ Москвы 
615 арш. холста (по 9 к.) на бѣлье дѣтское; 2) Отъ 
С. А. Боицкой изъ Варшавы 41 арш. цвѣтной хол
стинки на передники дѣтямъ; 3) Отъ Товарищества 
Пцохоровской Трехгорной МануФактуры изъ Варша
вы 192 ситцевыхъ головныхъ платка для дѣтей; 4) і Окружнаго суда С. Н. Самаринъ — два висячихъ 
Отъ вдовы д. т. с. С. Н. Батюшковой изъ Москвы * подсвѣчника съ металлическими свѣчами, ------
сѣмянъ на 8 р.; 5) Отъ духовнаго собора Кіево-ІІе- 40 р. и 4) женою б. командира 14 Донскаго 
черскоЙ лавры 87 книгъ духовнонравственнаго со
держанія. Жертвователямъ изъявлена признателъ-

7) О. И. Вериь- 
той же церкви получено ковскою пожертвованы три вышитыя ленты къ лампа-

■ дамь ц. 3 р.; 8) А. Е. Ганшинымъ пожертвованъ
подсвѣчникъ накладного серебра съ металлическою 
свѣчей. ц. 15 р. 20 к.; 9) Семьею Ивашкиныхъ по
жертвована икона Святителя Николая Чудотворца. 
Ц. 25 р., 10) женою священника В. П. Влыскогиа по
жертвовано въ церковь разныхъ вещей на сумму 288 
р. 20 к.—На нужды Мѣховской Свято-Покровской цер
кви пожертвовали: 1) жительница Петербурга Ираида 
Михайловна Надежина Напрестольное Евангеліе боль
шаго Формата, стоимостью 125 руб.; 2) Прихожане 
Мѣховской церкви чашу, дискосъ, копіе, лжицу и 
два серебрянныхъ вызолоченныхъ блюдца, стоимо
стію 110 руб., 3) Товарищъ Прокурора Кѣлецкаго

, стоимостью 
каза

чьяго полка Лариссою Димитріевной Слюсаревой__
пелена на аналой и лента для Евангеиія, стоимостію 15.......... ислсисі исі ашіліш лети дли СТОИМОСТІЮ 15 

ноетъ Епархіальнаго Начальства и преподано Его ] р.—Поступили пожертвованія на нужды св. Ѳеодосіев- 
Высокопреосвященствомъ Архипастырское благосло-I ской церкви Холмской духовной семинаріи отъ Тихо- 
веніе.

На постройку зданія для школы-церкви въ г Сѣ- 
длецѣ поступили пожертвованія отъ слѣдующихъ 
лицъ: 1) Московскаго купца Ивана Егоровича Гаври
лова 3 р.; 2) Начальника Сѣдлецкой учебной дирек
ціи Антона Саввича Геевскало 10 р.; 3) Отставнаго 
артиллеріи полковника Аркадія Россинскаго 15 руб., 
4) Неизвѣстнаго изъ Москвы 2,500 руб.: 5) Ивана 
Денисевича Баева изъ Москвы за упокой Анны 100 
р.; 6) Драгунскаго Нарвскаго полка 12 руб., 7) На
чальника Отдѣленія Сѣдлецкой Казенной Палаты Ми
хаила Глѣбовича Иванова 5 р., 8) Податнаго инспек
тора Гарволинскаго уѣзда Леонида Александровича 
Собчакова 2 р,, 9) Податнаго инспектора Венгров-
ско-Соколовскаго округа А. Т. Ковальчука 2 руб., и 
Преосвященнаго Сильвестра, епископа Каневскаго 
50 р. Жертвователямъ выражена Его Высокопрео-

; на Епископа Алеутскаго и Аляскинскаго 15 руб. На 
нужды Парчевской церкви отъ протоіерея Іоанна 
Сергіева 200 р. и отъ Замостскаго Св. Николаевскаго 
Братства разныхъ вещей на сумму 50 руб., на нужды 
Ганненской церкви 1) отъ Е. С. Лялиной полное 
свящ. облаченіе шелковой матеріи цѣною въ 50 р.; 2) 
отъ неизвѣстнаго полное священническое облаченіе со 
стихаремъ для діакона шелковое съ серебряными кре
стами цѣною въ 180 р. и 3) отъ неизвѣстнаго обла
ченія на престолъ и жертвенникъ шолковыя съ сере
бряными крестами цѣною въ 175 р.

Всѣмъ означеннымъ жертвователямъ выражена 
Его Высокопреосвященствомъ благодарность Епар
хіальнаго Начальства.
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Отъ Настоятеля Кѣлецкаго собора.
Къ Кѣлецкому собору приписана домовая церковь 

въ пос. Бускѣ, отстоящемъ отъ Кѣльцъ въ 47-и вер
стахъ. Въ видахъ обезпеченія безпрерывнаго соверше
нія богослуженія ьъ этой церкви во время лѣчебнаго, 
сезона, предоставляются безплатное помѣщеніе и даро
выя ванны тѣмъ изъ пользующихся Бускими минераль
ными водами священниковъ и псаломщиковъ, которые 
согласятся совершать богослужевіе въ означенной цер
кви по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ.

Бускія минеральныя воды приносятъ несомнѣнную 
пользу въ ревматическихъ и золотушныхъ болѣзняхъ, 
даже застарѣлыхъ.

Отправляющіеся на лѣченіе въ Буекъ, ѣдутъ по 
желѣзной дорогѣ до станціи Кѣльцы, а оттуда еще 47 
верстъ по шессе.

Лѣчебный сезонъ начинается съ 8 о мая и продол
жается по 8-ое сентября.

Два священника и одинъ псаломщикъ заявили уже 
о своемъ желаніи лѣчиться въ Бускѣ и совершать бо
гослуженіе въ тамошней церкви, а именно; одинъ свя
щенникъ съ 15-о іюня по 1-ое августа, а другой съ 
І-о августа по 8-ое сентября, и псаломщикъ съ 15-о 
іюня по 1-ое августа. Остается еще не занятымъ вре- Чувствъ КЪ нашему ближнему. Кто СОЗНаетъ, ЧТО 
мя для священника съ 8-о мая по 15-ое іюня, а для 
псаломщика также съ 8-о мая по 15-ое іюня и съ 1 о (пойметъ и то, что жертва Богу должна быть благо
августа по 8-ое сентября. Желающіе воспользоваться пріятною и угодною Ему жертвою, иначе къ чему 
означеннымъ временемъ и упомянутыми льготами,; И Жертва? А МОЖОТЪ ЛИ быть благопріятною ЖѲр- 
благоволятъ заблаговременно войти въ письменное объ | ТВОЮ Богу сердце наше Злобное, завистливое, ЛЖИ- 
этомъ соглашеніе съ настоятелемъ Кѣлецкаго собора.

стосъ, прощать людямъ согрѣшенія ихъ, то про
ститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный; а если не бу
дете прощать людямъ согрѣшенія ихъ, то и Отецъ 
вашъ не проститъ вамъ согрѣшеній вашихъ (Матѳ. 
VI, 14 и 15).

Изъ этихъ евангельскихъ словъ ясно, что не 
проститъ насъ Богъ, хотя бы мы п каялись, если 
не простимъ по евангельской заповѣди другимъ 
всего, чѣмъ они насъ огорчили, обидѣли, такъ 
какъ раскаяніе наше будетъ не искреннее: можетъ 
ли кающійся таить въ сердцѣ злобу противъ бли
жняго за какое-нибудь ничтожное оскорбленіе, 
если онъ дѣйствительно чувствуетъ, что самъ-то 
во сто кратъ болѣе оскорбилъ Всемилостиваго и 
Всесвятаго Бога и тѣмъ не менѣе надѣется на про
щеніе. Наши проступки въ отношеніяхъ другъ къ 
другу такъ мелки, такъ ничтожны сравнительно 
съ грѣхами нашими предъ Богомъ, что непроща
ющій ближняго, очевидно, не сознаетъ всей своей 
грѣховности предъ Отцемъ небеснымъ.

Не услышитъ Богъ и молитвы нашей, если мы 
не смиримъ своего сердца, не уничтожимъ въ 
немъ злобы, зависти, ненависти и другихъ злыхъ

покаянная молитва наша есть жертва Богу, тотъ

За Редактора, Протоіерей А. КовальницКІІІ.

Благодареніе Богу, дожили мы, по милости Его, 
до святыхъ и великихъ дней поста и покаянія, 
когда каждый изъ насъ считаетъ своимъ долгомъ 
покаяться въ своихъ грѣхахъ, испросить у Бога 
прощенія и помилованія. Ио предварительно го
вѣнія и приготовленія къ исповѣди, чтобы имѣть 
надежду и право на Божіе прощеніе и помилова
ніе, мы должны испросить прощеніе у ближнихъ 
своихъ и ихъ простить, забыть всѣ ихъ обиды. 
Если вы будете, говоритъ Господь Іисусъ Хри-

вое, исполненное всякаго зложелательства противъ 
ближняго? Нѣтъ. Безъ взаимнаго прощенія и брат
ски христіанскаго примиренія покаяніе будетъ не 
въ покаяніе, постъ не въ постъ и молитва не въ 
молитву, а только въ преумноженіе грѣха и от
вѣтственности предъ Богомъ.

Правда, не легко прощать обиды и забывать 
I оскорбленія; есть такія оскорбленія, которыхъ, ка- 
’ жется, никакъ забыть нельзя. Но что-же дѣлать? 
’ Трудно прощать, за то какъ легко, какъ покойно 

ПОУЧЕНІЕ і бываетъ послѣ: точно камень спадетъ съ души,
I когда превозможешь себя, забудешь обиду, и 

” прощеніи обидъ. I оскорбленіе. Трудно прощать, но въ этой трудно-
Сказанное Высокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ Іе-! СІИ И Заключается СИЛЯ Добродѣтели, ДОСТОИНСТВО 
ронимомъ 28 Февраля с. г. на вечерни въ прощальное вос-! ПОдВИга и ввЛИЧІе ЛЮбвИ ХрИСТІЯНСКОЙ. И, Тѣмъ 

кресеніе , < «
і болѣе, трудно скажу, полное примиреніе, какое 
требуется евангельскою заповѣдью, что недоволь
но помириться и простить въ душѣ, — нѣтъ, не
премѣнно, по древнему православному русскому 
обычаю, нужно пойти къ тому, съ кѣмъ нужно по
мириться, пойти, поклониться и сказать — прости 
меня. Если же, при всей возможности, не хочется 
этого сдѣлать, то вѣрно, что много еще въ насъ 
гордости и самолюбія; значитъ, нужно ихъ преж
де уничтожить, отъ нихъ то и происходятъ всѣ 
ссоры, они-то и служатъ причиною всякаго зла.
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небольшой періодъ времени; но, благодареніе Богу, 
и въ этотъ малый періодъ времени Общество сдѣ
лало нѣчто, что слѣдуетъ вспомнить, чему слѣ-

~ Слѣдуетъ вспомнить не для того,
чтобы гордиться, но чтобы возбудить себя къ бо
лѣе ревностному продолженію начатаго дѣла. Вос-

покровительствовали ему. Воспо-

Помириться съ ближнимъ нашимъ обидчикомъ въ 
душѣ, что называется, заочно можно только въ та
комъ случаѣ, когда онъ далеко живетъ отъ насъ, 
дли ни-за-что не хочетъ помириться съ нами. Г—

КО II1131 Ті —— —ѵ------- ---
Богу, чтобы Онъ вразумилъ его оставить злобу на 
насъ. Трудно прощать обиды и забывать оокор- —н„, кот„рые пмм Миеоіо-

ніи; ПѴ иС ѵ.ц;,и,------- ---  --  -  • -Ц Г ирпРКОР Общество и покровительствовали ему. Восііо-
требуетъ иепоемъиаго. Высочайшій при.1і ₽ всег0 Вл.,готевтивѣіішахъ Государей:

лицъ ъожесівен ™П1РСТПП Пяпя миротворца, при которомъ оно
Отче ноости продолжало развиваться и расширяться; восномянемъ

Сиз^ижХи" I оереую Покровительницу Общоетва Б— 

послѣдователей Христа, какъ извѣстно, первому- 1 . 
ченникъ архидіаконъ Стефанъ, предъ мученнпче-; ихъ 
скою кончиною побиваемый камнями, молился за -- 
враговъ. Извѣстно также, что : .
исповѣдники Христовы, по пути къ мѣсту казни, и дателя

I и смиренія; _«« е, о «.««» цреемявковь 

Сознавая необходимость и возможность вза- ‘ и 110 
имнаго прощенія и братски христіанскаго прими-' 
ренія христіанъ, Святая Церковь, заботливая и | ""~бывяютъ и доселѣ. первымъ пожелаемъ вѣчнаго 

ліяггт. пятна. и пня шагаетъ намъ нынѣ __благоденствія и долгоден-

______  Толь_ дуетъ порадоваться и за что слѣдуетъ поолагода-
ІІ’ЧІ'Ѵ но АѴЧОІ О хі.ѵіи.и^лл.лл»ѵ-А —-------• 1 ~ - ------------ - тага

уже не нужно злиться на него, а молиться | Р11ть оспода.
3. .. 1 _____ ______пігл/іѵ ия чтобы ГООДИТЬ

бленія; но не нужно смущаться духомъ.

