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0 Т Д Ъ Л Ъ I.

Дѣйствія Правительства. 
Законъ о внѣбрачныхъ дѣтяхъ.

Въ „Собраніи узаконеній” опубликованы правила 
объ улучшеніи положенія незаконнорожденныхъ дѣ

тей.
Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну постановленій 

законовъ гражданскихъ, а также другихъ подлежа
щихъ узаконеній, устанавливаются слѣдующія прави
ла о дѣтяхъ отъ браковъ недѣйствительныхъ и о дѣ
тяхъ внѣбрачныхъ (незаконныхъ),

О дѣтяхъ отъ браковъ недѣйствительныхъ.
Дѣти отъ браковъ, признанныхъ недѣйствитель

ными, сохраняютъ права дѣтей законныхъ. Отъ со
гласія родителей зависитъ опредѣлить, у кого изъ 
нихъ послѣ признанія брака недѣйствительнымъ, дол
жны оставаться несовершеннолѣтнія дѣти. Если со 
стороны одного изъ родителей вступленіе въ бракъ 
было недобросовѣстно, то другой родитель имѣетъ 
право требовать оставленія у него всѣхъ дѣтей. Въ 
случаѣ отсутствія соглашенія родителей, равно какъ 
необходимости отступленія отъ упомянутыхъ правилъ 
для блага дѣтей подлежащее опекунское учрежденіе 
опредѣляетъ, у кого изъ родителей должны оставать
ся несовершеннолѣтнія дѣти. Родительская власть 
надъ дѣтьми принадлежитъ родителю, у котораго они 
оставлены. Родитель имѣетъ право свиданія съ дѣть
ми, находящимися у другого родителя. Способъ и 
время осуществленія этихъ правъ въ случаѣ разногла
сія родителей опредѣляется мѣстнымъ мировымъ либо
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городскимъ судьею, или земскимъ начальникомъ. Каж
дый изъ родителей обязанъ сообразно своимъ сред
ствамъ участвовать въ издержкахъ на содержаніе и 
тѣхъ дѣтей, которыя оставлены у другого родителя. 
По смерти родителя, у котораго оставлены были дѣ
ти, а также въ случаяхъ лишенія его родительской 
власти или невозможности осуществленія имъ этой 
власти, находившіяся при немъ дѣти поступаютъ 
подъ родительскую власть другого родителя, развѣ 
бы подлежащее опекунское установленіе ради блага 
дѣтей сочло необходимымъ назначить особаго надъ 
ними опекуна.

О дѣтяхъ внѣбрачныхъ.

Внѣбрачныя дѣти суть; 1) рожденныя незамуж 
ними; 2) происшедшія отъ прелюбодѣянія и 3) рож
денныя по смерти мужа матери или по расторженіи 
брака разводомъ, или же послѣ признанія брака не
дѣйствительнымъ, когда со дня смерти мужа матери 
или расторженія брака, или же признанія его недѣй
ствительнымъ до дня рожденія ребенка протекло бо
лѣе 306 дней, Мать внѣбрачнаго ребенка подчиня
ется обязанностямъ, опредѣляемымъ постановленіемъ 
о власти родительской, и пользуется по отношенію къ 
своему ребенку правами, въ сихъ постановленіяхъ 
указанными. Внѣбрачный ребенокъ, если ему не бы
ло присвоено отчество при совершеніи по его рожде
ніи метрической записи, именуется по отчеству сооб
разно имени своего воспріемника. Внѣбрачный ребе
нокъ именуется Фамиліей, одинаковой съ отчествомъ, 
но съ согласія матери и ея отца, если онъ находится 
въ живыхъ, можетъ именоваться Фамиліей матери. 
Отецъ внѣбрачнаго ребенка обязанъ, сообразно сво
имъ имущественнымъ средствамъ и общественному 
положенію матери ребенка, нести издержки на его со-
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держаніе, если онъ въ томъ нуждается, до его совер- сими дѣтьми совершеннолѣтія съ ихъ согласія.
шеннолѣтія. Мать ребенка участвуетъ въ издерж
кахъ на его содержаніе соотвѣтственно своимъ иму
щественнымъ средствамъ, которыя вообще принима
ются во вниманіе при опредѣленіи ребенку содержа
нія, слѣдующаго съ отца. Обязанности отца и матери 
доставлять содержаніе внѣбрачному ребенку прекра
щаются и ранѣе достиженія имъ совершеннолѣтія: въ 
случаѣ замужества внѣбрачной дочери, или когда ре
бенокъ, будучи уже приготовленъ къ предназначен
ной ему дѣятельности, въ состояніи самъ себя содер
жать. Въ составъ слѣдующаго съ отца внѣбрачнаго

* -------------V Ч ХУ

ребенка содержанія послѣднему включается и содер-І собственнымъ состояніемъ доставить
жаніе ЕІѴЖляютпеп<*я ПТ ТПМТ маплагклт погопгаа ___________________________ Г2 _жаніе нуждающейся въ томъ матери ребенка, если' 
уходъ за нимъ лишаетъ ее возможности снискивать се
бѣ средства. Отецъ, доставляющій средства на со
держаніе внѣбрачнаго ребенка, имѣетъ право вадзо- 
ра за содержаніемъ и воспитаніемъ ребенка. Разно- 
гласіе по этому поводу между отцомъ и матерью или[ 
опекуномъ разрѣшается подлежащимъ опекунскимъ 
установленіемъ. Если бракъ признанъ недѣйстви
тельнымъ и если одинъ изъ супруговъ вовлеченъ былъ 
въ такой бракъ обманомъ или насиліемъ, то подлежа
щій гражданскій судъ, который разсматриваетъ дѣло 
послѣ суда духовнаго, можетъ, во вниманіе къ обстоя
тельствамъ, заслуживающимъ снисхожденія, повер
гать на милостивое воззрѣніе Его Императорскаго Ве
личества участь невиннаго супруга, вступившаго по 
невѣдѣнію или принужденію въ недѣйствительный 
бракъ. Просьбы о семъ могутъ быть заявляемы под
лежащему гражданскому суду и въ тѣхъ случаяхъ, 
когда рѣшеніе дух. суда объ уничтоженіи брака по
становляется послѣ окончанія суда уголовнаго. Внѣ
брачныя дѣти казачьихъ вдовъ, женъ и дѣвицъ зачи
сляютъ въ казацкое сословіе. Въ казацкихъ вой
скахъ Восточной Сибири тѣхъ изъ внѣбрачныхъ дѣ
тей, которыя послѣ достиженіи 7-ми лѣтняго возраста 
останутся круглыми сиротами, а между тѣмъ никто 
изъ лицъ войскового сословія не изъявитъ согласія взять 
ихъ на воспитаніе,дозволяется принимать на воспитаніе 
лицамъ мѣщанскаго и крестьянскаго состоянія съ при-! 
пискою къ своимъ семействамъ. Внѣбрачные дѣти I 
узаконяются бракомъ ихъ родителей. Усыновленіе 
дозволяется при всѣхъ состояніяхъ безъ различія пола, 
кромѣ тѣхъ, кои по сану своему обречены на безбра
чіе. Усыновленіе чужихъ дѣтей не допускается, если у 
лица усыновляющаго есть ообственныя законныя или 
узаконенныя дѣти. Для усыновленія собственныхъ 
внѣбрачныхъ дѣтей допускаются слѣдующія изъятія.
1) Усыновлять могутъ совершеннолѣтніе и ранѣе до-: 
стиженія ими 30-тилѣтняго возраста и не будучи 18 
годами старше усыновляемаго. 2) Усыновленіе до- ' 
пускается и въ томъ случаѣ, если у лица усыновля- і 
ющаго есть собственныя законныя или узаконенныя і 
дѣти. Іакое усыновленіе допускается по достиженіи ный сборъ въ свою пользу во всѣхъ 67 епархіяхъ Им-

!, выра
женнаго въ письменномъ актѣ, съ засвидѣтельствова
ніемъ ихъ подписи нотаріальнымъ порядкомъ, а до 
достиженія совершеннолѣтія только при жизни друго
го ихъ родителя и съ его согласія. 3) При усыно
вленіи отцомъ внѣбрачнаго ребенка требуется согласіе 
матери въ томъ лишь случаѣ, если она значится въ 
метрической о его рожденіи записи или если происхо
жденіе отъ нея ребенка удостовѣрено судомъ. Когда 
бракъ признанъ недѣйствительнымъ или совершен
нымъ по принужденію или обману, то виновный въ 
томъ обязанъ по усмотрѣнію суда и соразмѣрно съ его

> насильно или по 
обману обвѣнчанной средства приличнаго ея состоянію 
существованія до вступленія въ другое супружество. 
На этомъ же основанія опредѣляется вознагражденіе 
и женщинѣ, вступившей въ бракъ съ лицомъ, состо
явшимъ уже въ брачномъ союзѣ, если она о томъ же 
знала. Судебныя засѣданія по дѣламъ о содержаніи 
внѣбрачныхъ дѣтей происходятъ при закрытыхъ 
дверяхъ.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Назначены: помощникъ благочиннаго 2 Томашов- 
скаго округа Люблинской губ. священникъ церкви с. 
Голубья Іоаннъ Левчукъ—благочиннымъ онаго окру
га, а священникъ церкви с. Виткова Николай Рожан- 
скій—помощникомъ благочиннаго.

О сборѣ пожертвованій по всѣмъ церквамъ Россій
ской Имперіи въ пользу Благотворительнаго Об
щества Бѣлаго Креста 1903 года 2-го февраля.

Холмско-Варшавская Духовная Консисторія 1 Нояб • 
і ря 1902 г. слушали сданное Его Высокопреосвя- 
іщенствомъ для надлежащаго распоряженія отно- 
;шеніе Предсѣдателя Комитета Воинскаго Благотво
рительнаго Общества Бѣлаго креста, состоящаго подъ 
Августѣйшимъ покровительствомъ Его Императорска
го Высочества Государя Наслѣдника и Великаго Кня
зя Михаила Александровича, отъ 23 Октября с. г. за 
№ 697, въ коемъ изложено слѣдующее: По особому 
ходатайству Августѣйшаго покровителя воинскаго 
Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста, Его 
Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника и 
Великаго Князя Михаила Александровича, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ, опредѣленіемъ, объявлен
нымъ въ указѣ отъ 5 Февраля, с. г. за № 1005, разрѣ
шилъ этому Обществу произвести тарелочный церков-
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періи, въ 1903 году, 2-го Февраля, въ день Срѣте- 
тевія Господня. За симъ отношеніемъ отъ 6-го Мая 
сего года за 253, Комитетъ Общества просилъ бла
гословенія Его Высокопреосвященства на производство ] 
означенныхъ сборовъ въ епархіи, а также о высылкѣ 
Консисторіею подробнаго списка всѣхъ благочинныхъ 
епархіи съ указаніемъ числа подвѣдомственныхъ каж
дому изъ нихъ церквей, Нынѣ, приступая къ окон
чательнымъ распоряженіямъ по осуществленію пред
стоящаго сбора и полагая въ непродолжительномъ вре
мени обратиться съ соотвѣтствующими сему дѣлу 
воззваніями ко всѣмъ благочиннымъ и настоятелямъ 
церквей, Комитетъ Общества проситъ Его Высокопре
освященство, не отказать въ видахъ успѣшности сбо
ровъ и устраненія какихъ либо при этомъ недоразумѣ
ній, подтвердить состоявшееся о сихъ сборахъ опре
дѣленіе Святѣйшаго Синода особымъ объявленіемъ о 
немъ духовенству епархіи въ ближайшемъ будущемъ, 
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, при чемъ прика
зать Консисторіи экземпляръ сихъ вѣдомостей съ про
симымъ распоряженіемъ, выслать въ Комитетъ Обще
ства для ссылки на него съ воззваніями. Приказали’. 
О прописавномъ въ отношеніи Предсѣдателя Комитета 
Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго Кре
ста объявить духовенству Холмско-Варшавской епар
хіи чрезъ напечатаніе въ Холмско-Варшавскомъ Епар
хіальномъ Вѣстникѣ.

Письмо къ Высокопреосвященнѣйшему Архіепи
скопу Іерониму редактора журнала „Вѣра и Цер

ковь".

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣй
шій Владыко'.

Вступая въ пятый годъ изданія духовнаго бого
словско-апологетическаго журнала „Вѣра и Цер
ковь” съ лестными отзывами объ немъ періодической 
духовной и свѣтской печати, съ одобреніями его 
Учебнымъ Комитетомъ при Свят. Синодѣ и Ученымъ 
Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и 
рекомендаціями нѣкоторыхъ Епархіальныхъ преосвя
щенныхъ (Высокопреосвященнаго Владиміра, Митро
полита Московскаго, въ Бозѣ почившаго Архіепископа 
Амвросія, Епископовъ: Виссаріона Костромскаго, Гу
рія Самарскаго, Антонія Волынскаго и др.)—беру на 
себя смѣлость утруждать Ваше Высокопреосвящен
ство покорнѣйшимъ прошеніемъ, оказать журналу (въ 
виду его малоизвѣстности) свое высокопросвѣщенное 
Архипастырское содѣйствіе къ его распространенію 
во ввѣренной Вашему Высокопреосвященству Епар
хіи чрезъ рекомендацію его духовенству для выписки 
въ церковныя и благочинническія библіотеки. По смы
слу означенныхъ выше отзывовъ, одобреній и реко
мендацій, журналъ „Вѣра и Церковь“ можетъ слу

жить существенно полезнымъ пособіемъ для духовен
ства въ его духовно просвѣтительной дѣятельности въ 
борьбѣ съ широко распространяющимся всюду сек- 
тантствомъ раціоналистическаго направленія, въ ро
дѣ толстовства и т, п., а также и въ дѣлѣ воспитанія 
юношества въ духѣ православной вѣры.— Для лична
го же ознакомленія Вашего Высокопреосвященства съ 
содержаніемъ и направленіемъ этого журнала осмѣли
ваюсь представить при семъ Вашему Высокопреосвя
щенству подробное объявленіе *) объ немъ и два от
тиска его статей за истекшій и текущій годы.

Испрашивая святительскаго благословенія Вашего 
Высокопреосвященства съ чувствомъ сыновняго по
чтенія имѣю честь быть Вашего Высокопреосвящен
ства нижайшій послушникъ протоіерей I. Соловьевъ.

24 октября 1902 г.
На семъ письмѣ послѣдовала слѣдующая резолю- 

! ція Его Высокопреосвященства отъ 29 октября: Въ ре
дакцію Епархіальнаго Вѣстника съ моей ре
комендаціей духовенству епархіи для выписки 
весьма полезнаго изданія.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.

Въ Яблочинскій Св. Онуфріѳвскій монастырь 
потомственнымъ дворяниномъ Иваномъ Петровичемъ 

, Коваленскимъ пожертвованы чрезъ Холмское Св. 
Богородицкое братство слѣд. церковяобогослужебные 
предметы: напрестольные крестъ, Евангеліе и ков
чегъ для храненія Св. Даровъ и полный приборъ бо
гослужебныхъ сосудовъ; всѣ означенные предметы 
серебряные вызолоченные, украшенные эмалью и от
личаются высокимъ изяществомъ работы.

Въ Радѳчницкій женскій св. Антоніевскій мо
настырь тѣмъ же Иваномъ Петровичемъ Ковален
скимъ чрезъ Холмское Св. Богородицкое братство по
жертвованы точно такіе же предметы и такого же до
стоинства. Цѣнность вышеозначенныхъ обоихъ по
жертвованій: въ Яблочинскій мужской монастырь и въ 
Радечницкій женскій монастырь простирается до 1800р.

Въ пользу Вировскаго женскаго монастыря по
ступили пожертвованія 1) деньгами: отъ Е, И. чрезъ 
посредство В. К. Саблера 100 р., отъ княгини О. А. 
Шаховской 100 р., отъ Л. М. Оржицкой изъ Соко
лова 17 р., отъ С. Груздевой изъ Плоцка 10 руб., отъ 
Н. С. Кожуховой изъ Варшавы 5 руб., отъ Даріи 
Ильиной изъ Бобруйска 5 р., изъ школьной кружки 
вынуто 8 р. 41 к., изъ кружки малолѣтокъ 3 руб. 10 
кои. —Итого 248 руб. 51 к. Вещами: Отъ Холмскаго 
Братства—Св. Икона Богоматери. Отъ протоіерея 
г. Москвы Н. Копъева-. Св. иконы: Знаменія Богома
тери и святителя Николая, 7*/г пудовъ свѣчей церков-

і) Объявленіе это напечатано нами въ отдѣлѣ объявленій.
Ред. Х.-В. Еп. Вѣсти. 



536 ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ № 45-й

ныхъ, паникадило въ 3 яруса въ 36 свѣчей и 3 шел
ковыхъ красныхъ пелены на престолъ и жертвенникъ 

Въ церковь ПОС. Войславицы Люблинской губ. 
поступили слѣдующія пожертвованія: отъ неизвѣстна
го изъ Москвы разной церковной утвари на сумму 
300 р., отъ Войславицкихъ прихожанъ двѣ металли
ческихъ хоругви, цѣною 100 р., отъ крестьянъ дерев
ни Новаго-Майдана Петра Рыдко двѣ металличе
скихъ хоругви въ 80 руб. и Холмская икона Божіей 
Матери, отъ крестьянки посада Войславицъ Софіи 
Еонащукъ—икона Св. Обрученника Іосифа и напре
стольная плащаница стоимостью 30 р., отъ учениковъ 
Войславицкаго начальнаго училища Евангеліе для 
требъ, цѣною 4 р. 60 к.

Въ церковь с. Перстуня Сувалкской губ. посту
пили слѣдующія пожертвованія: отъ потомственнаго 
почетнаго гражданина А. А. Кобъгчева 3 иконы, сто
имостью 110 р., отъ неизвѣстнаго два кіота на ико
ны, стоимостью 5 р.; отъ протоіерея Іоанна Сергіева 
Кронштадтскаго 100 руб., отъ священника Порфирія 
Рудъкова на постройку новаго сарая 60 р. и отъ пол
ковника А. А. Свѣчина 50 копъ гонты подъ сарай.

Въ церковь с. Голя Сѣдлецкой губ. отъ жителя 
Петербурга А. Еобычева—чаша, дискосъ и всѣ при
надлежности жертвенника, вещи серебряно позолочен
ныя цѣною 80 р., отъ неизвѣстнаго—священническое 
облаченіе съ двумя стихарями, цѣною 110 р., двѣ 
хоругви, цѣною 50 р., отъ крестьянъ деревни Замоло- 
дыче Маріи Пунды—коврикъ 8 р.

Въ церковь с. Вольско-вольска Сѣдлецкой губ. 
поступили пожертвованія: отъ Елагина изъ Костро
мы 25 р. и изъ Москвы отъ разныхъ лицъ 25 р., отъ 
двухъ неизвѣстныхъ [жертвовательницъ бархатные 
воздухи и бархатная пелена на аналой.

Въ церковь с. Любеня Сѣдлецкой губ. неизвѣст
нымъ пожертвованы: плащаница цѣною 160 руб., свя
щенническія облаченія и облаченія на престолъ и жер
твенникъ, цѣною около 200 р.

Въ церковь с. ЛеЙНО Сѣдлецкой губ. поступили 
пожертвованія: отъ протоіерея Іоанна Сергіева Іірон- 
штадтскаго 100 руб. и отъ старшины Московскаго 
купеческаго сословія 100 р.

Въ церковь с. Мячина Люблинской губ. посту
пили пожертвованія: отъ Елисаветы Ляминой священ
ническое облаченіе, стоимостью 75 руб., и 100 руб. на 
нужды мѣстнаго церковнаго братства, отъ неизвѣст
наго—облаченіе и утварь на сумму свыше 300 руб.

Въ церковь с. Павловицы Люблинской губ. по
ступили пожертвованія: пасхальный трехсвѣчникъ, 
стоимостью 5 р., пожертвованный Іосифомъ Громой, и 
позолоченая лампада, стоимостью 4 р., пожертвован
ная крестьяниномъ Алексѣемъ Рощинкой.

Въ церковь с. Лысова Сѣдлецкой губ. поступили 
пожертвованія: отъ неизвѣстнаго 15 Фунтовъ воско
выхъ свѣчей для паникадила и отъ братьевъ Оловя- 

нигиниковыхъ — напрестольное Евангеліе, мѵрница, 
печать для просФоръ, металлическая лампада, такой 
же ковшикъ, два копья и Фонарь для крестныхъ хо
довъ, всего на сумму 37 р.

Въ церковь с. Соль Люблинской губ. поступили 
пожертвованія: отъ жительницы г. Москвы Елисаве
ты Ляминой двѣ суконныхъ хоругви, плащаница, на
престольное Евангеліе, Священные Сосуды, Даро
хранительница съ Футляромъ, всего на сумму 320 р. 
и отъ жителя Петербурга Александра Кобъгчева — 
двѣ хоругви и полное священническое облаченіе на 
сумму 42 р.

Всѣмъ означеннымъ жертвователямъ выражена 
признательность Епархіальнаго Начальства и препода
но Его Высокопреосвященствомъ Архипастырское бла
гословеніе.

ОТДѢЛЪ II.

Паломничество въ Кіевъ прихожанъ Добратичска- 
го, Боденскаго, Копытовскаго и Тереспольскаго 

приходовъ Бѣльскаго уѣзда, Сѣдлецкой губ.
Благочестивый народъ Сѣдлецкой губ. ежегодно, 

съ наступленіемъ весны до самой глубокой осени, имѣ
етъ издавна привычку совершать путешествія ко свя
тымъ мѣстамъ на различные храмовые праздники въ 
гор. Холмъ, Лѣсную и часто даже въ отдаленныя отъ 
насъ мѣста: въ гор. Ченстоховъ, Почаевъ и др. Съ 
распространеніемъ въ нашемъ народѣ грамотности и 
съ ознакомленіемъ его съ исторіей своей родины у не
го прояснилось понятіе и о сѣдоглавомъ градѣ Кіевѣ, 
какъ колыбели русскаго христіанства, какъ мѣстѣ, не 
только не уступающемъ по важности святынь Ченсто- 
ховскому римско-католическому монастырю, но далеко 
превосходящему его своимъ величіемъ, богатствомъ, а 
особенно великолѣпіемъ богослуженія. Посѣщеніе го
родя Кіева, ради поклоненія тамошнимъ святынямъ 
сдѣлалось такимъ образомъ завѣтной мечтой нашего 
подляшскаго народа. Такому святому желанію его 
въ текущемъ году, по милости нашего Правительства 
суждено было осуществиться. Правительство, нисхо
дя къ такому стремленію подляшскаго народа, сре
ди котораго таится еще много сомнѣній и преду
бѣжденій противъ святой православной Церкви, изы
скало средства на безплатный проѣздъ въ г. Кіевъ и 
обратно для 1000 человѣкъ — богомольцевъ изъ быв
шихъ греко-уніатовъ. И вотъ съ самой весны, теку
щаго года, до сихъ поръ время-отъ времени отправля
ются съ разныхъ приходовъ, Сѣдлецкой губерніи, подъ 
руководствомъ одного или двухъ священниковъ цѣлыя 
группы богомольцевъ.
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Недавно, именно 10 октября, отправились въ г. 
Кіевъ богомольцы Коденекаго прихода (50 человѣкъ), 
Копытовскаго—(30 человѣкъ), Добратичскаго—(21 че
ловѣкъ) и Тереспольскаго—(20 человѣкъ) подъ руко
водствомъ Настоятеля Коденекаго прихода священни
ка Тихона Мищенко и Настоятеля Копытовскаго при
хода священника Иларіона Явчинскаго. По полученіи 
отъ г. Сѣдлецкаго Губернатора потребныхъ въ томъ 
случаѣ удостовѣреній на право безплатнаго проѣзда и 
послѣ объявленія чрезъ настоятелей приходовъ о днѣ 
отправленія въ г. Кіевъ, богомольцы въ полномъ со
ставѣ явились изъ Копытовскаго прихода 10-го числа 
утромъ на ст. Хотыловъ, а изъ остальныхъ приходовъ, 
по близости разстоянія, въ числѣ 91 человѣка явились 
въ г. Тересполь еще наканунѣ этого дня, съ тѣмъ, 
чтобы на слѣдующій день утромъ собраться на Тере- 
спольскій вокзалъ. Появленіе этихъ людей въ г. Те- 
респолѣ съ сіяющими отъ радости лицами, ихъ особен
ное, благочестивое настроеніе до того воспламенили 
мое всегдашнее желаніе посѣтить чудный городъ Кіевъ, 
что я, испросивъ благословеніе у своихъ родителей и 
запасшись средствами на дорогу, рѣшилъ во что бы то 
ни стало отправиться туда вмѣстѣ съ богомольцами. 
Подкрѣпившись ночнымъ сномъ, я 10 октября въ 
шесть часовъ утра былъ уже на Тереспольскомъ вок
залѣ, гдѣ засталъ всѣхъ богомольцевъ въ полномъ сбо
рѣ изъ вышепоименованныхъ приходовъ, къ которымъ 
еще присоединилось два богомольца изъ Кричевскаго 
и два изъ Непельскаго приходовъ, Константиновскаго 
уѣзда. Вмѣстѣ съ богомольцами прибыли на вокзалъ 
и ихъ руководители: священникъ Тихонъ Мищенко и 
священникъ Иларіонъ Янчинскій, Больше чѣмъ на 
часъ до прибытія поѣзда, которымъ имѣли отправить
ся богомольцы, прибылъ на Тереспольскій вокзалъ 
благочинный ІІ-го Бѣльскаго округа протоіерей Миха
илъ Ваховичъ съ діакономъ Іаковомъ Кмитою для со
вершенія, въ станціонномъ залѣ ІІ-го класса, напут
ственнаго молебна. Это богослуженіе и такое внима
ніе о. благочиннаго къ путешественникамъ еще болѣе 
подняло духъ ихъ: у многихъ изъ нихъ во время мо
лебна навернулись слезы умиленія, во время же чтенія 
Евангелія всѣ присутствующіе благоговѣйно прекло
нились на колѣни. Въ концѣ молебна о. благочинный 
напутствовалъ богомольцевъ своимъ назидательнымъ 
словомъ и добрыми пожеланіями благополучно совер
шить предпринятое путешествіе; затѣмъ, когда люди 
прикладывались къ св. кресту, онъ окроплялъ ихъ св. 
водой. Наконецъ прибылъ на станцію Тересполь ожи
даемый всѣми поѣздъ, изъ котораго выглядывали черезъ 
окна Копытовскіе прихожане, любезно приглашая къ се
бѣ своихъ собратій. Всѣ богомольцы вполнѣ удобно раз
мѣстились въ вагонахъ, раздались сигналы и поѣздъ 
унесъ насъ по направленію къ Брестской станціи. Въ 
Брестѣ мы пересѣли въ поѣздъ юго-западныхъ желѣз
ныхъ дорогъ. Когда тронулся поѣздъ, всѣ богомоль
цы, какъ одинъ человѣкъ, приподнялись съ своихъ