не '. . 
всепрощенія и даже молитвы за враговъ и
ЧИКОВЪ имѣемъ ВЪ Лицъ т,олх0ѵіоСпиіІ7С, (.кое Общество Царя миротворца, при которомъ оно
•ца, Который въ предсмертныя минуты крестныхъ | - 
страданій молился за враговъ ■ 
имо, не вѣдати бо что творятд“ шую Государыню Марію Александровну; да упокоитъ 

, ц"ъ Господь въ нѣдрахъ Авраама, Исаака и Іакова, 
і да воздастъ имъ сторицею за все содѣянное Ими для 

многіе мученики И блага сего Общества. Воспомянемъ перваго предсѣ- 
- ------ п Общества Высокопреосвященнѣйшаго Инно-

С«Ы» и“тяз“іній,'в“ос"пѣ№‘омебныя'і вентія Ацосто.» Сибири, муж»

_I----- предсѣдательству въ Миссіонерскомъ Обществѣ,
. і и по миссіонерскому служенію въ Сибири, изъ коихъ 
[(иные уже почили отъ трудовъ своихъ, а нѣкоторые 

любящая мать наша, и предлагаетъ намъ иыяіг послѣднимъ
исполнить требуемый евангельскою заповѣдью ; выростили Моссіонерское Общество и укрѣ-
долгъ взаимнаго примиренія. Будемъ послушны • своими молитвамй. Ибо что такое было въ 
голосу Церкви, призывающему насъ простить на
шихъ ближнихъ за всѣ причиненныя обиды іі 
оскорбленія іі просить прощенія у нихъ.

Восномянемъ перваго предсѣ-

Ибо что такое было въ 
I началѣ сіе Общество? Поистинѣ — яко зерно горчич- 
' ное. А теперь оно-какъ широколиственное дерево, въ 
і вѣтвяхъ котораго, какъ птицы небесныя, витаютъ и 

Быть первымъ исполни гелемъ настоящаго при-1 питаются хлѣбомъ животнымъ и утоляютъ свою ду- 
зывпаго голоса И ЖИВЫМЪ примѣромъ, какъ архи- | ховауЮ жажду ОТЪ самаго источника ЖИЗНИ многіе 

! народы и племена.
мертвы, теперь же ожили; они сидѣли во тьмъ и евин 
смертной; теперь просвѣщены свѣтомъ разума Свята-

пастырю, подобаетъ мнѣ. Земно кланяюсь и про- 
шу, простите, братіе и чада, мнѣ грѣшному все, 
кого чѣмъ словомъ или дѣломъ огорчилъ, обидѣлъ. 
Съ своей стороны отъ всей души прощаю всѣмъ, 
кто чѣмъ предо мною согрѣшилъ и благословляю 
на предстоящій подвигъ поста и покаянія.

,,Благословеніе Господне на Васъ, Того благо
датію и человѣколюбіемъ всегда, ныг" и присно, 
и во вѣки вѣковъ, аминь.

Въ самомъ дѣлѣ инородцы были 
мертвы, теперь же ожили; они сидѣли во тьмѣ и сѣни 
смертной; теперь просвѣщены свѣтомъ разума Свята
го Евангелія; они вели жизнь дикую, животную, те
перь начинаютъ вести жизнь разумную. Они были 
чада гнѣва Божія, теперь — дѣти Божіи; они были 
подъ проклятіемъ Божіимъ, теперь на нихъ благосло
веніе Божіе; они были наслѣдники ада, ихъ ожидали 
вѣчныя муки, теперь они — наслѣдники царствія не
беснаго, ихъ ожидаетъ вѣчное блаженство... Если 

I обратившій и одного грѣшника отъ заблужденія нути, 
'спасетъ душу отъ смерти и покроетъ множество 
I грѣховъ, то какой награды достоенъ тотъ, кто обра- 
' тилъ отъ ложнаго пути множество людей! Если кто 
1 напоитъ одного изъ малыхъ сихъ только чашею студе- 
I ной воды, не потеряетъ награды своей, то можетъ ли 
потерять награду свою тотъ, кто напоилъ не одного, 
а многихъ и притомъ не чашею студеной воды, а во- 

человѣческихъ — дою, текущею въ жизнь вѣчную? Ей! не погубить

Восемь поученіі в мсноаврскомъ йй
( Окончаніе).

Поученіе восьмо е1).
Сегодня мы, братіе празднуемъ двадцатипяти

лѣтіе Православнаго Миссіонерскаго Общества. Двад
цать пять лѣтъ для обществъ 1

і) Произнесено въ Большомъ Успенскомъ Соборѣ 22 ян- 7 забывать 
варя 1895 г. въ день празднованія двадцатипятилѣтія ІІра- і 
вославнаго Миссіонерскаго Общества.

мзды своей! Какъ же намъ не радоваться какъ не ола- 
годарить Бога, толико благодѣявшаго намъ? Иоо не 

что человѣкъ насаждаетъ, чело- 
вѣкъ поливаетъ, а — возращаетъ Богъ. Какъ не
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почтить словами благодаренія тѣхъ, кого Богъ избралъ 
исполнителями Своей всеблагой воли! Восхвалимъ, бра
тія, славныхъ мужей: много славнаго явилъ намъ 
чрезъ нихъ Господь... Народы будутъ разсказывать 
объ ихъ мудрости, церковь будетъ возвѣщать ихъ 
хвалу... Можемъ ли мы молчать? Можемъ ли не мо
литься отъ всея души: да упокоитъ ихъ Господь въ 
Своемъ небесномъ царствіи!

Но, восхваляя славныхъ, не забудемъ, и тѣхъ, ко
торыхъ имена не столько извѣстны, даже совсѣмъ не
извѣстны. Они не были на свѣщникѣ, но свѣтили 
свѣтомъ Христовымъ, стараясь распространять его во 
всѣхъ концахъ пространной Сибири. Какъ апостолы, 
они оставили все и послѣдовали за Христомъ; остави
ли домъ, родителей, родственниковъ, друзей и шли въ 
страну не неизвѣстную, — напротивъ слишкомъ из
вѣстную по своей дикости и суровости; они знали, 
что ихъ ожидаетъ; знали, что имъ придется скитаться 
въ горахъ, вертепахъ и пропастяхъ земныхъ; знали, 
что имъ придется жить въ лачужкахъ, мерзнуть въ 
тундрахъ Сибирскихъ; знали, что имъ иногда придет
ся но нѣскольку дней быть погребенными снѣжными 
буранами; знали, что имъ придется все дѣлать своими 
руками— и рубить себѣ избу, и топить печь, и варить 
себѣ пищу, знали, что имъ по нѣсколько дней придет
ся оставаться безъ хлѣба, не видѣть лица человѣче
скаго и по нѣскольку лѣтъ не видать образованнаго 
человѣка, съ которымъ бы можно было душу отвести' I 
знали, что имъ, какъ апостоламъ, придется терпѣть і' можемъ не благодарить Бога, но 
голодъ и жажду, наготу и побои; быть въ трудѣ и из-' 
нуреніи: знали, что и въ мѣстахъ, гдѣ они прочно ут
вердятся, ихъ ожидаютъ злословія и поношенія,__бѣ

ды не только отъ чужихъ, но и отъ своей лжебратіи; 
знали и — шли... Что побуждало ихъ идти? Одна

что
110-

за

I уничтожимъ сей награды. Пріемляй пророка во имя 
| пророчв мзду пророчу пргиметъ, говоритъ Господь, 
і Какъ женамъ нерадоваться? Но не мы одни радуемся,Какъ женамъ нерадоваться? Но не мы одни радуемся, 

радуется съ нами и вся Православная Церковь, ви
дя, что число чадъ ея съ каждымъ годомъ болѣе и бо
лѣе увеличивается. Радуются Угодники Божіи; ра
дуются святители Христовы, столпы Православной 
Церкви Петръ, Алексѣи, Іона и Филиппъ... вѣдь, 
и они заботились о просвѣщеніи инородцевъ, насѣ- 
ляющихъ землю Русскую, вѣдь, и они дѣлали то дѣло, 
надъ которымъ и мы трудимся. Вѣдь, въ семъ храмѣ, 
въ которомъ предстоимъ и мы, они молились Богу, 
чтобы Онъ просвѣтилъ ихъ свѣтомъ Своего Боже
ственнаго ученія, открылъ имъ Евангеліе правды, по
родилъ ихъ водою и духомъ, соединилъ ихъ святой 
Православной Церкви... Радуется и Самъ Господь, 

. видя спасеніе погибающихъ, и мы входимъ въ радость 
[Господа... Да возрадуется душа твоя, блаженный 
старецъ (Макарій), первый основавшій миссіонерскій 
станъ въ горахъ Алтайскихъ!

Возведи очи твои и виждь: дѣло, начатое тобою, 
надъ которымъ ты столько трудился, о которомъ столь
ко пролилъ слезъ, растетъ, послѣдователи твои, какъ 
птицы небесныя, разлетѣлись и въ разныхъ мѣстахъ 
основали станы и со всѣхъ сторонъ съ Востока, Запа
да, Сѣвера и Юга обширной Сибири людіе, сѣдящіе 

| во тьмѣ и сѣни смертной, идутъ и видятъ свѣтъ вѣлій...
Такъ, братія, ооращая вниманіе на прошедшее 

і двадцатипятилѣтіе, мы не можемъ не радоваться, не 
* — будущее?... Все-ли 

сдѣлано? Вѣдь, язычество и магоменатанство все еще 
считаютъ своихъ послѣдователей не сотнями, но тыся
чами, даже не десятками, а сотнями тысячъ. Въ нѣ
которыхъ мѣстахъ язычники отчасти господствуютъ 
надъ православнымъ населеніемъ, тѣснятъ православ
ныхъ. Естественно-ли такое положеніе дѣла въ госу
дарствѣ, гдѣ православная вѣра считается господству
ющею? А вѣдь эти сотни тысячъ язычниковъ__соз
данія Божіи, созданы по образу и подобію Божію, за 
нихъ пролита кровь Сына Божія, и — они погибаютъ 
для жизни вѣчной! Истинный христіанинъ, который 
долженъ, по слову Спасителя, душу свою положить за 
други своя, можетъ ли равнодушно слышать о семъ? 
Можетъ ли не поспѣшить къ язычникамъ съ словомъ 
спасенія? Но они не только потеряны для царства небе
снаго, они малоплодны и для царства земнаго. Иноро
децъ, какими не привлекайте его льготами, всегда бу
детъ тянуть не къ Москвѣ — сердцу Россіи, а маго
метанинъ въ Стамбулъ и Мекку, а язычникъ — въ 
Тибетъ и Китай: гдѣ сокровище ваше, тамъ будетъ 
и сердце ваше, А сокровище его не въ Россіи. Онъ 
до тѣхъ поръ не станетъ Русскимъ, пока не станетъ 
православнымъ христіаниномъ. Посему нѣтъ ничего 
святѣе, и вмѣстѣ нѣтъ ничего патріотичнѣе, какъ 
обращеніе язычника или магометанина къ вѣрѣ Хри
стовой. Самая прочная связь народовъ — связь ре-