мѣстъ, благоговѣйно осѣнили себя крестнымъ знаме
ніемъ и пропѣли тропарь: „Спаси Господи люди Твоя“. 
а затѣмъ усѣлись на своихъ мѣстахъ. На лицахъ ихъ от
ражалось какое-то торжественное настроеніе; всѣ, 
какъ казалось, проникнуты были мыслію о своемъ 
оставленномъ домѣ, о дѣтяхъ, родныхъ, вообще о дѣ
лахъ житейской суеты, а главнымъ образомъ, — какъ 
я полагалъ, — о дивномъ градѣ Кіевѣ и его святы
няхъ, о которыхъ такъ много каждый изъ насъ слы
халъ разсказовъ съ самыхъ юныхъ лѣтъ. Богомоль
цы наши, сперва задумчивые и сосредоточенные, мало- 
помалу открываютъ самый задушевный разговоръ, на
чинаютъ знакомиться между прихожанами разныхъ 
приходовъ и выражать свое счастье, что попали въ чи
сло такого единодушнаго и пріятнаго общества.Ожив- 
ленные разговоры часто прерывались то пѣніемъ ре
лигіозныхъ пѣсенъ, то подниманіемъ съ мѣстъ для осѣ
ненія себя крестнымъ знаменіемъ при видѣ церквей, 
которыхъ очень много попадалось по пути въ г. Кіевъ 
и которыя удивляли богомольцевъ своимъ великолѣ
піемъ и наружнымъ блескомъ, свидѣтельствующими о 
заботливости и любви русскаго народа къ своимъ хра
мамъ. Во время стоянокъ на желѣзнодорожныхъ стан
ціяхъ наши путешественники пристально и съ любо
пытствомъ приглядывались къ русской публикѣ, сво
имъ собратіямъ-малороссамъ и живописной, гористой 
странѣ. Евреевъ, по случаю ихъ праздниковъ, по 
пути въ Кіевъ вовсе не было. Въ такомъ путешествіи 
наши богомольцы провели одинъ день и ночь и, нако
нецъ, 11 октября въ 8 часовъ утра очутились на стан
ціи гор. Кіева. Прибывъ туда, они, несмотря на боль
шую усталость послѣ суточнаго пути, отправились 
пѣшкомъ въ св. Лавру, отстоящую отъ вокзала въ се
ми верстахъ. Придя въ св. Лавру, они были помѣще
ны въ Лаврской гостинницѣ и, немного подкрѣпив- ‘ 
шись, тотчасъ же поспѣшили въ Лаврскій Успенскій 
соборъ, гдѣ совершалась Божественная литургія. Ве
ликолѣпіе храма, чудное и умилительное пѣніе произ
вело на нашихъ богомольцевъ самое глубокое впеча
тлѣніе и до того расчувствовало ихъ, что они не мо
гли разстаться съ этимъ храмомъ. Простоявъ всю 
литургію до конца, они отправились въ гостинницу и 
всю остальную часть дня отдыхали. На слѣдующій 
день 12 октября богомольцы отправились въ церковь 
на ближнихъ пещерахъ къ ранней обѣднѣ, которую 
совершалъ Коденскій настоятель священникъ Тихонъ 
Мищенко. По окончаніи обѣдни они посѣтили ближ
нія пещеры, гдѣ приложившись къ св. мощамъ, отпра
вились въ дальнія пещеры. Въ этотъ день въ три ча
са по полудни всѣ богомольцы были у исповѣди. На 
слѣдующій день въ воскресеніе они были у св. Прича
стія на раннихъ обѣдняхъ, а затѣмъ поспѣшили въ 
Лаврскій Успенскій соборъ къ поздней обѣднѣ видѣть 
Митрополичье богослуженіе. Въ этотъ же день послѣ 
обѣда всѣ богомольцы подъ руководствомъ своихъ свя
щенниковъ отправились обозрѣвать достопримѣчатсль- 
ности Кіева. Они посѣтили: Софійскій соборъ, гдѣ слу-
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шали молебенъ, Михайловскій Златоверхній монастырь; 
въ Михайловскомъ монастырѣ они прикладывались къ 
мощамъ св. Великомученницы Варвары, а также къ мо
щамъ св. Равноапостольнаго Князя Владиміра; посѣ
тили также Андреевскій соборъ и Десятинную церковь, 
а затѣмъ отправились на Подолъ, гдѣ посѣтили Брат
скій монастырь. Послѣ такого обозрѣнія богомольцы 
пришли въ св. Лавру въ 9 часовъ вечера. На слѣ
дующій день 14-го числа утромъ богомольцы посѣти
ли Владимірскій соборъ, гдѣ были поражены его богат
ствомъ и великолѣпіемъ. Здѣсь староста собора, по 
просьбѣ священниковъ-руководителей, чрезвычайно 
понятно и увлекательно объяснялъ богомольцамъ зна
ченіе каждой иконы. Между прочимъ онъ обратилъ вни
маніе богомольцевъ на икону Божіей Матери „Всѣхъ 
Скорбящихъ Радости”, написанную на стѣнѣ за глав
нымъ престоломъ, и имѣющую 4 сажени длины. При
ведя богомольцевъ къ иконостасу, староста объяснилъ, 
что у этой иконы, по молитвамъ глубоковѣрующихъ 
людей, Преблагій Господь часто являетъ чуда милости 
Своей,и разсказалъ такой случай. „Въ то время какъ 
строили Владимірскій соборъ, когда онъ былъ только 
выкрашенъ, но не было въ немъ еще никакой живопи
си, архитекторъ вдругъ замѣтилъ на Горнемъ мѣстѣ 
какія-то пятна; появленіе этихъ пятенъ до того заин
тересовало его, что онъ взялъ бумагу и взялся обозна
чать карандашемъ эти пятна и что же получилось! по
лучился чертежъ иконы Божіей Матери „Всѣхъ Скор
бящихъ Радости”. Архитекторъ вручилъ его живо
писцу и послѣдній по этому чертежу и написалъ вотъ 
эту икону, которую вы видите”. Затѣмъ онъ еще 
разсказалъ слѣдующій случай. „Одна женщина, быв
шая на богомольѣ въ Кіевѣ, купила тамъ маленькую 
иконку Божіей Матери „Всѣхъ Скорбящихъ Радости”. 
Придя домой, она подарила эту иконку своей четы- 
рехлѣтней дочкѣ. Послѣдняя однажды взяла эту икон
ку, вышла изъ избы и сѣла съ ней на дорогѣ въ пескѣ. 
Вдругъ откуда ни возмись выбѣгаютъ двѣ громадныя 
собаки и начинаютъ свою драку надъ опрокинутымъ 
ребенкомъ. Мать, услышавъ крикъ своего ребенка, 
выбѣжала на улицу, но съ испугу растерялась и даже 
голосъ потеряла. Когда крестьяне-сосѣди разогнали 
собакъ, то, несмотря на то, что такъ ужасно собаки 
грызлись надъ ребенкомъ, у него не оказалось ни од
ной даже царапинки. Это, конечно, произошло отъ то
го, что въ рукѣ у ребенка была икона. Вотъ что зна
читъ заступничество Божіей Матери! Этимъ разска
зомъ богомольцы были тронуты до глубины души: они 
пали на колѣни, нѣкоторые — ницъ и съ приподняты
ми вверхъ руками начали усердно молиться. Изъ Вла
димірскаго собора они отправились въ Покровскій жен
скій монастырь. Здѣсь имъ безплатно были розданы 
брошюры. Изъ Покровскаго монастыря богомольцы 
по набережной Днѣпра пришли къ памятнику св. Кня
зя Владиміра и оттуда прибыли въ св. Лавру въ 3 ча
са по полудни. 15 октября вечеромъ богомольцамъ I 

былъ отслуженъ напутственный молебенъ въ Митро
поличьей церкви.

Во все время пребыванія въ Кіевѣ богомольцы дѣ
лали отъ всего сердца посильныя жертвы: они ставили 
свѣчи, клали въ кружки и давали на поминовенія. Въ 
память своего посѣщенія Кіева они сдѣлали жертвы и 
для своихъ церквей. Такъ напримѣръ богомольцы Ко- 

| пытовскаго прихода купили икону св. Прокопія цѣною 

въ 48 руб., богомольцы Тереспольскаго прихода купи
ли три хоругви цѣною въ 26 руб., равно богомольцы и 
другихъ приходовъ также привезли жертвы для сво
ихъ церквей1). Въ среду 16 числа рано утромъ, оста
вивъ св. Лавру, всѣ богомольцы отправились на вок
залъ и на слѣдующій день къ двѣнадцати часамъ дня 
благополучно прибыли на ставціи Тересполь и Хоты- 
ловъ, съ которыхъ начали свое путешествіе.

Много, много можно сказать о воспитательномъ 
I значеніи паломничества въ Кіевъ для нашихъ не со- 
, всѣмъ еще окрѣпшихъ въ православіи бывшихъ гре- 
ко-уніатовъ. Въ душѣ ихъ еще не мало скрывается 
разныхъ предразсудковъ и сомнѣній относительно св. 
православія, навѣянныхъ отъ римско-католиковъ и 
чрезвычайно усердно распространяемыхъ упорствую
щими Фанатиками. Какихъ только бредней не наслу
шался нашъ православный людъ изъ устъ этихъ за- 
блуждшихъ своихъ собратій, которые въ свою очередь 
представляютъ изъ себя ни что иное, какъ жертву ла
тино-польскаго изувѣрства. Онѣ, эти жертвы, на вся
комъ шагу, при всѣхъ удобныхъ случаяхъ проявля
ютъ свою адскую злобу противъ всего русскаго и пра
вославнаго, а въ особенности—противъ православнаго 
духовенства. Они, по словамъ богомольцевъ, клеве
щутъ на него, и приписываютъ разныя недостатки, об 
виняя все духовенство въ отсутствіи въ немъ ревно- 

I сти къ славѣ Божіей, въ небрежномъ совершеніи бо
гослуженія, въ неумѣніи проповѣдывать слово Божье 
сравнительно съ латинскими ксендзами, вслѣдствіе че
го будтобы и православныя церкви вездѣ пустуютъ и 
никого изъ людей не привлекаютъ въ противополож
ность латинскимъ костеламъ, всегда переполненнымъ 
молящимися.

На обратномъ пути изъ г. Кіева мнѣ весьма инте
ресно было узнать мнѣніе богомольцевъ о всемъ ви
дѣнномъ и слышанномъ тамъ, вслѣдствіе чего я под.- 
ходилъ къ различнымъ группамъ людей, прислуши
вался къ ихъ разговорамъ и заводилъ рѣчь на эту те
му. Вездѣ я слышалъ одни восторженные отвѣты и 
одобреніе всего того, что они тамъ видѣли и слышали. 
Между богомольцами попадались и такіе, которые по 
нѣсколько разъ бывали въ знаменитомъ Ченстохов
скомъ монастырѣ. Тамъ они подвергались такимъ

*) Коденскіе же прихожане сдѣлали въ г. Кіевѣ заказъ 
на металлическія ризы къ намѣстнымъ иконамъ иконостаса 
цѣною около 300 руб.
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сильнымъ впечатлѣніямъ отъ костельнаго оркестра, 
громогласныхъ проповѣдей, звучнаго органа, слезныхъ 
молитвъ паломниковъ, величія и богатства коетела, 
что всякій разъ возвращались они на свою родину съ 
понятіемъ, что нѣтъ на свѣтѣ важнѣе и святѣе рели
гіи, какъ римско-католическая. Такъ и хотѣлось имъ 
покинуть свою родную мать, православную церковь и 
примкнуть къ латинству. Но, къ счастью, какое-то 
неодолимое ихъ желаніе побывать въ Кіевѣ, повидать 
величіе тамошнихъ церквей и православнаго богослу
женія всякій разъ удерживало ихъ отъ такого шага. 
Теперь же, побывавъ и поклонившись святынямъ Кіев
скимъ, они воочію убѣдились, что наша православная 
церковь представляемая въ г. Кіевѣ, не только не усту
паетъ, но далеко превосходитъ латинскую своимъ бо
гослуженіемъ, богатствомъ церквей, множествомъ свя
тынь и несмѣтнымъ числомъ богомольцевъ, притекаю
щихъ сюда во вся дни цѣлаго года. Другіе богомоль
цы подъ вліяніемъ сильныхъ впечатлѣній не могли 
дать себѣ надлежащаго отчета на словахъ и только 
крестясь благодарили Бога, даровавшаго имъ силы и 
благодарили духовное и свѣтское начальства, изыскав
шія средства для совершенія этого паломничества. На 
вокзалѣ при прощаніи съ священниками-руководите
лями богомольцы цѣловали имъ руки и благодарили за 
понесенные ими труды по руководству ими въ пу
ти и въ г. Кіевѣ. Между собой богомольцы тоже про
щались, какъ родные братья и сестры, напутствуя се
бя взаимно-добрыми пожеланіями. Однимъ словомъ, 
изъ всего видно было, что эти добрые люди пережива
ли необыкновенно важный моментъ въ своей жизни.

Иванъ Ваховичъ.
1 ноября 1902 года.

г. Тересполь Сѣдлецкой губ.

Г. Тересполь Сѣдлецкой губ.

Благочиннымъ П Бѣльскаго округа былъ полу
ченъ изъ Духовной Консисторіи слѣдующій указъ: 
„Холмско-Варшавская Духовная Консисторія слуша
ли сданное Его Высокопреосвященствомъ отношеніе 
Брестъ-Литовскаго коменданта, отъ 9 октября с. г. за 
№ 4731, въ коемъ изъясняетъ, что 8 сентября 1794 
года въ окрестностяхъ Брестъ-Литовска, на поляхъ 
нынѣшней Сѣдлецкой губерніи произошелъ хотя не
большой, но чрезвычайно кровопролитный бой между 
русскими войсками подъ начальствомъ Суворова и 
польскими—Сѣраковскаго. Для увѣковѣченія памя
ти сложившихъ здѣсь свои кости русскихъ воиновъ, 
среди гарнизона Брестъ-Литовской крѣпости возни
кла мысль поставить на ихъ могилахъ памятники. Въ 
настоящее время мысль эта получила осуществленіе 
въ лицѣ памятниковъ, сооруженныхъ съ Высочайша
го соизволенія, на могилѣ русскихъ у дер. Блотково,

на могилѣ русскихъ и польскихъ воиновъ у дер. Ко
рощина и на площади посада Тересполя, гдѣ 29 
дней стоялъ лагеремъ Суворовъ со своими чудо-бога
тырями. Кромѣ того, сооружены въ кіотахъ иконы 
св. Александра Невскаго въ Тереспольскую, Коро- 
щинскую и Добриньскую церкви, куда заходилъ по
слѣ боя Суворовъ. 22 сего октября имѣетъ быть 
открытіе памятниковъ и поднесеніе иконъ въ указан
ныя церкви. Дабы торжеству этому придать болѣе 
значенія въ глазахъ народа и войскъ, желательно, 
чтобы къ крестному ходу изъ Крѣпостнаго собора на 
могилу русскихъ воиновъ присоединились по дорогѣ 
крестные ходы Тереспольской, Корощинской и До- 
бриньской церквей. Послѣ освященія памятника здѣсь 
же имѣютъ быть освящены подносимыя иконы; за
тѣмъ старшимъ изъ присутствующихъ онѣ будутъ 
вручены настоятелямъ этихъ церквей и съ крест
нымъ ходомъ отнесены въ свои церкви. На семъ 
отношеніи положена Его Высокопреосвященствомъ 
слѣдующая Архипастырская резолюція: ,,11 октября 
1902 года. Въ Консисторію для надлежащаго рас
поряженія, „ Приказали', о содержаніи сего отноше
нія дать знать настоящимъ указомъ Вамъ для объ
явленія по принадлежности и къ должному испол
ненію”.

По полученіи сего указа благочинный II Бѣльска
го округа протоіерей Ваховичъ, онъ же и настоятель 
Тереспольскаго прихода, извѣстилъ сейчасъ же на
стоятелей Корощинскаго и Добриньскаго приходовъ о 
послѣдовавшемъ, на основаніи Архипастырской резо
люціи, распоряженіи Духовной Консисторіи и предло
жилъ имъ прибыть 22 октября утромъ съ крестными 
ходами въ Тереспольскую церковь съ тѣмъ, чтобы 
оттуда съ мѣстными прихожанами выйти на встрѣчу 
процессіи изъ крѣпостнаго собора и вмѣстѣ съ ней на
правиться къ памятникамъ. Настоятели вышеука
занныхъ приходовъ, пользуясь благопріятной пого
дой, очень рано вышли изъ своихъ церквей и по пу
ти въ гор. Тересполь, соединившись вмѣстѣ, прибыли 
въ Тереспольскую церковь къ концу бож. литургіи съ 
огромнымъ числомъ народа. Послѣ одночасоваго от
дыха, когда въ 11 часовъ утра на шоссе изъ Брестъ- 
Литовской крѣпости показался крестный ходъ, то всѣ 
прихожане трехъ вышеупомянутыхъ церквей, во гла
вѣ со своими настоятелями и другими, прибывшими 
на еіе торжество священниками, съ пѣніемъ тропаря: 
„Спаси Господи люди Твоя....“ и при звонѣ коло
коловъ Тереспольской церкви вышли на встрѣчу ему. 
Наступилъ трогательный моментъ братняго привѣт
ствія духовенства военнаго съ епархіальнымъ, и 

‘ вслѣдъ затѣмъ послѣдовало соединеніе двухъ процес
сій въ одну, образовавъ такимъ образомъ необыкно
венно многолюдное и торжественное церковно-военное 
шествіе. Соединенные хоры пѣвчихъ исполняли цер
ковныя пѣснопѣнія, а на смѣну имъ военный оркестръ 
слѣдовавшій за процессіей, игралъ • и гимнъ: „Коль
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славенъ нашъ.,..“ за оркестромъ слѣдовали длин
ной вереницей колонны войскъ. У памятника, что 
на площади г. Тересполя, вся колосальная процессія 
остановилась: войска стояли на шоссе неподвижно, 
люди съ хоругвями, крестами и Фонарями окружили 
памятникъ, духовенство подошло къ подножію его 
и совершило заупокойную литію о душѣ болярина 
Александра, незабвеннаго Суворова, который послѣ 
разгрома польскаго корпуса генерала Сѣраковскаго 
стоялъ на этомъ мѣстѣ со своими войсками 29 дней 
и приготовлялъ ихъ къ кровавому пиру, ожидавшему 
ихъ у г. Праги подъ Варшавой. Литія окончилась 
провозглашеніемъ вѣчной памяти болярину Алексан
дру, послѣ которой протоіерей крѣпостнаго собора 
освятилъ памятникъ молитвой и окропленіемъ святой 
воды. Отъ Тереспольскаго памятника процессіональ- 
ное шествіе направилось дальше по Варшавскому 
шоссе, съ котораго, не доходя до желѣзной дороги, 
повернуло на большую грунтовую дорогу, пересѣка
ющую улицу дер. Болоткова и ведущую изъ г. Терес
поля въ п. Кодень. Наконецъ мы достигли и до са
мой могилы русскихъ воиновъ, павшихъ въ бою 8-го 
сентября 1794 года, находящейся недалеко отъ упо
мянутой большой дороги, отъ которой до этой могилы 
вновь проведена прямая и обсаженная съ двухъ сто
ронъ акаціями дорога. Могила Суворовскихъ чѵдо- 
богатырей рѣзко выдѣляется среди окружающей рав
нины полей насыпаннымъ довольно высокимъ и ши
рокимъ курганомъ, на которомъ теперь красуется 
прекрасный гранитный памятникъ, увѣнчанный изящ
ной работы бѣлымъ мраморнымъ крестомъ. Не смо
тря на то, что за процессіей двигалась огромная мас
са войскъ, но несравненно больше ихъ прибыло къ 
могилѣ еще раньше процессіи и размѣстилось строй
ными колоннами вокругъ памятника. Въ то время, 
когда собственно процессія съ большой дороги повер
нула на дорожку къ памятнику, войска взяли на ка
раулъ, и раздались могущественные, чудные звуки 
гимна: „Коль славенъ нашъ...“, исполненнаго орке
стромъ нѣсколькихъ полковъ вмѣстѣ. Духовенство 
въ лицѣ четырехъ протоіереевъ, шести священни
ковъ и трехъ діаконовъ заняли мѣсто на курганѣ 
передъ аналоемъ, поставленнымъ насупротивъ памят
ника; у подножія памятника въ Формѣ дуги были по
ставлены военныя знамена вперемѣжку съ церковны
ми хоругвями, а впереди ихъ насупротивъ духовен
ства, по другую сторону памятника, возвышались св. 
кресты изъ четырехъ церквей и Фонари съ возженны
ми свѣчами; невдалекѣ отъ духовенства, тоже на 
курганѣ, помѣстились высшіе военные чины съ комен
дантомъ крѣпости во главѣ, а также Сѣдлецкій вице- 
губернаторъ, представители отъ полковъ, принимав
шихъ участіе въ Суворовскомъ бою 8 сентября 1794 
года, множество дамъ и вообще интеллигенціи воен
ной и гражданской. Г. комендантъ Брестъ-Литов- 
ской крѣпости вслухъ всѣхъ присутствующихъ объя