любовь къ Богу и спасенію ближняго: они знали, 
люди погибаютъ въ тьмѣ язычества и спѣшили на 
мощь. Эта-то любовь согрѣвала ихъ, когда они

1мерзали въ непроходимыхъ трущобахъ сѣвера. Эта-то 
любовь побуждала ихъ перекосить всѣ возможныя бѣ
ды, преодолѣвать всѣ возможныя трудности. Непро- 
ходимы-тундры сибирскія, но, воодушевленные сею 
любовію, они ихъ прошли. Высоки горы Алтайскія 
но они ихъ перешли. Глубоки, бурны и широки рѣки 
сибирскія, но они ихъ переплыли на утлыхъ челнахъ 
и теперь едва ли есть уголокъ въ обширной Сибири, 
гдѣ бы не было извѣстно имя Господа нашего Іисуса 
Христа? Какъ же намъ не радоваться что среди насъ 
находятся такіе великіе подвижники вѣры и благоче
стія, великіе труженники на нивѣ Христовой! Какъ не 
благодарить Бога, что онъ удостоилъ и насъ хоть не
много принять участіе въ трудахъ ихъ, хоть немного 
помогать имъ, хоть немного облегчать трудный путь 
ихъ! Они трудились, но, по милости Божіей, и мы 
вошли въ трудъ ихъ. Велика ихъ награда, но и мы 
не останемся безъ награды, если худыми дѣлами не
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______ь Посе-; наше отечество, сидящіе теперь во тьмѣ и сѣни смерт-
— -------- дѣйствовать ной ѵвидятъ наконецъ свѣтъ вѣлій, познаютъ Едина-

истинный патріотъ не можетъ н -------- истиннаго Бога и Его же послалъ Онъ Іисуса,Хри-
■ и отъ востокъ солнца до западъ пространной Рос

сіи хвально будетъ имя Господне...

> ______ ------------------------

лигіозная: всѣ другія связи весьма непрочны 
му 1---- . .
всѣми зависящими отъ него мѣрами ооращенію ино
родцевъ въ вѣру Христову. Вотъ уже болѣе трехъ ста 
вѣковъ страны Сибирскія и заволжскія славными на-| г" ' 
шими предками присоединены къ Православной Руси 
и когда подумаешь, что до сего времени онѣ еще не 
стали христіанскими; то невольно скажешь съ проро
комъ: Тебѣ, Господи, правда; намъ-же < .
лица... . і

Широко раскинулось Миссіонерское Общество, , 
а все-же есть цѣлыя области, гдѣ нѣтъ ни одного чле
на Миссіонерскаго Общества, гдѣ по видимому и не 
знаютъ о немъ. Нашъ долгъ-распространять о немъ 
свѣдѣнія увеличивать число членовъ общества. Же
лательно, чтобы каждый сынъ православной церкви 
былъ членомъ Миссіонерскаго Общества. Вѣдь, не на 
однихъ священникахъ, на каждомъ христіанинѣ ле
житъ обязанность проповѣдывать Христа... Если 
каждый не можетъ оставить все и идти въ тундры 
сибирскія, то каждый можетъ помочь миссіонерамъ въ 
исполненіи ихъ труднаго подвига, внося малую лепту
ОТЪ СВОИХЪ Ъ.------------

ніе миссіонерскихъ становъ, 
лепту, только лепту, хоть 
взноса, который требуется 
членовъ Общества... А то, 
или совсѣмъ нѣтъ церкви 
церкви, но — -------

• А ГГ

стыдѣніе | Послѣдніе владыки Холмскіѳ до уніи и Ѳеодоръ
Омнисъ Лаговскій.

(II о Холмскимъ актамъ). 
(Продолженіе).

Далѣе Холмскій владыка представилъ въ Брест
скій судъ другой такой же актъ, составленный 
того-же дня съ Минскимъ воеводою Николаемъ 
Сопѣгой. Николай Совѣта заявляетъ, что онъ, 
ѣдучи изъ своего Боденскаго замка мимо своего 
села Страдче, увидѣлъ на полѣ красные возы и при 
нихъ много людей, также ихъ лошадей, свободно пу-

I щенныхъ на его собственные и крестьянскіе луга, и 
■ спросилъ, что это были за люди? Ему доложили, что 
это воины, которые уже третій день стоятъ въ селѣ иэто воины, которые уже ірсни ~
причиняютъ жителямъ убытки. Въ то время прибѣ
жалъ слуга владыки Леонтія съ письмомъ его изъ 
Чернска, имѣнія землевладѣльцевъ Бресткагэ повѣта 
гг. Чернскихъ, въ которомъ онъ заявляетъ, что его, 
владыку, нѣкій Омнисъ, который теперь называется 
Ѳеодоромъ Лаговскимъ, съ своими помощниками, дог
навъ на большой дорогѣ, на землѣ тѣхъ же Черн- 

і скихъ, вблизи корчмы, у моста, разбилъ его возы и 
I забралъ лошадей, письма, привилегіи, золото, серебро, 

его имущество и всѣ наличныя деньги, изранилъ его 
слугъ и проч.; самъ же владыка бѣжалъ пѣшкомъ въ 
лѣсъ, едва спасши свою жизнь, и сообщилъ воеводѣ, 
что совершившій такое гнусное дѣло разбойникъ 

' остановился въ селѣ Страдче, имѣніи Сопѣги.Воево- 
сейчасъ отправился въ Страдче узнать объ этихъ 

— —і и зачѣмъ прибыли въ его имѣніе? 
тотчасъ вышли на встрѣчу воеводѣ и его 

Ѳеодоръ Лаговскій и съ нимъ другой това- 
назвавшій себя княземъ Янушомъ Збараж- 

скимъ, были спрошены воеводой: зачѣмъ они такъ 
долго остаются въ его имѣніи, причиняя ему убытки? 
Сапѣга приказалъ также, чтобы по жалобѣ владыки 
за ихъ нападеніе они явились въ судъ, особенно Ом
нисъ, и тамъ представили оправданіе. На это оба, 
Лаговскій и князьЯнушъ, заявили, что они ни Леонтія 
Зеньковича, ни кого другого не разбивали, а гнались 
лишь за воромъ, который, обокравъ Ѳеодора, скры
вался. При этомъ Ѳеодоръ пояснилъ воеводѣ, что 
они настигли „вора Леонтія Зеньковича" на дорогѣ;

избытковъ и какъ улучшилось бы положе- 
если бы каждый вносилъ 
десятую часть скуднаго 
для вступленія въ число 
братіе, есть станы, гдѣ 

Божіей, или если и есть
. такая гдѣ во всемъ крайняя екудость. 

Житель первопрестольной Москвы, гдѣ Божіи храмы 
—небеси подобны, блестятъ золотомъ и серебромъ, 
былъ бы пораженъ бѣдностію тамошнихъ храмовъ: 
нѣтъ въ нихъ ни полнаго круга богослужебныхъ 
книгъ, ни приличныхъ священническихъ облаченій, 
ни достойныхъ святости Богослуженія сосудовъ, а 
Миссіонерское Общество по недостаточности средствъ 
помочь всѣмъ не можетъ. И это — тогда, когда мно
гіе сыны и дщери православной церкви тратятъ боль- « они
шія суммы на совершенно не нужныя вещи. Развѣ . --------
это не достойно сожалѣнія? не достойно слезъ? Жатва' ъ
многа; а дѣлателей? Есть мѣста, гдѣ нѣтъ ни одного I у 
миссіонерскаго стана; есть мѣста, гдѣ одинъ миссіо-’Р ’ 
неръ, а ихъ нужно нѣсколько... И такъ — дѣлателей 
мало! Нужно найти этихъ дѣлателей. Нужно возбу
дить въ нихъ ревность къ проповѣдыванію Слова Бо
жія къ распространенію славы Божіей. Нужно нау
чить ихъ достойно проходить сіе великое служеніе.
Но — кто къ симъ доволенъ?

Будемъ молить Господина жатвы, да изведетъ дѣ
лателей на жатву свою.

Вотъ задачи нашего Общества. Велики онѣ, но 
терпѣніемъ да течемъ на предлежащій намъ подвигъ, н0 девк0 и его челядь сами убѣжали отъ своихъ во- 
взирающе на Начальника вѣры и Совершителя Іисуса, 
твецдо вѣруя что рано или поздно, если не при насъ, ; шадьми и находящагося при нихъ и украденныхъ ве
то при потомкахъ нашихъ всѣ инородцы, насѣляющіе 1 щаХъ попа (Максима) того Левка, который именуетъ

., зовъ; послѣ этого онъ—Омнисъ—забралъ возы съ ло-
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какъ ; да онъ шелъ въ судъ съ охраннымъ листомъ 
I ііиси его въ акты.
(

для за- 
Нацротивъ того владыка заявилъ, 

что онъ вовсе не знаетъ жалобщика и въ то время си
дѣлъ въ монастырѣ, что можетъ доказать свидѣтелями. 

Положеніе владѣльца и арендаторовъ епископскихъ 
имѣній1) нельзя было считать въ то время завиднымъ. 
Королевскимъ декретомъ приговоренный къ изгнанію 
изъ всего государства и затѣмъ получившій,для себя 
охравный листъ, Ѳеодоръ Омнисъ благополучно про
живалъ въ странѣ и, какъ прежде, безпокоилъ Леон
тія Захарьевича или Зеньковича, владыку Холмскаго. 
Ѳтъ имени послѣдняго, земскіЕвозный Иванъ Щепа- 
новскій донесъ суду 4 Февраля 1581 г., что Ѳеодоръ 
Омнисъ наслалъ на владычное имѣніе Бѣлоноле дво
рянъ Севастьяна и Іоанна Цёлковъ Гутковскихъ, Ан
тона Закржевскаго, Андрея Дрожинскаго и Валенти
на Кохановскаго—своихъ сообщниковъ, которые соб
равшись еще 5 декабря 1580 г. въ числѣ нѣсколькихъ 
десятковъ всадниковъ, напали на дворъ владыки въ 
Ьѣлополѣ и угнали оттуда 46 головъ скота въ дерев
ню Ростоку, имѣніе и дворъ Севастьяна Цёлка, кото
рый таковаго ни на поруки дать, ни возвратить не хо
тѣлъ, ни въ судъ по обычаю не представилъ. При аре
стованіи же скота въ Ростокѣ оффиціяльно спрошен
ный Севастьянъ Цёлекъ сказалъ, 
не угонялъ, а сдѣлалъ то с 
скій,- но онъ самъ былъ при томъ и ручается, 
скотъ лучше будетъ содержимъ въ Ростокѣ, чѣмъ 
------------ - Тотъ же возный заявилъ

I

себя владыкой. Воевода увѣщевалъ Ѳеодора, 
незнакомаго ему и чужаго человѣка, чтобы онъ явил
ся въ Брестскій судъ для оправданія своего поведенія 
и для удовлетворенія его за причиненные въ его имѣ
ніи убытки, тѣмъ болѣе, что владыка Леонтій назвалъ 
его изгнанникомъ по королевскому рѣшенію. Князь 
Иванъ Збаражскій, какъ самъ не пожелалъ явиться 
въ судъ, такъ и Ѳеодора не отпустилъ туда. Лишь
нѣкоторыя вещи, находящіяся на другомъ возѣ и при-' 
надлежащія священнику, Ѳеодоръ отдавалъ воеводѣ; 
но послѣдній, не принимая ихъ, напоминалъ ему въ 
третій разъ, чтобы онъ ѣхалъ въ Брестскій замокъ и 
тамъ оправдался. Священника Максима воевода взялъ 
съ собою въ Кодень. Въ среду 22 іюня, находясь 
въ судѣ въ Брестскомъ замкѣ, Минскій воевода ожи
далъ Ѳеодора Омниса и князя Януша съ утра до са
маго полудня. Хотя Янушъ и Ѳеодоръ прибыли въ 
Брестъ и черезъ Воронецкаго, отъ имени воеводы, бы
ли позваны, чтобы явились въ судъ, но ни тотъ, ни 
другой не хотѣли идти и забранныхъ вещей не воз
вратили и не дали удовлетворенія за убытки, причи
ненные въ имѣніи воеводы. Напротивъ, князь Янушъ 
въ присутствіи вознаго Ивана Остромѣровскаго обру
галъ воеводу черезъ посланнаго имъ Воронецкаго. 
Все это и разсказъ владыки Леонтія о нападеніи и 
грабительствѣ воевода велѣлъ записать въ гродскія 
книги Брестскаго староства.

Какъ видно изъ нашихъ актовъ, Ѳеодоръ, намѣре
ваясь предпринять съ своими сторонниками походъ 
противъ своего шурина, старался прежде всего по
лучить для себя и своихъ друзей охранвый листъ ко
роля, что ему и удалось. Охранную эту грамоту 
друзья Ѳеодора, послѣ произведеннаго на Леонтія раз
бойническаго нападенія, занесли въ судебныя книги, 
сперва въ Городельскія, а послѣ уже въ Холмскія 
актовыя книги. Такъ читаемъ: Въ Холмскій судъ и 
акты предъявленъ 5 декабря для записи Севастьяномъ 
Целкомъ, отъ имени Валентина Кохановскаго, охран
ный листъ короля данный въ Вильнѣ 4 іюня 1580 г. 
и первоначально внесенный 26 ноября того-же года 
въ Городельскія актовыя книги, въ пользу Ѳеодора 
Лаговскаго (Омниса) „коадъютора Холмскаго влады
ки”, его сына Евстэфія, друзей ихъ: Николая Глу- 
шинскаго, Валентина Кохановскаго, Іоанна Камин
скаго и ихъ слугъ. Король Стефанъ поручаетъ всѣмъ 
своимъ чиновникамъ и подданнымъ наблюдать за

что овъ этого скота 
его слуга Антонъ Закржев-

> и ручается, что 

Ьѣлополѣ. Тотъ же возный заявилъ суду дальше 
что дворянинъ Антонъ Закржевскій, называющій себя 
слугой Ѳеодора Омниса и иногда слугой Севастіана 
Цёлка Гутковскаго, учинилъ наѣздъ на земли с. Бѣ
лополя и, захвативъ двѣ скирды сѣна, отвезъ его въ 
Ростоку, съ большимъ убыткомъ для владыки.

тѣмъ, чтобы Холмскому коадъютору Ѳеодору и его
ЛПѴЗЬЯМЪ И СЛѴГЯМЪ ПР бг.тпп __________, Н1

Ш) Епископъ Холмскій Діонисій Збируйскій и его 
шуринъ Ѳеодоръ Омнисъ Лагосскій 

(1586 — 1595),
Какъ уже извѣстно, Діонисій Збируйскій звался 

въ мірѣ Дмитріемъ Грицковичемъ, былъ Красностав- 
скимъ мѣщаниномъ, женатымъ на дочери такого же 
мѣщанина (впослѣдствіи епископа Холмскаго) Зенька 
Ильяшовича. Въ исторіи владыки Зенька или Захаріи, 
Дмитро Грицковичъ является часто его довѣреннымъ 
лицомъ при разныхъ сдѣлкахъ. О бывшемъ его зва
ніи таможеннаго писаря узнаемъ изъ Холмскаго акта 
5 мая 1578 г.

Первый актъ гродскаго суда, въ которомъ Дмитро 
Грицковичъ является „нареченнымъ" владыкой Холм-

Друзьямъ и слугамъ не было причинено никакой оби
ды на всемъ пространствѣ Польши. Они имѣютъ 
право заниматься своими дѣлами во всѣхъ земляхъ и 
областяхъ королевства и никто не смѣетъ дѣлать имъ 
какого-либо въ томъ препятствія.

Вслѣдъ за тѣмъ явился одинъ изъ друзей Ѳеодора 
Валентинъ Кохановскій, въ судъ съ жалобой на

Леонтія за нападеніе и нанесеніе ранъ 3 декабпя ког- .... г —к—-г.
Р > Аренда возобновлялась по истеченіи 4-хъ лѣтъ.

*) Арендаторами Бѣлополя и Бусна въ то время были 
Грубешовскіе евреи Мошко Сабшаевичъ и Авраамъ Мееро- 
вичъ, слуги Краковскаго воеводы Андрея гр. Тенчинскаго.
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скимъ Дмитріемъ Іоанномъ Збируйскимъ, отмѣченъ 
10-ымъ декабря 1585 г., послѣдній—24 ноября 1586 , 
года; въ актѣ 25 Февраля 1587 г. говорится уже о на
стоящемъ владыкѣ Холмскомъ Діонисіи Збируйскомъ. 
Такимъ образомъ рукоположеніе его въ епископа съ 
новымъ, монашескимъ, именемъ состоялось въ концѣ 
1586 или въ началѣ 1587 г.

Суша, желая порадовать папу, назвалъ Збируйска- 
го самымъ ревностнымъ поборникомъ уніи, между 
тѣмъ у него не могло быть внутренняго убѣжденія, 
а лишь обстоятельства принудили его въ „сгодѣ" ис
кать спасенія личныхъ своихъ интересовъ. Эти об
стоятельства были: судебные процессы по обвиненіямъ 
его въ уголовныхъ преступленіяхъ, затрудненія его 
съ многочисленными кредиторами и, наконецъ, что 
главное, опасное для него соперничество шурина Ѳео 
дора Омниса или Лагосскаго, который въ послѣднихъ 
начинаніяхъ своихъ противъ Збируйскаго и Пельчиц- 
каго пользовался широкою поддержкою враждебной 
православію стихіи.

Первая дѣятельность Омниса-Лаговскаго послѣ на
реченія Дмитрія Грицковича епископомъ Холмскимъ 
имѣла цѣлью недопустить его къ рукоположенію и ут
вержденію на Холмской каѳедрѣ. Это было обвиненіе 
Збируйскаго, его сына и др. въ убійствѣ шляхтича.

10 ноября 1586 г. возные Леонардъ Липинскій и 
Симеонъ Холмскій донесли суду о наложеніи (въ при
сутствіи понятыхъ шл. Якова Удзеконскаго и Георгія 
Болецкаго) ареста въ Холмскомъ монастырѣ на наре- 
ченнаго епископа Збируйскаго, его сына Михаила, 
племянника Евстафія Омниса-Лаговскаго и слугу Ан
дрея Близневскаго, съ обязательствомъ доставленія 
ихъ въ судъ черезъ недѣлю по обвиненію ихъ шлях
тичемъ Матвѣемъ Рембовскимъ въ устроенной на до
рогѣ засадѣ и убійствѣ брата Андрея Рембовскаго. 
Тогда же владыка, въ письмѣ къ Холмскому подста
ростѣ Феликсу Ставскому, обязался лично явиться 
въ судъ 17 ноября (Г. 2 р. Г. 8. Маггіпі), въ против
номъ случаѣ онъ готовъ отказаться отъ своего званія 
и имущества и передать суду самого себя безъ сопро
тивленія и оговорки на всякомъ мѣстѣ. Судъ согла
сился освободить владыку до срока и постановилъ за
держать Близневскаго до представленія поруки. Про
тивъ этого рѣшенія братъ убитаго протестовалъ, тре
буя арестованія владыки.

(Окончаніе будетъ).

ЗАМѢТКА
о поклонахъ въ праздникъ Благовѣщенія.

Въ виду приближающагося праздника Благовѣще
нія Пресвятой Богородицы, не лишнимъ будетъ разъ
яснить неточно понимаемое многими указаніе Типико
на относительно поклоновъ въ этотъ день,

Въ Типиконѣ, въ главѣ подъ 25 марта мѣсяца, 
сказано: „поемъ часъ 3-й и 6-й съ каѳисмами, безъ 
поклоновъ". На основаніи этого указанія многіе дока
зываютъ, что на 3, 6 и 9 часахъ въ день Благовѣщенія 
великіе поклоны не положены. Между тѣмъ изъ пре
дложенной цитаты этого не видно, если принять во вни
маніе слѣдующее: въ церковномъ законоположеніи о 
поклонахъ, помѣщенномъ въ Типиконѣ, поклонъ и ве
ликій поклонъ весьма разнятся: „аще ли предстоя
тель... аще ли причетникъ, или людянинъ, да внима
етъ, идѣже написано великій поклонъ, да творитъ ве
ликій неспѣшно... а идѣже просто поклонъ написанъ, 
то да творитъ просто поклонъ". Чѣмъ разнится по
клонъ отъ великаго поклона, каждый найдетъ въ упо
мянутомъ церковномъ законоположеніи. Не говоритъ 
ли приведѣнная изъ этого законоположенія выдержка, 
что въ указаніи о совершеніи часовъ въ день Благовѣ
щенія говорится о малыхъ поклонахъ?

Можно видѣть также и изъ другихъ примѣровъ 
Типикона, что его выраженіе „безъ поклоновъ" всецѣ
ло говоритъ о малыхъ поклонахъ, напр. въ Типиконѣ 
подъ 25 марта сказано: „вечерню начинаемъ безъ ка
ѳисмы и безъ поклоновъ". Рѣчи здѣсь о великихъ по
клонахъ не можетъ быть. Далѣе: „Да исправится... и 
поклоны 3 великія и прочая преждеосвященныхъ”. 
Слѣдовательно и послѣ Херувимской пѣсни поклоны 
великіе должны слѣдовать. Если литургія тогда не со
вершается, въ концѣ вечерни великіе поклоны все же 
положены. Тамъ же, 26 числа марта, подъ 3 зри сказа
но: „повечеріе поемъ малое въ притворѣ по скору, безъ 
поклоновъ", а между тѣмъ тутъ же, какъ исключеніе, 

, приводится цѣлый рядъ поклоновъ какъ малыхъ, такъ 
и великихъ. Очевидно, что здѣсь отмѣняются тѣ покло
ны, которые слѣдуютъ въ началѣ повечерія.

Болѣе ясное указаніе относительно разбираемаго 
случая мы найдемъ въ Благовѣщенскихъ Марковыхъ 
главахъ въ дни страстной седмицы.

Въ № 15 „Церковнаго Вѣстника" за 1888 годъ но 
этому вопросу отведено мѣсто, гдѣ доказывается обра
тное т. е., что великіе поклоны на 3, 6 и 9 часахъ въ 
день Благовѣщенія не положены. Отвѣчая на этотъ во
просъ, авторъ опирается на торжественность богослу
женія въ день Благовѣщенія, но съ этимъ едва-ли мо
жно согласиться, если принять во вниманіе, что въ тотъ 
же день на утрени и другихъ службахъ великіе покло
ны положены; опустивъ же таковые на 3, 6 и 9 часахъ, 
едва-ли придадимъ больше торжественности праздни
ку, тѣмъ болѣе, что по уставу въ Богородичный 
праздникъ поклоны великіе не воспрещаются (Тип. гл. 
2). Далѣе авторъ того же отвѣта говоритъ, что уставъ 

| страстной седмицы „не можетъ быть признанъ нормою 
| для разсматриваемаго случая; значеніе страстной сед- 
1 мицы, отличающееся отъ значенія другихъ великопо
стныхъ седмицъ, полагаетъ особый отпечатокъ и на 
богослуженіе праздника Благовѣщенія". Авторъ, дол-



132 ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ № 10-й

жно быть, упустилъ изъ виду, что богослуженіе пер. 
выхъ трехъ дней страстной седмицы, по своему соста
ву, есть богослуженіе такое, какое совершается въ пер
выя шесть недѣль св. четыредесятницы, а потому въ 
эти дни и положены великіе поклоны; напротивъ же въ 
послѣдніе три дня страстной седмицы, когда богослу
женіе тѣмъ болѣе должно полагать особый отпечатокъ 
на богослуженіе праздника Благовѣщенія, случившаго
ся въ эти дни, и помимо этого праздника поклоны не 
положены: въ Типиконѣ мы читаемъ: „и обіе упраж- 
дняются совершенно въ церкви бываемыя поклоны" 
(Среда велик. вечеръ).