вилъ о Высочайшемъ соизволеніи на сооруженіе от
крываемыхъ нынѣ Суворовскихъ памятниковъ, послѣ 
чего началась панихида о христолюбивыхъ воинахъ 
за вѣру, Царя и отечество на брани животъ свой по
ложившихъ и всѣхъ здѣ почивающихъ. По оконча
ніи моленія за упокой, протоіерей крѣпостнаго собора 
отецъ Брижовскій произнесъ весьма содержательную 
рѣчь о важности въ воспитательномъ отношеніи для 
русскихъ воиновъ и каждаго русскаго человѣка на
стоящаго торжества и призывалъ всѣхъ, на подобіе 
Суворовскихъ героевъ, быть готовыми положить жи
вотъ свой за вѣру, царя и отечество; затѣмъ высоко
почтенный о. иротоіерей пригласилъ всѣхъ присут
ствующихъ помолиться и за благополучно Царствую
щаго Благочестивѣйшаго Государя Императора Нико
лая Второго. Послѣ этого началось служеніе бла
годарственнаго Господу Богу молебствія, которое за
кончилось провозглашеніемъ многолѣтія Государю 
Императору и Всѣму Царствующему Дому, Св. Си
ноду, Высокопреосвященнѣйшему Іерониму, Архіепи
скопу Холмскому и Варшавскому, Преосвященнѣй
шему Іоакиму Епископу Гродненскому и Брестскому. 
Послѣ многолѣтія была провозглашена вѣчная память 
болярину Александру и христолюбивымъ воинамъ, 
здѣсь почивающимъ; духовенство и публика опусти
лись на колѣни, пѣвчіе крѣпостнаго собора стройно 
пропѣли эту трогательную молитву и въ то же время 
чехолъ покрывающій памятникъ, упалъ къ подножію 
его, раздались звуки церемоніальнаго марша и послы
шался салютъ изъ пушекъ, поставленныхъ на большой 
Боденской дорогѣ. Во время этой церемоніи благо
чинный протоіерей Ваховичъ прочиталъ передъ памят
никомъ молитву на освященіе креста, а протоіерей 
Брижовскій окропилъ его св. водой и вслѣдъ затѣмъ 
окропилъ знамена и войска. Въ заключеніе діаконъ 
провозгласилъ многолѣтіе христолюбивому, всероссій
скому, побѣдоносному воинству, послѣ котораго тотъ 
же діаконъ подносилъ г. Коменданту иконы Св. Але
ксандра Невскаго, а тотъ передалъ ихъ настоятелямъ 
Добриньской, Корощинской и Тереспольской цер
квей, въ которыхъ безсмертной памяти А. В. Суво
ровъ молился Богу послѣ побѣды надъ польскимъ ге
нераломъ Сѣраковскимъ. Благочинный протоіерей 
М. Ваховичъ, онъ же Тереспольскій настоятель, въ 
теплыхъ словахъ выразилъ отъ себя, двухъ настояте
лей и прихожанъ трехъ вышеупомянутыхъ церквей 
глубокую благодарность г. Коменданту, а въ лицѣ его 
и всѣмъ военнымъ людямъ за ихъ вниманіе чрезъ по
жертвованіе св. иконъ, упомянувъ при этомъ, что сіи 
иконы послужатъ вѣрнымъ залогомъ единенія и любви 
мѣстнаго, русскаго населенія къ старшимъ братіямъ 
Русской имперіи и будутъ всегда напоминать сынамъ 
подляшской руси о томъ, что кровь русскихъ вои
новъ и побѣды Суворова надъ поляками спасли Русь 
Холмско-Подляшскую отъ польско-католическаго по
рабощенія и даже отъ совершенной гибели. По ко-
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мандѣ начальства, войска въ сомкнутыхъ колоннахъ 
подъ звуки марша проходили церемоніально передъ 
открытымъ памятникомъ, а капитанъ 2-го Брестъ-Ли-' 
товскаго крѣпостнаго гарнизона Ф. К. Харкевичъ на 
память о совершенномъ торжествѣ раздавалъ публикѣ 
брошюры, имъ же составленныя, подъ заглавіемъ: „О 
памятникахъ на Брестскомъ Суворовскомъ полѣ сра
женія”. Наконецъ всѣ войска и публика, имѣя во 
главѣ крестные ходы, подъ звуки гимна: „Коль сла
венъ нашъ“.... возвратились по домамъ.

Остался еще неосвященнымъ одинъ памятникъ— 
крестъ на братской могилѣ русскихъ и польскихъ во
иновъ, павшихъ тогда же на поляхъ с. Корощина, ко
торый предположено было освятить на второй же 
день, то-есть 23 октября, что и было исполнено про
тоіереемъ крѣпостнаго собора, въ присутствіи частей 
Брестъ-Литовскаго крѣпостнаго гарнизона съ ихъ на
чальниками и г. комендантомъ во главѣ. При освя
щеніи этого памятника присутствовали и прихожане 
Корощинскіе, осчастливленные полученіемъ, вчераш
няго дня, для ихъ церкви иконы св. Александра 
Невскаго и прибывшіе во главѣ своего настоятеля съ 
крестнымъ ходомъ.

По поводу открытія вышеупомянутыхъ Суворов
скихъ памятниковъ можно сказать еще нѣсколько 
словъ. До 1898 года никто изъ мѣстной русской 
интеллигенціи не интересовался полемъ сраженія, на 
которомъ незабвенный Суворовъ нанесъ тяжкое пора
женіе одному изъ лучшихъ польскихъ генераловъ, 
Сѣраковскому и этимъ то пораженіемъ открылъ себѣ 
свободный путь къ предмѣстью г. Варшавы—Прагѣ, 
защищенной грозными укрѣпленіями. Въ 1898 году 
одному изъ офицеровъ Брестъ-Литовскаго крѣпостна
го пѣхотнаго баталіона капитану Ф. К. Харкевичу, 
уроженцу г. Бреста, пришла благая мысль провѣрить 
на основаніи изустныхъ преданій, живущихъ среди 
народа, свои свѣдѣнія обт эгомъ сраженіи, хранив
шіяся съ самыхъ юныхъ его лѣтъ и вынесенныя изъ 
дома его родителей. Г. Харкевичъ не одинъ день и 
ночь провелъ въ селахъ Тереспольскаго, Корощин- 
скаго, Добриньскаго и другихъ сосѣднихъ приходовъ, 
знакомясь съ народными преданіями о Суворовскомъ 
боѣ, происходившемъ 8 сентября 1794 г. Результа
томъ такихъ экскурсій было открытіе имъ могилы 
русскихъ воиновъ у дер. Полятыче, обозначенной 
довольно высокимъ и широкимъ курганомъ, ва кото
ромъ одинъ изъ крестьянъ дер. Болотково 15 сентября 
1864 года водрузилъ крестъ съ польскою надписью: 
„Отъ повѣтрія, глада, огня и войны сохрани насъ 
Господи14. Кромѣ того г. Харкевичъ открылъ брат
скую могилу русскихъ и польскихъ воиновъ на по
ляхъ с. Корощина у Фольварка Кучина и другихъ 
мѣстахъ и установилъ Фактъ двадцатидевятидневной 
стоянки лагеремъ арміи Суворова на площади ны
нѣшняго городка Тересполя. Открытія г. Харкевича

вызвали самый живой интересъ среди его товарищей 
сослуживцевъ и высшаго военнаго круга крѣпостна
го гарнизона и этимъ еще болѣе заохогили того же г. 
Харкевича поработать еще въ крѣпостномъ и г. Бре
ста архивахъ, а также въ центральномъ архивѣ глав
наго штаба въ С.-Петербургѣ. На основаніи добы
тыхъ архивныхъ документовъ была установлена пра
вдивость изустнаго народнаго преданія и тогда была 
принята мысль на счетъ добровольныхъ пожертвова
ній отъ гарнизона крѣпости и другихъ частей войскъ, 
расположенныхъ въ районѣ ея, а также—отъ полковъ, 
принимавшихъ участіе въ бою подъ Брестомъ, поста
вить нынѣ открытые памятники. Мысль эта встрѣ
тила живое сочувствіе въ высшихъ военныхъ сфе
рахъ въ С.-Петербургѣ, а по докладѣ объ этомъ Го
сударю Императору, нашла и Высочайшее Его Вели
чества одобреніе. Въ маѣ мѣсяцѣ 1900 г. на могилѣ 
у дер. Полятыче въ столѣтнюю годовщину смерти А. 
В. Суворова была торжественно въ присутствіи 
войскъ совершена панихида, можетъ быть, первая по
слѣ похоронъ павшихъ на полѣ брани этихъ чудо-бо
гатырей. Съ того времени старымъ и молодымъ лю
дямъ нашей мѣстности стало ясно, что означаетъ 
этотъ курганъ, который они доселѣ называли то рус
ской, то польской, то шведской и Богъ вѣсть какой 
могилой.

Торжество же 22 октября, въ которомъ нѣсколько 
тысячъ мѣстнаго русскаго населенія приняло участіе, 
окончательно утвердитъ въ памяти его понятіе о вели
комъ богатырѣ русской земли Суворовѣ и его без
численныхъ заслугахъ передъ нашимъ дорогимъ оте
чествомъ; не изгладится никогда въ народной памяти 
идеалъ Суворова не только, какъ великаго полководца 
русской арміи, но и какъ истиннаго сына св. право
славной церкви, искренно и не лицемѣрно вѣрующаго 
въ Промыселъ Божій, на Который онъ всегда надѣял
ся и, съ помощью Котораго онъ всегда побѣждалъ.

Благочинный П Бѣльскаго округа протоіерей Ми
хаилъ Ваховичъ.
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Изъ введенія къ книжкѣ мы видимъ, что пово
домъ къ ея написанію послужило Царское слово въ 
Высочайшемъ рескриптѣ отъ 10-го іюня сего года о 
преимущественной воспитательной задачѣ школы въ 
духѣ вѣры. И вотъ почтенный авторъ „своими за
вѣтными думами® уясняетъ общія принципіальныя 
основанія для осуществленія этой великой задачи и 
предлагаетъ много подробностей и частностей въ пла
нѣ и средствахъ, коими „можно было бы вернуть на
ше среднее образованіе на истинно русскій путь вѣ
ры и Церкви® и тѣмъ осуществить благое царское 
начинаніе и велѣніе.

Первая глава со свойственною автору задуше
вностію, искренностію тона изложенія намекаетъ тѣ 
пути и средства, коимъ можно придать религіозно
назидательный характеръ изученію разныхъ учебныхъ
предметовъ средней школы, а главнымъ образомъ пра
вильной постановкой класснаго преподаванія курса 
Закона Божія „первенствующаго предмета школы,® 
по выраженію одного изъ министерскихъ циркуля
ровъ. Исходя изъ прямого смысла Государева сло
ва, авторъ устанавливаетъ положеніе, что образованіе 
отнынѣ должно состоять не въ усвоеніи извѣстной 
суммы знаній и умѣньи въ нихъ оріентироваться, не 
въ обученіи только, а прежде всего въ „воспитаніи 
въ духѣ вѣры Христовой, исповѣдуемой, разумѣется, 
православною Церковію и въ согласованности съ нимъ 
самого обученія®. Для этой цѣли тутъ предлагается 
цѣлый рядъ мѣръ и средствъ, коими можно въ основу 
класснаго преподаванія разныхъ учебныхъ предме
товъ поставить христіанское міропониманіе. Авторъ 
очень детально излагаетъ пріемы, коими „необходимо 
согласовать и сблизить сообщаемыя учащимся свѣдѣ
нія естественно-научныя словесныя и историческія съ 
ученіемъ христіанской вѣры. Сближеніемъ даже въ 
содержаніи указанныхъ свѣдѣній съ курсомъ Закона 
Божія (твердо увѣренъ авторъ и мы за нимъ) само 
собой поднимется въ глазахъ учащихся значеніе За
кона Божія въ смыслѣ руководственнаго начала въ 
жизни, а вмѣстѣ съ тѣмъ имъ дана будетъ ясная 
строго опредѣленная и несомнѣнго истинная опора 
для оріентированія въ той массѣ свѣдѣній по всѣмъ 
отраслямъ знаній, съ которыми имъ придется встрѣ
титься въ послѣдующей жизни.

Вторая глава содержитъ въ себѣ общія основанія 
и весьма широкій кругъ воспитательныхъ средствъ, 
коими можно „весь учебно-воспитательный строй 
жизни истинно-христіанской школы не только согла
совать, а и ставить подъ покровъ и руководство св. 
Церкви, подчиняясь ея уставамъ, какъ материнскимъ 
завѣтамъ, и ограждаясь благодатными церковными 
священнодѣйствіями". Дабы въ возможной широтѣ 
и полнотѣ прилагать въ школьномъ дѣлѣ характеръ 
и устой церковности и давать учащимся измлада 
проникаться „вѣчною мудростію божественной благо-1 
дати®, т. е. часто пользоваться благодатными дарами!