Ко всему сказанному будетъ не лишнимъ припо
мнить о томъ случаѣ, когда Стрѣтеніе Господне слу
чится въ среду или пятницу сырной седмицы. Неуже
ли богослуженіе этихъ дней вызываетъ болѣе глубо
кое сокрушеніе о грѣхахъ и смиреніе, какъ выразился 
авторъ отвѣта, помѣщеннаго въ „Церковномъ Вѣстни
кѣ*,  чѣмъ дни великаго поста? Однако въ день Срѣ
тенія, такого же двунадесятаго праздника, какъ Бла
говѣщеніе, случившагося въ среду или пятницу сыр
ной седмицы, великіе поклоны положены въ концѣ каж
даго часа. В, Ляхоцкій.

Изъ Сѣдлецкой губ.

Здѣсь есть еще мѣста, оставленныя безъ внима
нія людьми науки, а между тѣмъ они при изслѣдова
ніи могли бы дать цѣнные вклады въ наши музеи, 
такъ какъ объ ихъ историческомъ значеніи не только 
существуетъ богатѣйшее мѣстное народное преданіе, 
но и сохраняются письменныя и вещественвыя доказа
тельства въ сельскихъ церквахъ. Къ такимъ мѣстамъ 
можно отнести село Докудовъ съ окрестностями, нахо
дящееся въ 10 верстахъ отъ г. Бѣлы, Сѣдлецкой гу
берніи. Село это, какъ видно изъ разныхъ церковныхъ 
документовъ и сохранившихся въ церкви старинныхъ 
вещей, лѣтъ около 150 тому назадъ было городомъ, о 
чемъ свидѣтельствуетъ и его теперешній видъ. Оно 
расположено у рѣки Зелявы, какъ на полуостровѣ, 
тремя параллельно идущими улицами въ серединѣ съ 
площадью— „рынокъ11. Рѣдкой архитектуры доку- 
дорская церковь еще издали привлекаетъ взоръ всяка
го человѣка; она построена въ 1716 г. кн. Карломъ 
Радзивилломъ, канцлеромъ Литовскимъ и владѣль 
цемъ Бѣлы, и состоитъ изъ трехъ отдѣльныхъ частей 
подъ отдѣльными пирамидальными крышами съ купо
лами. Стиль ея византійскій. Церковь построена 
изъ цѣлыхъ, не распиленныхъ, огромной толщины, 
обтесанныхъ въ квадратъ сосенъ; нигдѣ здѣсь не за
мѣтно употребленія желѣза; она никогда не краси
лась снаружи, почему стѣны ея съ сѣвера покрыты 
мхомъ, а съ юга обуглились. Видъ церкви снаружи 
величественный. Когда вы войдете въ нее, вамъ

| представится крайне бѣдная обстановка: все прина- 
| длежитъ въ ней глубокой старинѣ, но не думайте 
что здѣсь все такъ бѣдно потому, что прихожане не 
заботятся о своей церкви. Нѣтъ, они въ чемъ слѣ
дуетъ удовлетворяютъ ея нужды, посильно дорожатъ 
видамъ своего храма и его старинными принадлежно
стями. Въ Довудовской церкви почти нѣтъ ни одной 
новой иконы. Здѣсь сохраняется много иконъ, книгъ 
и разныхъ церковаыхъ принадлежностей 1600 и даже 
1500 годовъ, значитъ они древнѣе самой церкви. 
Притворъ церкви представляетъ настоящій музей, 
стѣны его сплошь увѣшаны старинными иконами, на
поминающими о древнемъ православіи въ этомъ при
ходѣ, ибо кресты на нихъ восьмиконечные. Изъ обра
щающихъ на себя особое вниманіе предметовъ слѣ
дуетъ отмѣтить: портретъ основателя церкви кн. Ра- 
дзивилла и доску съ надписью о закладкѣ ея и съ 
изображеніемъ герба „погонь" рода кн. Радзивилловъ 
и древнѣйшія: икону Страшнаго Суда, икону Архи
стратига Михаила, попирающаго діаволу, и висящія 
въ притворѣ на стѣнѣ Царскія врата. Такъ какъ ны
нѣшняя церковь, какъ уже сказано выше, построена 
въ 1716 году и до этого времени, по мѣстному преда
нію, въ Докудовѣ церкви не было, — то всѣ церко
вныя принадлежности, имѣющія свыше 200 лѣтъ, бы
ли, по разсказамъ мѣстныхъ крестьянъ, перенесены 
въ церковь изъ Докудовскаго монастыря, о которомъ 
здѣсь не только сохранилось живѣйшее преданіе, но 
встрѣчаются нѣкоторые документы въ церковномъ 
архивѣ, и о которомъ даже „Холмская Русь" (Соч. 
Батюшкова) дѣлаетъ маленькій намекъ, что онъ нахо
дился „межи водами". Замѣчательное мѣсто, гдѣ 
находился Докудовскій монастырь: это круглая поря
дочной вышины гора, находящаяся между болотами и 
лугами. Гора эта по серединѣ имѣетъ большую впа
дину на подобіе кратера; говорятъ крестьяне, что 
это провалившійся церковный склепъ. Вся гора за 
исключеніемъ впадины, прежде была покрыта дубами, 
разными кустами и вьющимися растеніями; но въ 
послѣднее время ее обнажили отъ природнаго покро
ва: дубы и дерево потолще вырублено, остались лишь 
кусты. Преданіе говоритъ, что эта гора искуствен
ная, насыпана язычниками до христіанства въ Поль
шѣ, что очень правдоподобно, такъ какъ вокругъ 
имѣется нѣсколько холмовъ, напоминающихъ могилы, 
и при раскопкѣ одного изъ нихъ найденъ былъ со
судъ, наполненный золой. Я думаю, археологиче
скія раскопки дали бы хорошій матеріалъ для изуче
нія этой исторической мѣстности. Гора эта слыветъ 
у окрестныхъ крестьянъ подъ именемъ „намастырь". 
Объ участи Докудовскаго монастыря между кресть
янами ходитъ легенда: „на первый день Пасхи одна 
женщина, переходя черезъ перекладину рва, кото
рымъ былъ окопанъ монастырь, упала въ воду и 
стала проклинать это мѣсто, чтобы оно „запалось", и 
монастырь на ея же глазахъ провалился въ землю".

/
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Съ западной стороны село Докудовъ защищено 
было землянымъ валомъ, который еще лѣтъ 15—20 
тому назадъ былъ не тронутъ, а теперь отъ него 
остаются лишь слѣды. Крестьяне его раскапываютъ, 
вывозя песокъ на разныя хозяйственныя надобности; 
при раскопкѣ часто выкапываются скелеты людей. 
Валъ имѣетъ около */ 2 версты въ длину. Подобная 
участь постигла бы и гору „Намастырь", еслибы она 
находилась на крестьянской землѣ, а не на номѣщи- 
чьей. На югѣ отъ села, за рѣкой Зелявой видна дру
гая гора, такъ называемая: „Лыса гора“, на которой 
также выбиваются человѣческія кости и было найде
но много камней съ крестами. Народъ говоритъ, что 
„Лыса гора“ и валъ—это могилы отъ времени швед
скихъ войнъ въ Польшѣ. Подъ селомъ съ южной 
стороны находится возвышенное мѣсто, окруженное 
водой, гдѣ по преданію стоялъ замокъ. Это про
странство земли находится въ пользованіи крестьянъ, 
которые при вспахиваніи находятъ здѣсь кирпичъ съ 
разными буквами, а иногда желѣзныя полосы. Съ сѣ
верной стороны села въ разстояніи полуверсты отъ 
него остался явный слѣдъ благоустроеннаго, рыбнаго 
пруда, обнесеннаго и раздѣленнаго валомъ съ малень
кимъ протокомъ. Въ окрестностяхъ села Докудова 
есть и другія мѣста, на которыя слѣдовало бы обра
тить вниманіе съ ученою цѣлью.

(Варги. Дн.}. Протасевичъ. 

БИБЛІОГРАФІЯ.
Виленскій календарь.

Виленскій календарь на 1899 годъ. Вильна 1898 стр. 384. 18 
Ц. 30 коп.

Календарь представляетъ большой томъ убористой 
печати, снабженной прекрасными фототипіями и еще 
болѣе интереснымъ текстомъ. По цѣнѣ, ничтожной 
сравнительно съ богатствомъ содержанія, и по самому 
содержанію очевидно, что книга предназначается не 
для коммерческихъ цѣлей и поэтому доступна каждо
му. Этому можно только порадоваться. Такія изда
нія, служа удовлетворенію насущной потребности въ 
справочныхъ свѣдѣніяхъ, въ тоже самое время сильно 
способствуютъ распространенію въ населеніи мѣстна
го края надлежащихъ понятій относительно дѣятелей, 
стяжавшихъ себѣ славу заботами на пользу русска
го дѣла.

Съ этой стороны въ высшей степени важными 
являются прекрасно выполненныя статьи: Возстаніе 
Поляковъ въ 1863 году, Освященіе памятника графу 
М. Н. Муравьеву, Памяти царя-Освободителя; За
слуги древняго Виленскаго братства для западно-рус
ской церкви и народности, біографіи Іеронима, архіе
пископа Холмско-Варшавскаго, граФа М. Н. Муравье
ва, генералъ - губернатора Сѣверо-Западнаго края 
В. Н. Троцкаго.

Въ яркихъ и живыхъ краскахъ г. II. Д. Брянце
вымъ изображено возстаніе Поляковъ въ Литвѣ и Бѣ

лоруссіи, какъ слѣдствіе цѣлаго ряда подготовитель
ныхъ работъ къ революціонному движенію, начатыхъ 
въ 50-хъ годахъ. Подготовка велась искусно. При
мѣромъ этого искусства Поляковъ, такъ же какъ и 
нашего небреженія, служитъ основаніе въ Вильнѣ Ар
хеологическаго музея, оборудованнаго въ 1855 году 
по иниціативѣ графа Тышкевича при дружномъ со
дѣйствіи польскаго дворянства и католическаго духо
венства.

Цѣль музея ясно была выражена въ рескриптѣ Го
сударя Императора Наслѣднику Цесаревичу — «слу
жить къ вящшему объединенію Западной Россіи съ 
остальною Россіей11. Но вышло какъ разъ наоборотъ. 
Въ музеѣ были собраны и размѣщены только тѣ пред
меты, которые блистательно говорили о польскомъ вла
дычествѣ въ краѣ, о пропвѣтавіи въ немъ католиче
ства и его благотворномъ вліяніи. Отсутствіе въ му
зеѣ предметовъ, носящихъ православно-русскій харак
теръ, поражало всякаго, хоть, немного знакомаго съ 
исторіей Литвы и Бѣлоруссіи.

Въ подобномъ родѣ дѣйствовали Поляки не только 
въ Бѣлоруссіи, но и въ центральной Россіи, въ Петер
бургѣ, гдѣ были основаны революціонные кружки изъ 
военныхъ подъ начальствомъ Сѣраковскаго и изъ стат
скихъ подъ начальствомъ Огрызки. Послѣдній кру
жокъ организовалъ даже въ цѣляхъ воздѣйствія газе
ту Слово, въ которой выступили главными дѣятелями 
профессоръ Владиміръ Спасовичъ и Сигизмундъ Сѣра- 
ковскій. Подъ воздѣйствіемъ этихъ же лицъ въ 
1864 году составилось русское революціонное обще
ство съ девизомъ „земля и воля“, гдѣ предсѣдатель
ствовалъ еврей-перекрестъ Утинъ, секретаремъ состо
ялъ Чернышевскій, а членами Михайловъ, Серно-Со- 
ловьевичъ, Добролюбовъ, Писаревъ, Худяковъ, Пан- 
телѣевъ, Потебня и др.

Съ 1863 года, когда планъ возстанія былъ оконча
тельно готовъ, начались военныя дѣйствія шаекъ подъ 
начальствомъ Плятера; затѣмъ разразилось повсемѣст
ное возстаніе Поляковъ, потушенное только съ при
бытіемъ въ Вильну графа Муравьева, Роль его, какъ 
усмирителя мятежа, достаточно извѣстна каждому 
Русскому. Но въ календарѣ обращено главнѣйшее 
вниманіе на обрисовку общаго характера дѣятельно
сти графа Муравьева, предшествовавшей назначенію 
его въ Вильну служебной дѣятельности и политиче
скихъ взглядовъ.

Не менѣе яркимъ представляется въ біографіи 
образъ современнаго начальника Сѣверо-Западнаго 
края — генерала В. Н. Троцкаго.

Новая школа.

Подъ такимъ заглавіемъ недавно издана К. П. По
бѣдоносцевымъ книга, представляющая собою изложеніе 
взглядовъ Французскаго педагога Демолэна, сочиненіе 
котораго „Адиоі ѣіепѣ Іа зирёгіогііё сіез Ап§1о8-8ахоп8и 
появилось еще въ прошломъ году. Книга распадается 
на двѣ части: въ первой—читателю предлагается кри
тика Французскихъ и нѣмецкихъ школьныхъ поря
дковъ, воспитанія, программъ, а во второй слагается 
хвала „новой школѣ“, опытъ которой сдѣланъ въ Анг
ліи въ школѣ доктора Редди и въ Бедэльской школѣ
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Помимо
авторъ 

пренода-

мистера Бадни. Авторъ въ такихъ выраженіяхъ воз
стаетъ противъ нынѣшней классической системы обра
зованія: „Латынь, занимающая такое несоразмѣрное 
мѣсто, не только парализуетъ нынѣ все обученіе, но и 
затрудняетъ до крайности всякое преобразованіе про
граммы наукъ. Это затрудненіе не существуетъ ни въ 
Англіи, ни въ Соединенныхъ Штатахъ. Тамъ есть, 
правда, очень ограниченная категорія учениковъ, для 
коихъ древніе языки составляютъ предметъ дѣйстви
тельной нужды, или предметъ изящнаго умственнаго 
образованія, таковы молодые люди изъ очень богатыхъ 
семействъ. За этимъ исключеніемъ, остальная масса 
вовсе не изучаетъ древнихъ языковъ: молодые люди 
готовятъ себя соотвѣтственнымъ обученіемъ къ заня
тію земледѣліемъ, промышленностью и торговлей. Во 
Франціи, наоборотъ, руководящіе педагоги упорно на
полняютъ древними языками программу экзаменовъ, 
открывающихъ путь къ большей части либеральныхъ 
и административныхъ профессій. Французы-же, въ си
лу дикаго предразсудка, добиваются именно такой 
карьеры для своихъ сыновей и относятся презрительно 
къ самостоятельнымъ профессіямъ. Юношество осужде
но изучать въ теченіе шести или семи самыхъ драго
цѣнныхъ годовъ своей жизни почти исключительно 
два языка, коихъ знаніе при этомъ не достигается и 
кои ни для чего не служатъ ему въ жизни”, 
безцѣльности изученія мертвыхъ языковъ, 
указываетъ и несостоятельность методовъ ихъ 
ванія. „Въ настоящей системѣ обученія 
какъ-будто нарочно умножаютъ всякаго рода затру-1 
дненія и претыканія на первыхъ шагахъ несчастнаго | 
ученика, полагая при самомъ входѣ изученія языка 
грамматику. Наука эта— сухая и безжизненная и 
для сознательнаго и любознательнаго ума — отврати
тельна для дѣтей, которыя принуждены съ помощью 
одной лишь памяти и механическихъ репетицій заучи
вать массу правилъ синтаксиса, исключеній, склоне
ній и спряженій. И педагогія предполагаетъ этимъ 
способомъ внушить знаніе мертваго языка ребенку41. 
Вслѣдствіе перегруженія программъ латинскимъ и 
греческимъ языками, другимъ наукамъ отводится 
весьма недостаточное время: изъ сорока учебныхъ ча
совъ въ Французскихъ коллегіяхъ 20 падаетъ на клас
сическіе языки и только 20 на всѣ остальные предме
ты. Отсюда понятно, что познанія, извлекаемыя уча
щимся по географіи, исторіи, родному языку, литера
турѣ, математикѣ и естествознанію, представляетъ 
такой шіпішит, который оказывается въ жизни нику
да негоднымъ, ничего не дающимъ. Знаніе исторіи 
исчерпывается поверхностнымъ знаніемъ небольшого 
количества Фактовъ и датъ; географіи—знаніемъ ниче
го не значущихъ именъ рѣкъ, горъ и пр.; литературы 
—знаніемъ краткихъ отрывковъ изъ хрестоматій и т. 
д. Вступающему въ жизнь баккалавру или „зрѣло
му41, если судьба еще предварительно дала ему воз
можность окончить высшее учебное заведеніе, только тельно на наблюденіи.

■: и возможно быть или узкимъ спеціалистомъ, чиновни- 
•; комъ или поверхностнымъ все знающимъ и ни во что 

глубоко не проникшимъ, диллетантомъ. А ко всему 
этому лучшіе годы его молодой жизни убиты: на его 
Физическое и нравственное развитіе обращается такъ 

■ мало вниманія, что при выходѣ изъ школы его силы 
надорваны непомѣрЕымъ переутомленіемъ 16-часовой 
работой въ сутки надъ мертвымъ, сухимъ книжнымъ 
матеріаломъ, отсутствіемъ движенія, недостаткомъ 
воздуха и свѣта. Не таковы, по описанію автора, 
школы Редни и Бадни.
городахъ, а въ 
зелень, вмѣсто 
кими стѣнами.

Обстановка
то, чтобы какъ 
домашнюю обстановку. Такъ, напр., 
Бадни представляетъ собою совершенно семейную ком
нату. Въ ней имѣется Фортепьяно, картины, ста
туи, кресла, прекрасно сервированные столы, разсчи
танные на десять человѣкъ. Преподаватели, дирек
торъ школы, жена его и дочери садятся за столъ вмѣ
стѣ съ воспитанниками.

Распредѣленіе учебныхъ занятій таково: на ум
ственный трудъ отводится 5 ч., на упражненія Физи
ческія и ручной трудъ 4*/ 2 ч. Занятія художествен
ныя и общественныя развлеченія 2’Д ч. Сопъ 9 ч. 

і За столомъ и на свободѣ 3 ч. Собственно „уроковъ11 
педагоги , дываетъ ежедневно только три, при чемъ они раздѣле

ны часовымъ отдыхомъ на воздухѣ, плаваніемъ въ 
рѣкѣ, пѣніемъ и пр,, а начиная съ 12г/2 ч. утра и 
весь день уже исключительно посвященъ музыкѣ 
играмъ и работѣ въ саду, въ мастерской, театраль
нымъ репетиціямъ, прогулкамъ съ образовательными 
цѣлями и пр.

Никакихъ наградъ и поощреній ни въ школѣ 
Редди, ни въ Бедельсѣ не практикуется.

Обученіе языкамъ древнимъ (они не исключены 
для желающихъ) и особенно новымъ ведется исключи
тельно путемъ разговорной рѣчи: два года препода- 

‘ ваніе ведется на англійскомъ языкѣ, два — на Фран
цузскомъ и два на нѣмецкомъ. Прежде всего нау
чаютъ разговорной рѣчи, а затѣмъ уже изучаютъ 
грамматику.

Изученіе математики также ведется практически. 
Учениковъ постоянно упражняютъ въ приложеніи 
объясненныхъ имъ способовъ вычисленія. Такъ напр. 
ученики сами изготовляютъ предметы, размѣры кото
рыхъ должны сообразить, или занимаются землемѣр
ными работами; имъ раздаютъ счеты издержекъ по 
Фермѣ, саду, мастерскимъ и т. д. съ тѣмъ, чтобы 
привести ихъ въ порядокъ и произвести всѣ нужныя 
вычисленія.

Изученіе естественныхъ наукъ основано исключи- 
----- Ученики во время ежеднев-

отсугствіемъ движенія, 
Не таковы,

Школы эти построены не въ 
деревнѣ: воздухъ, свѣтъ, просторъ, 

тѣсныхъ дворовъ, замкнутыхъ высо-

жилыхъ комнатъ школы разсчитана на 
можно болѣе походить на обычную 

столовая школы
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ныхъ прогулокъ собираютъ ботаническія, минералоги
ческія и зоологическія коллекціи, изучаютъ жизнь и 
привычки животныхъ; вечернія прогулки даютъ воз
можность изучить видъ и названія созвѣздій и пла
нетъ.

Въ исторіи знакомятъ съ характерами героевъ и 
переворотами, а не обременяютъ умъ избыткомъ Фак
товъ. Начинается изученіе исторіи съ родной стра
ны, а затѣмъ уже знакомятъ съ характерными періо
дами всемірной исторіи.

До 15 лѣтъ обученіе ведется одинаково для всѣхъ 
воспитанниковъ, а съ этого возраста оно разнообра
зится, смотря по наклонностямъ воспитанниковъ.

Между воспитателями, преподавателями и воспи
танниками, ни въ образѣ жизни, ни даже въ костю-| 
махъ никакой разницы нѣтъ. Особенное вниманіе , 
обращено на выработку хорошихъ манеръ и качествъ 
пригодныхъ для жизни въ обществѣ. Къ этой цѣли 
ведутъ ежедневныя собранія въ школьной гостинной, 
музыкальные вечера, театральныя представленія, два 
общества воспитанниковъ для дебатовъ по разли
чнымъ предметамъ, изданіе школьнаго журнала. Шко
ла представляетъ собою частное учрежденіе и доступ
на лишь дли людей очень богатыхъ. Содержаніе каж- 
даг о воспитанника въ нихъ обходится отъ 1500 до 
2000 р. на наши деньги. Это обстоятельство препят
ствуетъ конечно размноженію подобнаго рода школъ.

{Отголоски).

нбісголог’ъ .

13 Февраля 1899 года въ с. Кульнѣ Люблинской 
губ. скончался послѣ продолжительной и тяжкой бо
лѣзни благочинный П-го Бѣлгорайскаго округа, свя
щенникъ Антоній Ѳеодоровъ Куркевичъ на 59-мъ го
ду своей жизни.

Покойный Антоній Куркевичъ сынъ протоіерея 
Слипченской церкви, Люблинской губ., родился въ 
с. Слипчѣ 27 сентября 1840 года; образованіе онъ по
лучилъ въ Холмской духовной семинаріи, гдѣ окон
чилъ курсъ ученія въ 1862 году; въ санъ священни
ка рукоположенъ Преосвященнымъ Іосифомъ еписко
помъ ІІряжевскимъ въ Венгріи, 28 мая 1865 года, 
когда и былъ назначенъ настоятелемъ Браневскаго 
прихода, Яновскаго уѣзда, Люблинской губерніи, на
стоятелемъ же Кульненскаго прихода, Бѣлгорайскаго 
уѣзда, той-же губерніи, священникъ Куркевичъ наз
наченъ 11 іюня 1868 года, и прослужилъ тамъ добле
стно проходя свое пастырское служеніе, 31 годъ.