[ церковнаго богослуженія въ храмѣ, авторъ считаетъ 
(дѣломъ первѣйшей важности обязательное устрой- 
[ство храма при каждомъ среднемъ учебномъ заве
деніи. Предвидя возраженія противъ этого осново
положенія въ религіозно-воспитательномъ дѣлѣ, ав
торъ разъясняетъ свои ріа йеяійегіа въ практиче
скомъ приложеніи ихъ къ дѣлу. Онъ даетъ совѣтъ, 
какъ можно устроить храмъ при учебномъ заведеніи 
съ возможно малыми затратами и какъ безъ ущерба 
учебному времени, безъ сокращенія учебныхъ дней и 
даже часовъ, а только путемъ незначительнаго укоро-
ченія каникулъ возможно болѣе частое посѣщеніе 
храма Божія учащимися.

Еще во введеніи скромный авторъ заявляетъ, что 
въ предлагаемыхъ имъ мѣропріятіяхъ онъ не претен
дуетъ сказать что либо новое, что бы раньше не обсу
ждалось въ духовной журналистикѣ. Тѣмъ не менѣе, 
ясно видно, всѣ его сужденія по затронутому вопросу 
въ большинствѣ случаевъ опираются не на обычное 
умозрѣніе журнальнаго работника: видно, рекомендуе
мыя средства къ подъему религіозно-нравственнаго 
образованія и воспитанія давно практикуются и извѣ
даны авторскимъ опытомъ. А это въ нашихъ глазахъ 
не малое ручательство за ихъ жизненность и практи
ческую осуществимость.

Обращая вниманіе читателей X.-Варшавскаго Епар
хіальнаго Вѣстника на „завѣтныя думы“ достойнаго 

і пастыря церкви и школы, мы руководствуемся тѣми 
I соображеніями, что характеръ и сиособы осуществле
нія основной задачи школы, намѣченной Верховной 

(властію, далеко не безъинтересенъ, а близокъ ихъ 
сердцу. Не малое число читателей состоитъ въ дан
ное время руководителемъ религіознаго обученія и 
воспитанія въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, обиль
ныхъ въ этой окраинѣ. Очень многіе обучаютъ сво
ихъ дѣтей въ свѣтскихъ школахъ-гимназіяхъ и ре
альныхъ училищахъ. И тѣмъ и другимъ далеко не 
безполезно познакомиться съ „думами41 о. Соловьева, 
а потомъ самимъ подумать, потолковать, на сколько 
могутъ быть примѣнимы намѣчаемыя имъ мѣропрія
тія къ выработкѣ истинно христіанскихъ устоевъ во 
взглядахъ и навыкахъ воли и чувства для учащихся 
дѣтей и юношества—однимъ духов ныхъ, а другимъ 
плотски-родныхъ чадъ.

Священникъ - законоучитель Владиміръ Мироновичъ.

Осенняя дѣятельность сельскаго пастыря.
Дѣятельность сельскаго пастыря течетъ въ связи 

и въ большей или меньшей зависимости отъ быта и 
жизни селъ и деревень. И такъ какъ жизнь сельска
го обывателя идетъ подъ вліяніемъ разныхъ условій, и 
въ томъ числѣ и временъ года, то и на пастырскую 
дѣятельность эти условія оказываютъ вліяніе, даютъ 
ей Форму и содержаніе, опредѣляютъ ея характеръ.
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Въ жизни и дѣятельности сельскаго пастыря, какъ и 
всего сельскаго общества, бываетъ особый подъемъ, 
кипучесть, бываетъ какъ бы затишье; бываетъ своя 
„страда" и отдыхъ. Да иначе и быть не можетъ. Не
престанно и одинаково горя духомъ, непрестанно нося 
въ сердцѣ идеалъ пастырства, пастырь вовнѣ не всегда 
одинаково можетъ быть дѣятеленъ. Условія—дѣло 
великое вездѣ и въ пастырствѣ въ частности, а они не 
всегда одинаковы. Иди, яви, Себя міру,—говорятъ 
Христу, а Онъ отвѣчаетъ: Мое время еще не наста
ло (Іоан. 7, 4, 6); не у пріиде часъ Мой (Іоан. 2, 4). 
Такъ или подобно сему бываетъ и съ каждымъ пасты
ремъ.

Поставляя дѣятельность сельскаго пастыря въ за
висимость, между прочимъ, и отъ временъ года, мы 
едва-ли ошибемся, если скажемъ, что осень — время 
самой многосторонней и кипучей дѣятельности пасты
ря. Осень—время, когда сельскій пастырь больше 
молится съ своими пасомыми, больше совершаетъ бо
гослуженій, больше проповѣдуетъ; это —время широ
каго труда пастыря по религіозно - нравственному 
просвѣщенію народа и въ дѣлѣ благотворительности. 
Осень —время, когда пастырь особенно часто бы
ваетъ у своихъ прихожанъ и, слѣдовательно, имѣетъ 
возможность находиться и на самомъ дѣлѣ находится 
въ болѣе тѣсномъ съ ними общеніи.

Какъ это ни прискорбно, но тотъ Фактъ, что зимній 
холодъ, весенніе и лѣтніе труды полевые и иные, — 
прибавьте къ этому весной и лѣтомъ безхлѣбицу сре
ди крестьянъ, — все это заставляетъ по необходимо
сти сельскихъ жителей зимой, весной и лѣтомъ рѣ
же посѣщать храмъ Божій и рѣже приглашать для 
молитвы къ себѣ на домъ священника. Это — пе
ріодъ затишья и въ пастырской дѣятельности. Не 
то бываетъ съ наступленіемъ осени. Осенью пре
кращается страда деревенская; съ полей, съ отхо
жихъ промысловъ обитатели селъ и деревень возвра
щаются подъ свои родные кроны, — это одно. Дру
гое — осенью и послѣдній бѣднякъ имѣетъ доста
токъ. Насколько его достанетъ, — это другой во
просъ; но все-таки теперь не то, что весной и лѣ
томъ. Теперь въ праздники церковь полна народомъ 
и жарка свѣча поселянина предъ иконой Божіей 
Матери. Съ свѣжими чувствами благодарности Богу 
и за урожай и за все съ нимъ связанное, съ своими 
обѣтами спѣшатъ теперь поселяне въ церковь Божію, 
берутъ отсюда св. иконы и къ себѣ зовутъ причтъ 
церковный служить молебны и всенощныя. Посмотри
те на нивы, какъ онѣ побѣлѣли къ жатвѣ,— -сказалъ 
однажды Христосъ при видѣ множества народа, из
дали шедшаго къ Нему; эти слова не можетъ не 
вспомнить и каждый священникъ осенью, когда хра
мы бываютъ переполнены народомъ. Нива обширна 
и готова къ жатвѣ, только не упускай, пастырь, вре
мени,—пожинай ее, т. е. учи.

Каждое время года само по себѣ, по своей, такъ 
сказать, естественной, Физической сторонѣ, можетъ 
дать проповѣднику много темъ для проповѣди. Знаме
нитый витія Архіепископъ Иннокентій Херсонскій 
написалъ три длинныхъ слова о веснѣ. Не менѣе въ 
этомъ отношеніи можетъ дать для проповѣди и осень. 
Если что такъ краснорѣчиво говоритъ о скоропрехо- 
дящности всего земнаго, о мимолетности цвѣтовъ и 
сладостей житейскихъ; если что такъ ощутительно 
напоминаетъ о грядущей старости и затѣмъ о смерти 
и судѣ, а также о пользѣ труда и о худыхъ послѣд
ствіяхъ праздности,—такъ это именно осень. Своею 
величавою суровостью, изумрудной зеленью своихъ 
озимей осень говоритъ также и о томъ, что смерть 
есть только сонъ и переходъ къ пробужденію и жи
зни, что если падшее зерно не умретъ, то оно и не 
оживетъ. Все это — обильныя темы для проповѣд
ника съ церковной каѳедры осенью. Но это темы 
общебогословскія; а сколько осень выдвигаетъ и темъ 
чисто-практическаго характера! И прежде всего, имѣя 
въ виду осенью матеріальный достатокъ своихъ при
хожанъ, пастырь Церкви можетъ теперь завести рѣчь 
и о благоукрапіеніи св. храма, и о томъ, чтобы 
напр., изъ холоднаго сдѣлать его теплымъ, о необхо- 

I димомъ ремонтѣ его и совнѣ, и объ устройствѣ или 
же ремонтѣ при немъ школы, и о пособіи бѣднымъ и 
неимущимъ прихожанамъ. Пользуясь теперь йоднымъ 
собраніемъ своихъ прихожанъ, пастырь можетъ пове
сти рѣчь и объ открытіи приходскаго попечительства, 
если его нѣтъ, или о способахъ оживленія и усиленія 
его дѣятельности, если оно уже существуетъ. Да
лѣе,—то обстоятельство, что осенью прихожане сель
скіе часто приглашаютъ причтъ для служенія молеб
новъ и всенощныхъ на домахъ своихъ, даетъ возмож
ность священнику вынести и свою проповѣдь изъ 
стѣнъ храма въ деревни и частные дома. Одна осо
бенность частныхъ деревенскихъ моленій дѣлаетъ 
послѣднія весьма удобными для проповѣди. Въ дерев
нѣ, особенно удаленной отъ церкви, на частную мо
литву одного домохозяина сходятся почти всѣ: кто по 
приглашенію, какъ гость, а кто и просто пользуясь 
случаемъ помолиться. И священнику непростительно 
будетъ не воспользоваться этимъ обстоятельствомъ, 
чтобы послѣ молитвы не побесѣдовать съ собраніемъ. 
О чемъ?—да обо всемъ: и вѣра, и нравственность, 
пороки и добродѣтели извѣстной деревни, хозяйствен
ный и общественный бытъ ея, просвѣщеніе ея и все 
т, п. можетъ быть предметомъ бесѣдъ пастырскихъ. 
Пусть только пастырь не стремится говорить мудро, 
отвлеченно, а просто, образно и вмѣстѣ жизненно,__
и бесѣды его никогда не будутъ безъ плода. Не нуж
но и многословить; слово живое, хотя бы и краткое, 
всегда дѣйственнѣе длинныхъ общихъ разсужденій.

Осень — время особыхъ пастырскихъ заботъ о 
школахъ приходскихъ, Здѣсь пастырю необходимо 
стремиться къ тому, чтобы не было дѣтей, какъ го
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ворятъ, выкинутыхъ за бортъ школы. Печально, 
когда дѣти однихъ—въ школѣ, а другихъ, за школь
ной непомѣстительностью или еще почему-либо,—внѣ 
школы, на улицѣ. Пастырь всѣ мѣры долженъ упо
требить, чтобы двери школы для всѣхъ дѣтей его при
хода были открыты, чтобы школа для всѣхъ была ма
терію, а не мачехой.

Осенью должна быть особенно оживлена и приход
ская благотворительность. Всѣ сельскія, деревенскія 
бѣды и невзгоды— пожары, голодовки, болѣзни, — 
осенью и смежной съ нею зимой бываютъ несравнен
но тягостнѣй, чѣмъ въ другое время года. И кто пер
вымъ долженъ откликнуться и на плачъ погорѣльцевъ, 
и на стоны голодающихъ, и на муки страждущихъ 
разными болѣзнями въ хмурую, а иногда и прямо не
настную осённюю пору, какъ не пастырь, батюшка? 
И онъ имѣетъ право и долженъ смѣло стучать и въ 
двери богачей и звонить у парадныхъ дверей лицъ 
вліятельныхъ, прося помощи и участія къ горькимъ 
нуждамъ своей паствы.

Но особенно осень представляетъ много поводовъ 
и въ то же время даетъ и много времени пастырю для 
надзора за духовнымъ состояніемъ паствы. „Пасты
рей умоляю я, сопастырь: пасите Божіе стадо, какое 
у васъ, надзирая за нимъ“ (1 Петр. 5, 1—2). Осенью 
собираются крестьяне съ заработковъ: кто — съ косо
вицы, т. е. съ косьбы и уборки луговъ и хлѣба на 
югѣ, кто—съ заводовъ разныхъ. И съ чѣмъ они 
возвращаются? Мало они приносятъ матеріальнаго 
достатка, но за то съ какимъ запасомъ новыхъ поня
тій, убѣжденій, иногда тлетворныхъ, разрушитель
ныхъ, они возвращаются подъ свои мирные кровы. 
Къ этому же времени возвращаются на побывку и въ 
запасъ и солдатики, и тоже иногда не безъ заразы 
духовной. И вотъ, въ темные осенніе вечера дерев
ня не спитъ. Молодые и старые собираются на 
свои дерезенскіе вечера-иосад)№лкм, и здѣсь, кромѣ 
старинныхъ пѣсенъ и игръ, или даже вмѣсто ихъ 
(старина добрая забывается), возвратившіеся изъ 
дальнихъ мѣстъ ведутъ свои увлекательныя бесѣды, 
читаютъ и книжки, предупредительно и даже съ от
мѣтками врученныя имъ неизвѣстными радѣтелями 
о просвѣщеніи народа,—и вся окутанная мракомъ и 
ненастьемъ деревня съ затаеннымъ дыханіемъ слу
шаетъ разсказы и чтенія и назидается. И если въ 
эти вечера пастырь беззаботно спитъ, то и не замѣ
титъ онъ, какъ въ скорости же, въ веснѣ, на его доб
рой нивѣ выростутъ губительные плевелы. И кто 
будетъ въ отвѣтѣ за это, какъ не онъ же — пастырь, 
душепопечителъ и надзиратель? Онъ долженъ знать 
своихъ овецъ и осенью долженъ особенно гнать сонъ 
отъ вѣждъ своихъ.

Къ осени пастырь долженъ представить своему 
начальству исповѣдныя вѣдомости, а предъ этимъ онъ 
долженъ провѣрить составъ прихода своего. И вотъ

ему первый поводъ, законный и обязательный, наблю
сти за паствой своей. Далѣе, частыя осеннія бого
моленія по деревнямъ—второй случай и удобство для 
бесѣдъ и нравственнаго ознакомленія съ своей па
ствой. Наконецъ, осень—особенно благопріятное вре
мя для развитія въ приходѣ внѣбогослужебныхъ собе
сѣдованій и воскресныхъ чтеній. Привлекая къ себѣ 
на бесѣду своихъ пасомыхъ, пастырь всегда можетъ 
вывѣдать, не заражаются ли его духовныя дѣти ка
кими-либо болѣзнями духовными, и во-время принять 
противъ нихъ свои мѣры. Пастырю въ этомъ отноше
ніи нужно только позаботиться о томъ, чтобы елико 
возможно расширить районъ собесѣдованій и чтеній и 
избрать, привлечь сотрудниковъ себѣ въ этомъ дѣлѣ.

Наконецъ, есть еще одна забота у пастыря и то
же преимущественно осенняя. Кому неизвѣстна 
глушь и скука сельская-деревенская осенью, особен
но когда ненастье не даетъ и шагу ступить изъ до
ма? Чѣмъ прогнать эту скуку? Единственное сред
ство—книга. Знаетъ это средство и деревня, стано
вясь годъ отъ году все болѣе и болѣе грамотною. Но 
что она читаетъ? Чѣмъ она въ часы досуга утоляетъ 
свой голодъ духовный? Книгами съ рынка, нелѣпы
ми по содержанію, уродливыми по языку и кътомужъ 
иногда и злонамѣренными. Крестьянинъ не жалѣетъ 
своихъ грошей на книгу, но получаетъ часто въ 
этомъ отношеніи вмѣсто хлѣба—камень, вмѣсто яй
ца—скорпіона. Никому, скажемъ опять, какъ пасты
рю духовному, предстоитъ и годъ отъ году все не
отложнѣй забота подумать и о библіотекѣ для наро
да, Самыя школы не принесутъ народу пользы, если 
одновременно съ ними не будетъ для народа и би
бліотекъ. Если человѣкъ, прошедши среднее и выс
шее образованіе, тупѣетъ духовно, когда затѣмъ бу
детъ удаленъ отъ хорошей книги, то человѣкъ, едва 
вкусившій грамотности и оставшійся затѣмъ безъ 
книги, почти моментально обратится вновь въ негра
мотнаго, а при худой книгѣ нравственно, духовно 
изуродуется. Пастырю духовному нужно и объ 
этомъ подумать, нужно знать, что читаютъ по до
мамъ его дѣти, и позаботиться дать имъ въ этомъ 
отношеніи здоровую пищу. Словомъ, съ наступле
ніемъ осени — жатвы много, и дай Богъ жателямъ 
силу.

Письмо въ Редакцію.
Приступая къ составленію матеріала 3-го изданія 

„Адресной Книги Книгопродавцевъ и проч. дѣяте
лей печатнаго дѣла” обращаюсь съ покорнѣйшей 
просьбой ко всѣмъ Фирмамъ и лицамъ, прикосновен
ныхъ къ печатному дѣлу, и почему-либо не получив
шимъ разосланнаго циркуляра съ вопроснымъ листомъ 
—вытребовать таковой, а гг. авторовъ-издателей и

і
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собственниковъ изданій—сообщить свои адреса, для 
помѣщенія ихъ во вновь введенный въ изданіе отдѣлъ: 
„Адреса авторовъ издатѳлѳй и собственниковъ из
даній”.

При трудности добыть необходимыя для изданія 
свѣдѣнія инымъ путемъ, надѣемся, что симъ обраще
ніемъ будутъ поставлены въ извѣстность многіе ав
тора и издатели о предпринятомъ изданіи.—Всѣ сооб
щенныя свѣдѣнія съ благодарностью будутъ помѣ
щены БЕЗПЛАТНО.

Издатель „Адресной Книги Книгопродавцевъ"
А. Э. Винеке.

Редакторъ Р. Эд. Гинлейнъ.
Адресовать: Спб. Въ Типо-ЛитограФІю и Книжный 

складъ А. Э. ВИНЕКЕ.
Екатеринскій проси., № 15. Отдѣлъ Адресной 

Книги.

Мѣстныя извѣстія.
31 октября Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Ар

хіепископъ Холмскій и Варшавскій, посѣтилъ первую 
женскую гимназію. Владыка прибылъ въ 11 часовъ 
и, встрѣченный главною воспитательницею гимназіи, 
прошелъ во II классъ на урокъ священной исторіи 
Новаго Завѣта. Выслушавъ отвѣты ученицъ и дан
ное законоучителемъ объясненіе слѣдующаго урока, 
Владыка обратился къ ученицамъ съ наставленіемъ хо
рошо запомнить и хранить въ своемъ сердцѣ для ру
ководства въ жизни то именно, что въ данное время 
они изучаютъ (нагорную проповѣдь Спасителя), такъ 
какъ это самое важное и существенное въ ученіи | ци®ры 2,605 челов., въ томъ числѣ 1 архіепископъ, 6 епи- 
Христовомъ. Благословивъ на перемѣнѣ и другихъ скоповъ, 4 епископа суФФрагана, 28 прелатовъ, 28 дѣйстви- 
ученицъ гимназіи, Владыка отбылъ въ началѣ перва
го часа, сопровождаемый всѣми служащими гимназіи.

*
* *

1 ноября, въ 7 ч. вечера, въ покояхъ Высокопре- < „ „„„ -
,. . . т г новъ суФФрагановъ—7,800 р., каѳедральнаго духовенства—

«священнѣйшаго Архіепископа Іеронима состоялось ! 20,200 р., приходскаго духовенства—651,926 р. Кромѣ то- 
—    ____ _ ____ * ГО ДЦѴОПОІІТ ТТП Тглггл-ггтч'паттг гглл лл—~экстренное общее собраніе членовъ варшавскаго пра-і 
вославнаго Св.-Троицкаго братства для выбора въ со
ставъ братскаго совѣта трехъ членовъ вмѣсто выбыв
шихъ К. В. Комарова, Г. Э. Зенгера и В. М. Добро
вольскаго. По открытіи Высокопреосвященнымъ за
сѣданія всѣ присутствовавшіе единогласно избрали 
члены совѣта, на мѣсто выбывшихъ лицъ: А. 
Шварца Н. II. Посникова и Н. М Вонлярлярскаго.

въ 
Н.

Замѣтки.
«в Забытый указъ. При Петрѣ Великомъ и затѣмъ 

при императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ былъ изданъ указъ о 
благопристойномъ поведеніи въ церкви молящихся; винов
ные же въ нарушеніи этого указа не выпускались изъ цер
кви до тѣхъ поръ, пока не заплатятъ штрафъ въ размѣрѣ 
1 рубля.—Вотъ этотъ въ высшей степени интересный указъ, 
найденный въ одномъ изъ архивовъ—„Прошлаго 1718 года

декабря 8 дня по именному... і'осударя Императора Петра 
Великаго указу повелѣно всякаго чина людямъ въ соборахъ, 
монастыряхъ и приходскихъ церквахъ во время пѣнія боже
ственной литургіи стоять съ беімолвіемъ и слушать со вся
кимъ благоговѣніемъ. А ежели кто во время того пѣнія учнетъ 
съ кѣмъ имѣть разговоры и стоять неблагочинно, съ тако
выхъ имать штрафъ, не выпуская изъ церкви, по рублю съ 
человѣка и употреблять на церковное строеніе. И для того 
присмотру употребить кого пристойно изъ людей добрыхъ.” 
—Вь виду не строгаго и не повсемѣстнаго исполненія этого 
указа, Св. Синодъ 11 января 1723 г. вынужденъ былъ под
нять снова вопросъ „О народномъ въ церквахъ разглаголь
ствіи и постановилъ: „Во всѣхъ церквахъ во время боже
ственнаго пѣнія никакихъ народныхъ разговоровъ, также и 
къ чудотворнымъ мѣстамъ и кь иконамъ молебствія и устна
го лобзанія не употреблять, но довольствоваться чтеніемъ и 
пѣніемъ церковныхъ служебъ; а имѣть во оныя пѣнія молча
ніе и къ чудотворнымъ мѣстамъ и къ иконамъ молебствіемъ 
и устнымъ лобзаніемъ довольствоваться до начатія и по 
отпускѣ пѣнія. А ежели кто оное повелѣніе пренебрежетъ, 
съ таковыхъ въ церковную казну брать штрафы... и для то- 
гоеъ примѣру С.-Петербургскаго во всѣхъ церквахъ учинить 
нацѣпяхъ желѣзные ящики, которые и содержатькъ показанію 
народу въ удобныхъ мѣстахъ”. Въ іюлѣ 1742 года Правит. 
Сѳнать разослалъ по всѣмъ церквамъ указы и предписанъ: 
„для усмотрѣнія (за порядкомъ во время богослуженія) и 
сбору положеннаго штрафа быть въ монастыряхъ изъ отстав
ныхъ въ тѣхъ монастыряхъ офицеровъ, въ соборахъ же, до
мовыхъ, архіерейскихъ и приходскихъ церквахъ изъ оберъ-п 
унтеръ-ОФИцеровъ, смотря по пропорціи, коихъ выбрать лю
дей добрыхъ и къ тому достойныхъ, а пропитаніе имъ имѣть 
отъ коллегіи экономіи, квартиры же при тѣхъ церквахъ, 
кто гдѣ опредѣленъ будетъ, дать имъ отъ полиціи. И тѣ 
деньги штрафныя, во всѣхъ мѣстахъ собирая, записывать въ 
шнуровыя книги при священникахъ и причетникахъ тѣхъ 
церквей, чтобъ утайки иногда оныхъ не было, и по проше
ствіи года свидѣтельствовать”.—За сто шестьдесятъ лѣтъ 
съ того времени, когда въ послѣдній разъ былъ обнародованъ 
этотъ указъ, онъ успѣлъ совершенно забыться. Въ насто
ящее время этотъ указъ служитъ лишь весьма интереснымъ 
документомъ, показывающимъ, какъ относились у насъ 
въ XVIII вѣкѣ къ исполненію церковной дисциплины.