За отлично-усердную службу покойный о. Анто
ній награжденъ орденомъ св. Анны 3-й степени ками
лавкой и наперснымъ крестомъ выдаваемымъ изъ Свя
тѣйшаго Синода. Съ 1895 года о. Антоній состоялъ 

духовнымъ слѣдователемъ, а съ 1899 года проходилъ 
должность благочиннаго ІІ-го Бѣлгорайскаго округа.

О. Антоній былъ по истинѣ „пастырь добрый “, ду
шу свою полагающій за „овцы своя”. Ничего не жа
лѣлъ онъ для блага своихъ пасомыхъ: молитвою, тру
дами почти непосильными и лекарствами безплатными 
помогалъ онъ всѣмъ и каждому; въ бѣдѣ и несчастьи 
поддерживалъ онъ страдающихъ милостивыми пожерт
вованіями изъ своихъ скромныхъ средствъ и всѣмъ 
въ трудную минуту жизни съ охотой преподавалъ му
дрые совѣты. Всѣмъ извѣстно было его безкорыстіе; 
съ какимъ самоотверженіемъ, съ какой любовью онъ 
трудился на пользу ввѣреннаго ему „словеснаго ста
да", объ этомъ можетъ засвидѣтельствовать весь его 
обширный приходъ, поставленный имъ на подобающую 
высоту совершенства, такъ что и „желать лучшаго 
нельзя”—гласитъ описаніе ревизіи церквей Преосвя
щеннымъ Тихономъ, епископомъ Люблинскимъ (1898 
года). Относясь ко всѣмъ съ любовью и милостью и 
научая людей добродѣтелямъ христіанскимъ, онъ самъ 
являлъ собою образецъ жизни во Христѣ, вслѣдствіе 
чего къ его молитвамъ обращались весьма многіе боль
ные даже изъ другихъ приходовъ, вѣря искренно, что 
его молитва имѣетъ особенный доступъ къ Престолу 
Всевышняго. Чрезвычайная любовь благодарнаго на
рода, которому онъ оказалъ много благодѣяній въ сво
ей жизни, вполнѣ проявилась послѣ смерти его: и 
днемъ и ночью гробъ его окружала масса горячо 
и слезно молящагося люда, приходившаго съ различ
ныхъ сосѣднихъ селъ и деревень отдать послѣдній 
долгъ благостному,—любимѣйшему пастырю. Когда 
же—на 5 день послѣ смерти о. Антонія—окончилось 
торжественное отпѣваніе, совершенное многочислен
нымъ окружнымъ духовенствомъ, и когда были произ
несены двѣ глубокопрочувствованныя рѣчи сосѣд
нихъ священниковъ, также горячо любившихъ покой
наго о. Антонія, нужно было видѣть, какъ всѣ рыдали, 

I прощаясь на вѣки съ своимъ дорогимъ пастыремъ; 
„Прости на вѣки, батюшка дорогой, прости на вѣки, 
незабвенный отецъ нашъ",—рыдая надрывающимся 
голосомъ твердили родныя и духовныя чада о. Анто
нія, бросаясь ко гробу и цѣлуя десницу покойнаго, 
болѣе тридцати лѣтъ благословлявшую ихъ во всѣхъ 
случаяхъ ихъ жизни. Но вотъ гробъ подняли свя
щенники и вынесли изъ храма, устроеннаго заботами 
покойнаго, на мѣсто вѣчнаго упокоенія.

Вѣчная память тебѣ, добрый пастырь! Миръ пра
ху твоему!

Священникъ Л. Бродскій.
23 Февраля 1899 г.

г. Холмъ.

Мѣстныя извѣстія.
27 Февраля въ варшавскомъ каѳедральномъ со

борѣ совершена была Высокопреосвященнымъ Іерони-
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молъ, Архіепископомъ Холмскимъ и Варшавскимъ, 
божественная литургія и послѣ нея панихида по въ 
Бозѣ почивающихъ Императорахъ Александрѣ И и 
Александрѣ Ш. На богослуженіи присутствовали 
г. Главный Начальникъ края, свѣтлѣйшій князь А. К. 
Имеретинскій, его помощники по военному и граждан
скому управленію, начальники отдѣльныхъ частей и 
управленій, придворные чины и множество молящихся.

* »*
28 Февраля, въ сыропустную недѣлю, въ Варшав

скомъ каѳедральномъ соборѣ Высокопреосвященный 
Архіепископъ Іеронимъ совершилъ божественную ли
тургію. Того же дня въ 6 час. вечера, была отслуже
на вечерня, на которой Владыка произнесъ слово о 
прощеніи обидъ, прочиталъ отпустную молитву и пре
подалъ святительское благословеніе народу на пред
стоящіе великопостные подвиги поста и покаянія. На 
первой недѣлѣ поста, въ среду и пятницу, архипа
стырь служилъ преждеосвященныя литургіи, а вече*  
ромъ, на повечеріяхъ, въ понедѣльникъ, вторникъ, 
среду и четвергъ, читалъ положенный канонъ св. Ан
дрея Критскаго.

Бойе Мои!
* ** 

Тебѣ, Создателю всего, 
Что взору зримо и незримо, 
Хвалу изъ сердца моего 
Я возношу неутомимо.

* **
Во всемъ, что создано Тобой, 
Достойномъ дива изумленья 
Я вижу образъ свѣтлый Твой, 
Къ Тебѣ стремясь для поклоненья,

* **
Тебя за все благодарю
И ежечасно славословлю;
Ты, выводя въ лазурь зарю, 
Мою лучами грѣешь кровлю.

* **
Ты отъ меня вражду и зло 
Святой десницей отстраняешь 
Ты въ сердце льешь любви тепло 
И разумъ свѣтомъ просвѣтляешь,

* **
Ты мой защитникъ, ты мой Богъ 
И всемогущій повелитель!
И я стремлюся въ Твой чертогъ; 
Въ Твою небесную обитель!

Леонидъ Афанасьевъ,

| Замѣтки.
Головныя боли и ихъ причины.—Одинъ ИЗЪ выдаю

щихся англійскихъ спеціалистовъ по нервнымъ болѣзнямъ 
напечаталъ на-дняхъ въ англійскомъ медицинскомъ журналѣ 
«вой изслѣдованія относительно равныхъ видовъ головной 
боли и ихъ причинъ. Общераспространенно мрѣніе, что каж
дое средство одинаково дѣйствуетъ на всякаго. На самомъ 
же дѣлѣ взглядъ этотъ совершенно ошибоченъ, и каждый 
видъ головной боли имѣетъ свои особыя причины и распо
знается по мѣстнымъ признакамъ. Если испытывается не
пріятное давленіе на лобъ непосредственно надъ глазами и 
чувствуется головокруженіе и отсутствіе аппетита, то при
чиною недомоганія исключительно разстройство желудка, 
и самымъ лучшимъ средствомъ является полная діэга. Если 
боль очень сильна и сопровождается лихорадочнымъ состоя
ніемъ, то она является предвѣстникомъ серьезной болѣзни 
и лучше всего сейчасъ позвать доктора. Безъ лихорадки 
и головокруженія сильная боль головы означаетъ, что легкія 
не въ порядкѣ. При частыхъ повтореніяхъ боли въ затылкѣ 
слѣдуетъ опасаться разстройства печени и также обратиться 
къ врачу. Острая боль въ обоихъ вискахъ является призна
комъ сильнаго малокровія, тогда какъ боль въ одномъ вискѣ 
чисто нервнаго характера и излечивается нѣсколькими ча
сами полнаго спокойствія въ темной комнатѣ. При боли ма
кушки головы можно быть увѣреннымъ, что она происхо
дитъ отъ переутомленія умственною работою, и для избѣжа
нія воспаленія мозга слѣдуетъ оставить всякую работу по 
крайней мѣрѣ на двѣнадцать часовъ. Когда боли прерывисты 
и какъ бы проходятъ насквозь черезъ голову, онѣ либо рев
матическаго, либо простуднаго характера. Лучшимъ сред
ствомъ противъ нихъ служатъ согрѣвательные компрессы на 
голову.

Нанъ предохранить себя отъ простуды носа, рта 
и горла. Туалетъ конца вѣка не полонъ, если утромъ и ве
черомъ не полоскаютъ рта и не промываютъ ноідрей и горла 
какимъ-нибудь антисептическимъ растворомъ. Этимъ спо
собомъ дыхательные пути сохраняются въ антисептическомъ 
состояніи, препятствующемъ развитію разныхъ зародышей,— 
и мѣры противъ нездоровья приняты. Д-ръ Лемуань утверж
даетъ, что очень многія лица, благодаря такой простой пре
досторожности, провели зиму и дождливую весну, ни разу не 
простудившись, хотя раньше они были чрезвычайно чувстви
тельны къ холоду и много разъ ихъ здоровье нарушалось 
сильными простудами. Онъ рекомендуетъ прополаскивать 
ротъ слѣдующимъ полосканіемъ: 0,5 грамма тимола и 20 
граммовъ алкоголяна литрѣ воды. При помощи обыкновен
наго туалетнаго пульверизатора носовые проходы и верхняя 
часть горла должны быть тщательно опрысканы какимъ- 
нибудь растворомъ, въ родѣ слѣдующаго: 0,5 грамма Феноло
вой соли, 3 грамма хлористаго калія на 500 граммъ дистил
лированной воды. Докторъ Лемуань прибавляетъ, что зубы 
должны быть хорошо вычищены щеткой, и что никогда не 
слѣдуетъ вводить пальцевъ въ ротъ или въ носъ. Немножко 
ментоловыхъ капель должны быть всегда въ карманѣ и при 
случаѣ ихъ нужно пускать въ ротъ. Онъ заканчиваетъ замѣ
чаніемъ, что одинъ изъ его друзей всегда успѣшно перено
силъ холодъ въ молодыхъ годахъ, принимая въ теченіе пер
ваго дня отъ четырехъ до шести капсюлей или пилюль съ 
эссенціей скипидара и прибавляя къ этому полосканіе или 
промываніе горла, затѣмъ на слѣдующій день выпивая ста
канъ слабительной воды, за которымъ слѣдовалъ черезъ нѣ
сколько часовъ небольшой пріемъ хины.
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О Б Ъ Я В Л Е Н I Я,
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ НА

НОВОЕ ПОВРЕМЕННОЕ ИЗДАНІЕ

1899.НОВЫЙ МІРЪ* 1899
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной жизни, политики, литературы, науки, искусства 

и прикладныхъ знаній, издаваемый ТОВАРИЩЕСТВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ, подъ редакціею 
П. М. ОЛЬХИНА.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.
Отражать переживаемое нами время, изображать перомъ 

и карандашомъ текущую жизнь, освѣщать въ прогрессивномъ 
направленіи занимающіе общество вопросы, отмѣчать выдаю
щіяся явленія общественной и политической жизни, новѣй
шія теченія и вѣянія въ литературѣ и искусствѣ, подвергая 
ихъ безпристрастной оцѣнкѣ, давать свѣдѣнія о новыхъ ус
пѣхахъ науки, чистой и прикладной, имѣя, главнымъ обра
зомъ, въ виду обширный новый русскій міръ, съ его неудер
жимымъ стремленіемъ къ прогрессу, знанію и самообразова
нію,—таковы задачи, которыя ставитъ себѣ, вѣрный своему 
названію, новый журналъ. Въ отдѣлѣ беллетристики, кото
рой будетъ отведено видное мѣсто, журналъ дастъ лучшія 
произведенія изящнаго слова: романы, повѣсти, разсказы, 
очерки, наброски, оригинальные и переводные, преимуще- 
ственно-же такіе, въ которыхъ будетъ отражаться наше вре
мя еъ его темными и свѣтлыми сторонами, радостями и печа
лями, надеждами и идеалами. Иллюстраціи, какъ въ самомъ 
журналѣ, такъ и въ его приложеніяхъ, находясь въ тѣсной 

связи съ текстомъ, будутъ служить нагляднымъ поясненіемъ 
его; но въ то же время страницы новаго журнала будутъ по
стоянно украшаться и такими иллюстраціями (копіи съ кар
тинъ, оригинальные рисунки и пр.), которыя имѣютъ само
стоятельное художественное значеніе.

Задачи журнала—обширны, выполненіе ихъ—не легко, 
но мы надѣемся, что, при поддержкѣ со стороны читающей 
публики, при усердной совмѣстной работѣ избраннаго круга 
сотрудниковъ, при лично вкладываемомъ нами въ это дѣло 
трудѣ и крупныхъ матеріальныхъ затратахъ,—намъ удастся 
достигнуть намѣченной цѣли и создать журналъ, который 
вправѣ будетъ занять видное мѣсто и въ кабинетѣ ученаго, 
и въ великосвѣтскомъ салонѣ, и за скромнымъ столомъ интел
лигентныхъ читателей и читательницъ, ощущающихъ потреб
ность въ такомъ изданіи, которое бы и живымъ словомъ, и 
рисункомъ знакомило съ дѣйствительною современною жиз
нью во всей ея совокупности, во всемъ разнообразіи ея про- 

I явленій.

ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ
безъ всякой доплаты за пересылку премій, подписчики „И ОВАГО МІРА44 получатъ въ теченіе 

1899 года, съ доставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи, слѣдующія пять изданій:

1) ЖУРНАЛЪ

„НОВЫЙ МІРЪ“
СЪ „СОВРЕМЕННОЙ ЛѢТОПИСЬЮ44.

24 выпуска въ форматѣ лучшихъ 
европейскихъ иллюстрацій

2) ОСОБЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ОТДѢЛЪ 

МОЗАИКА 

НОВАГО МІРА 
(24 выпуска), 

составляющій какъ бы самостоятельный журналъ 
по прикладнымъ знаніямъ, вмѣщающій въ себѣ 

16 рубрикъ.

3) ЖУРНАЛЪ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ

Н ІО В А Г 0 М 1 Р А
12 ежемѣсячныхъ иллюстрированныхъ 
книжекъ романовъ и повѣстей для се

мейнаго чтенія.
4) 12 ПЕРЕШІЕТ-Ч

БИБЛІОТЕКИ РУССКИХЪ
ВЪ СОСТАВЪ К 

А) П Е Р В Ы Е ШЕСТЬ 
ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ ТОМОВЪ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

ИВ. ИВ. ЛАЖЕЧНИКОВА

ЗНИІЪІЗГТЬ ЕСЕЭСІЕТ-’ТЕэ

И ИНОСТРАНН. ПИСАТЕЛЕЙ
ОТОРОЙ ВОЙДУТЪ:

В) ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ 
ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ ТОМОВЪ

ПОЛНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАНН. СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

5) ДВѢ РОСКОШНО
ПЕРЕПЛЕТЕННЫЯ КНИГИ, 

Формата іп-іоііо, 

„ЖИВОПИСНОЙ РОССІИ4,
ПОСВЯЩЕННЫЯ ОПИСАНІЮ 

Черноземныхъ нестепныхъ губерній и Дон
ско-Каспійской области.

Взамѣнъ вышеобъявленныхъ первыхъ половинъ полныхъ 
собраній сочиненій ИВ. ИВ. ЛАЖЕЧНИКОВА и ГЕНРИХА 
ГЕЙНЕ и двухъ книгъ „ЖИВОПИСНОЙ РОССІИ41, посвя
щенныхъ описанію Черноземныхъ нестепныхъ губерній и 
Донско-Каспійской области, желающіе могутъ получить при 
НОВОМЪ МІРЪ44 за 1899 годъ или:

А) 1. Первые шесть (изъ 14-ти) переплетенныхъ томовѣ 
полнаго собранія сочиненій П. ИВ. МЕЛЬНИКОВА (Андрея 
Печерскаго), 2. первые шесть (изъ 10-ти) переплетенныхъ то

мовъ полнаго собранія сочиненій ВЛ. ИВ. ДАЛЯ (Казака Лу
ганскаго) и 3. двѣ изящно переплетенныя книги „ЖИВО
ПИСНОЙ РОССІИ44, посвященныя описанію Малороссіи, По
доліи, Волыни и Новороссіи;

ИЛИ-ЖЕ, ВЗАМѢНЪ ЭТИХЪ ИЗДАНІЙ:
Б) 1. Остальные восемь переплетенныхъ томовъ (7—14) 

полнаго собранія сочиееній П. ИВ. МЕЛЬНИКОВА (Андрея 
Печерскаго), 2. остальные четыре переплетенные тома (7—10) 

' полнаго собранія сочиненій ВЛ. ИВ. ДАЛЯ (Казака Луган
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скаго) и 3. двѣ изящно переплетенныя книги „ЖИВОПИС- ! 
НОЙ РОССІИ“, посвященныя описи ію Москвы и Московской 
промышленной области.

Гг. подписчики, желающіе воспользоваться этимъ 
правомъ выбора премій, взамѣнъ объявленныхъ на 
1899 годъ, благоволятъ заявлять о своемъ желаніи но 
лучатъ тѣ или другія изъ предлагаемыхъ изданій 
при самой подпискѣ на журналъ, излагая свое же
ланіе ПО ВОЗМОЖНОСТИ на отдѣльномъ листкѣ бумаги.

Въ 1900 году при , ЛОВОМЪ МІРѢ“ будутъ выда
ны, по возобновленіи подписки, слѣдующія 12 пе
реплетенныхъ книгъ „Библіотеки русскихъ и ино
странныхъ писателей въ составъ которой вой
дутъ: остальные шесть переплетенныхъ томовъ (7—
12) полнаго собранія сочиненій ИВ. ИВ. ЛАЖЕЧ
НИКОВА и остальные шесть переплетенныхъ то
мовъ (7—12) полнаго иллюстрированнаго собра
нія сочиненій ГЕНРИХА ГЕЙНЕ,—въ переводѣ 
русскихъ писателей, подъ редакціею ВЛ. В. ЧУЙКО.

Первый нулеръ „НОВАГО МІРА” за 1899 годъ выйдетъ въ свѣтъ 
къ Рождеству 1898 года.

ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НОВОМУ МІРУ“-| л 
со всѣми приложеніями и преміями, иъвмѣстѣ съ до-1 /1 _ 
ставкою и перес. во всѣ мѣста Россійской Имперіи .-1 Р. 
За границу—24 руб.

Печатается ограниченное количество экземиля ров- 
„НОВАГО МІРА“ и „МОЗАИКИ4' на лучшей веле 
невой бумагѣ. Подписная цѣна такому роскошному 
изданію, съ дост. и перес.,—18 руб., за границу— 

30 руб.
Разсрочка платежа допускается, при чемъ при подпискѣ дол
жно быть внесено не менѣе 2 руб , остальныя же деньги мо
гутъ высылаться, по усмотрѣнію подписчика, ежемѣсячно, до 
уплаты всѣхъ 14 руб. При подпискѣ въ разсрочку безплат
ныя преміи высылаются только по уплатѣ всей подписной 

суммы.
Подписка на „НОВЫЙ М1РЪ“ принимается въ книжных1 
магазинахъ Т-ва М. О. ВОЛЬФЪ, въ С.-Петербургѣ, Гоетин- 
ный дворъ, № 18; въ Москвѣ - Кузнецкій моетъ, № 12, и въ 
редакціи „НОВАГО МІРА“, въ С.-Петербургѣ, Васильевой.

Остр., 16 лин., собств. домъ, №№ 5 и 7.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ТОВАРИЩЕСТВА 
М. 0. ВОЛЬФЪ

поставщиковъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
С.-Петербургъ, Гостинный Дворъ, № 18 

Москва, Кузнецкій Мостъ, № 12
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРІЕМЪ ПОДПИСКИ НА НОВОЕ 

РОСКОШНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНІЕ 

•З.І.І Л I А •
ОЧЕРКИ и КАРТИНЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦІИ 

Для любителей классической древности и для самообра 
зованія.

Сочиненіе Д-ра ВИЛЬГЕЛЬМА ВЕГНЕРА. 
переводъ П- ЕВСТАФЬЕВА.

Четвертое русское исправленное и значительно дополненное 
изданіе подъ редакціею проФесссра В. И. МОДЕСТОВА, со 

множествомъ иллюстрацій.
ЭЛЛАДА, выходящая въ свѣтъ въ 10 выпускахъ, соста

витъ одинъ большой, въ объемѣ около 700 стр., съ болѣе 300 
художественно выполненныхъ гравюръ, автотипій и около 
10 отдѣльныхъ картинъ, печатанныхъ черною и цвѣтными 
красками. Все изданіе будетъ окончено въ 1899 году. 
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА на все изданіе (10 выпусковъ) безъ 
доставки 4 руб. 50 коп. и съ доставкою и пересылкою 5 руб. 
50 коп. Допускается разсрочка: при подпискѣ уплачивается 
1 руб- (съ пересылкою 1 руб. 30 коп.), при полученіи съ 1 по 
7 выпускъ по 50 коп. (съ пересылкою 60 коп?)' за каждый вы
пускъ. Послѣдніе 3 выпуска выдаются или высылаются без
платно. По выходѣ послѣдняго выпуска, цѣна будетъ воз

вышена.
Вышелъ въ свѣтъ и разосланъ гг, подписчикамъ первый выпускъ 

„ЭЛЛА ІЬ? (сто. 1-64).
СОДЕРЖАНІЕ: Введеніе. — Обозрѣніе страны и народовъ 

Эллады. Страна эллиновъ. Народъ эллинскій. Религія элли
новъ.—Сказаніе эллинской старины. Греческіе герои. Девка- 
ліонъ и его потомки. Родъ Эола. Аргосъ и его герои (Къ тек
сту 27 рисунковъ и 7 виньетокъ). Отдѣльныя картины: Ста
туя Аполлона „Бельведсрскаго”.—Бюстъ Зевса „Отриколи”. 
—Хромолитографированная раскрашенная таблица: Фрон
тонъ Парѳенона въ Аѳинахъ (въ реставрированномъ видѣ, по 

Фенгеру).
Отдѣльно выпуски ДЭЛЛАДЫД продаваться не бу
дутъ, за исключеніемъ перваго, который, для ознако
мленія, высылается за 9 семикоп. почтовыхъ марокъ 

(безъ перес. за 60 коп.).

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЪ

РУССКІЙ вѣстникъ
для лицъ сельскаго духовенства:

Годовое изданіе Русскаго Вѣстника, состоящее изъ 12 
книгъ, отъ 27 до 30 печатныхъ листовъ въ каждой книгѣ, ли
цамъ сельскаго духовенства будетъ высылаться за десять 
рублей (вмѣсто обычныхъ 17 рублей).

Допускается разсрочка: можно высылать по одному руб
лю въ мѣсяцъ въ теченіе десяти мѣсяцевъ года съ января но 
октябрь.

Адресъ журнала Русскій Вѣстникъ: МОСКВА, Малая 
Дмитровка, домъ № 29.

Редакторъ-Издатель М. М. Катковъ.

Содержан іе: Отдѣлъ I. Разъяснительное постановленіе 
Святѣйшаго Синода.—Епархіальныя извѣстія.—Пожертвованія. 
—Отъ настоятеля Кѣлецкаго собора. — Отдѣлъ II. Поученіе 
о прощеніи обидъ.—Восемь поученіи о миссіонерскомъ дѣлѣ 
(окончаніе).—Послѣдніе владыки Холмскіе до уніи и Ѳеодоръ 
Омнисъ Лаговскій (продолженіе). — Замѣтка о поклонахъ въ 
праздникъ Благовѣщенія, — Изъ Сѣдлецкой губ.— Библіогра
фія.—Новая школа. — Некрологъ. — Мѣстныя извѣстія._ Бо
же мой.—Замѣтки.— Объявленія.
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