Римско-Католическое духовенство въ Россіи и его 
содержаніе, Личный составъ римско-католическаго духо
венства въ губерніяхъ Привислинскаго края достигаетъ 

въ томъ числѣ 1 архіепископъ, 6 епи- 

тельныхъ канониковъ, 48 настоятелей приходовъ I класса, 
123 настоятеля приходовъ II класса, 1,461 администрато
ровъ приходовъ, 900 викаріевъ и 6 визитаторовь монасты- 
рей. Согласно смѣтѣ расходовъ министерства внутреннихъ

1 дѣлъ на 1903 годъ на содержаніе одного архіепископа и ше- 
I сти епископовъ назначено 36,000 р., на содержаніе еписко

повъ суФФрагановъ—7,800 р., каѳедральнаго духовенства—

го 84 деканамъ на дополнительное содержаніе назначено 
12,000 р. и престарѣлымъ настоятелмъ и администраторамъ, 
достигшимъ 65 лѣтняго возраста, въ числѣ 270 чел. назна
чено 27,000 р. Затѣмъ при помонастырскихъ костелахъ на 
средства казны содержатся 95 органистовъ, на содержаніе 
которымъ по смѣтѣ назначено 7,650 р. Штатныхъ р.-к. мо
настырей насчитывается 17 (9 мужскихъ и 8 женскихъ), на 
содержаніе которыхъ предположенъ расходъ въ 31,000 руб. 
На содержаніе, семи консисторій назначено 17,100р., а шести 
семинарій—24455 р. Общая сумма расходовъ по содержа 
нію р.-к. духовенства и учрежденій въ губерніяхъ здѣшняго 
края составляетъ 930,228 руб., изъ которыхъ на Варшав- 
скую губернію причитается 189,262 р., Калишскую—90,775 
р., Кѣлецкую—110,880 р., Ломжинскую 44,385 р., Люблин
скую—73,615 р., ІІетроковскую — 84,000 р., Плоцкую — 
76,091 руб., Радомскую—91,870 р., Сувалкскую—52,650 р., 
и Сѣдлецкую—46,850 р. и кромѣ того на С.-Петербургскую 
-69,850 р.—въ распоряженіе министерства внутреннихъ 
дѣлъ и преимущественно на нужды р.-к.духовенства здѣшняго 
края. Расходы на содержаніе р.-к. духовенства и учрежде
ній въ остальныхъ губерніяхъ имперіи по смѣтѣ опредѣлены 
на 1903 г. въ размѣрѣ 632,389 руб., т. е. почти */г той сум
мы, которая назначена только на губерніи Привислинска
го края.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на духовный богословско-апологетическій журналъ 

№ II І|ЯШ
на 1903 годъ—пятый годъ изданія.

Журналъ имѣетъ своею задачею отвѣчать на запросы 
религіозной мысли и духовной жизни современнаго общества 
въ противодѣйствіе раціонализму и невѣрію.

Въ первомъ, научно-богословскомъ отдѣлѣ его помѣща
ются статьи, служащія къ разъясненію въ строго-православ
номъ духѣ преимущественно такихъ богословскихъ (въ ши
рокомъ смыслѣ слова) вопросовъ, которые подвергаются не
согласнымъ съ ученіемъ православной церкви толкованіямъ 
въ современной жизни и мнимо-либеральной печати; здѣсь 
между прочимъ, печатаются статьи и по естественно-на
учной апологетикѣ. Утверждаясь на св. Писаніи и св. пре
даніи и въ то же время стремясь къ научной обоснованности 
статьи этого отдѣла предлагаются въ общедоступномъ из
ложеніи.

Второй отдѣлъ—церковно-общественный, посвящается 
обозрѣнію выдающихся явленій церковной жизни современ
наго общества. Въ немъ отмѣчаются и, по мѣрѣ нужды, об
суждаются на ряду съ типами и Фактами положительнаго 
характера и встрѣчающіяся въ жизни отклоненія отъ устоевъ 
церковности, преимущественно засвидѣтельствованныя пе
чатнымъ словомъ; въ число вопросовъ церковной жизни, по
длежащихъ обсужденію, мы включаемъ и вопросъ о воспита
ніи современнаго юношества въ духѣ православной вѣры.

Духовную библіографію, имѣющую предметомъ своимъ 
вновь выходяшія книги, а съ 1903 года и журнальныя ста
тьи богословско-апологетическаго, нравственно назидатель
наго и учебнаго содержанія, съ наступающаго года считаемъ 
полезными выдѣлить въ особый— библіографическій —от
дѣлъ.

Для болѣе нагляднаго представленія о содержаніи и ха
рактерѣ журнала позволяемъ себѣ указать на то, что въ 
немъ печатаются, между прочимъ, публичныя богословскія 
чтенія для свѣтскаго образованнаго общества изъ круга ве
дущихся въ Москвѣ и въ другихъ городахъ, и ре®ераты, чи
таемые въ „Отдѣленіи Педагогическаго Общества при Мо
сковскомъ университетѣ по вопросамъ религіозно- нрав
ственнаго образованія”, — назовемъ также и важнѣйшія изъ 
статей журнала за 1902 годъ. Въ первомъ отдѣлѣ: „Фило
софія евангельской исторіи”, „Христіанское ученіе о Богѣ 
личномъ и тріединомъ (противъ гр. Л. Толстого)”, Хри
стіанство и патріотизмъ (по поводу ученія Толстого)”, „О 
правѣ церковнаго отлученія и анаоематствованія“, „Старо- 
католицизмъ и православіе”, „Современныя понятія о чести 
и оцѣнка ихъ съ христіанской точки зрѣнія”, „Изобрази
тельныя искусства и свв. отцы”, „Библейская гигіэна и ма- 
кробіотика“; во второмъ отдѣлѣ: „Завѣты преосвящ. Ам
вросія, архіеп. Харьковскаго, современному обществу,“ 
„Исторія и развитіе русской культуры (По поводу очерковъ 
г. Милюкова)”, „Религіозно-ФилосоФСкія воззрѣнія гр. Л. 
Толстого и ихъ психологическій генезисъ”, „Великая цер
ковь и гора св. Аѳонъ”, „Поѣздка въ Ченстоховъ“, „У преп. 
Тихона Калужскаго”, „Завѣтныя думы служителя церкви 
въ виду предстоящей ре®ормы средней школы“, „Педагоги
ческія воззрѣнія Рачинскаго и Пирогова” и до 50 библіо
графическихъ отчетовъ.

Ученымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ жур
налъ одобренъ для пріобрѣтенія въ Фундаментальныя и 
ученическія библіотеки духовныхъ семинарій.

Учебнымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія журналъ одобренъ для пріобрѣтенія въ Фундамен
тальныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній; многими 
епархіальными преосвященными онъ рекомендованъ для 
церковныхъ и благочинническихъ библіотекъ.

I

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ ("за исключе
ніемъ іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками не менѣе 10 печа 
тныхъ листовъ.

Подписная цѣна на годъ—пять рублей, съ доставкой и 
пересылкой—шесть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, законо
учителя Императорскаго лицея въ память Цесаревича Ни
колая, протоіерея Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Осто
женка, зданіе лицея и въ книжныхъ магазинахъ Москвы и 
С.-Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала 
за 1900, 1901 и 1902 годы по пяти рублей за годъ съ пере
сылкой.

Редакторъ издатель, прот. I. Соловьевъ.

Открыта подписка на 1903 годъ (ПІН годъ изданія]
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Общественный и политическій журналъ
только

6 РУБЛЕЙ

въ годъ
99ЗВѢЗДА” 124

безплатныхъ 
приложенія.

Журналъ „ЗВѢЗДА” будетъ выходить въ 1903 году 

МГ ДВА РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ-ЗДЛ 
(По Четвергамъ и Воскресеньямъ).

Каждый подписчикъ получитъ въ щеченіе 1903 г.

Ж
'ЖГЪ «(Ъ журнала „Звѣзда,” богато иллю- 
II’ стрированныхъ художествен-

111 но исполпенными изображе-
• 1^1 1— н’ями текущихъ событій, пор- 

1" третами, снимками съ картинъ 
извѣстныхъ художниковъ и оригинальными рисунками. Въ 

,,Звѣзды будутъ помѣщаться: статьи, замѣтки, очерки 
корреспонденціи, Фельетоны на текуція темы, романы, новѣі 
сти, разсказы, стихотворенія, игры, ребусы и пр.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:
12 книгъ литературнаго журнала Ежемѣсячникъ „Звѣ

зды”. содержащихъ новыя произведенія (романы, повѣсти 
разсказы, критическія статьи и пр.) извѣстныхъ русскихъ 
писателей.

6 книгъ произведеній знаменитаго бельгійскаго писателя 
Морица Метерлинка. Прозведенія Метерлинка привлекаютъ 
въ настоящее время вниманіе всего цивилизованнаго міра.

6 КНИГЪ романовъ знаменитаго венгерскаго писателя 
Мауруса Іокай. Сочиненія этого автора принадлежатъ къ чи
слу интереснѣйшихъ произведеній современной литературы.

12 КНИГЪ Фантастическихъ романовъ и разсказовъ знаме
нитаго американскаго писателя Г. Уэльса. Произведенія 
американскаго писателя полны захватывающаго интереса и 
явятся цѣннымъ вкладомъ въ нашу переводную литературу.

12 №№ журнала „Новѣйшія моды”, съ приложеніемъ вы
кроекъ и т. п.

12 Картинъ извѣстныхъ художественниковъ.
52 №№ юмористическаго журнала „ШТРИХИ и БЛЕСТКИг.
12 №№ журнала „ХОЗЯЙСТВО и ДОМОВОДСТВО”

ВСЕГО

Ж"' 124 БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ 124.
Къ сотрудничеству въ „Звѣздѣ” привлечены извѣстные 

писатели и публицисты.
Собственные корреспонденты въ главнѣйшихъ заграничныхъ 

центрахъ.
Богатство и разнообразіе матеріала, который въ 1903 г. 

будетъ предложенъ читателямъ какъ въ самомъ журналѣ" 
„ЗВ'ЬЗДА”, такъ и въ приложеніяхъ къ нему, служатъ доста
точной рекомендаціей этому журналу, и безусловно аккурат
ный выходъ №№ „ЗВИЗДЫ” и вообще всѣхъ періодическихъ 
изданій А. И. Осипова является доказательствомъ того что 
все обѣщанное издателемъ будетъ исполнено ПОЛНОСТІЮ И 
своевременно.
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Лллплл ППОмІяІ предоставляемъ всѣмъ Гг.подписчикамъ 
ШШІаЛ Ііроіпіп; „звизды” на 1903 годъ, ввидѣ ОСОБОЙ 
ПРЕМІИ, право пріобрѣтать черезъ книжный магазинъ А. И. Осипова 
(С.-ПБ. Демидовъ 2) всѣ книги, изданныя Фирмою А. И. Осипова, со скид
кою 20°/о ихъ стоимости книги-же, изданныя другими Фирмами—со 
сводкою 1О°/о.

Для напечатанія въ 1903 г. редакціею „Звѣзды” пріобретѣны 
слѣдующія произведенія.

Большой Романъ Всѳв. С. Соловьева
„ЦВЪТЫ БЕЗДНЫ”, тольно что оконченный авторомъ; 

новая повѣсть Вас. Ив. Немировича Данченко „ПЕРВЫЙ РО
МАНЪ” и многія другія, еще не появлявшіяся въ печати 
(среди нихъ нѣсколько историческихъ), произведенія извѣ

стныхъ авторовъ.
Отдѣльные №№ „ЗВѢЗДЫ” продаются въ книжномъ мага
зинѣ А- И. Осипова, Демидовъ пер. 2, и у всѣхъ газетчиновъ, 

Подписная цѣна журнала „ЗВѢЗДА” на 1903 годъ.
СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:

Съ доставк. и перес. Безъ достав.
На годъ................................ 6 р. — к. 5 р. — к.

,> Ѵі года........................... 3 ,, ,, 2 „ 50 „
„ Чі V........................ 1 » 50 „ 1 „ 25 „

Подписныя четверти года начинаются не иначе, какъ съ 
1-го Января, съ 1-го Апрѣля, съ 1-го Іюля и съ 1 го Октября.

Журналъ безъ доставки можно получать только въ С.-Пе
тербургѣ.

Подписка принимается въ Главной конторѣ „ЗВѢЗДЫ” 
(С.-Петербургъ, Демидовъ, 2) и во всѣхъ книжныхъ магази
нахъ Россійской Имперіи.

Открыта подписка на 1903 г.
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ 

путешествій и приключеній на сушѣ и на морѣ

„ВОКРУГЪ СВѢТА"
Годъ 19-й

4 руб. Разсрочка
50 №№.

Безплатно 40 цѣнныхъ приложеній.
Гг. подписчики въ 1903 году получатъ:

50 №№ еженедѣльнаго иллюстриров. журнала. Вступая въ 
19-й годъ изданія, журналъ по прежнему ставитъ своей зада
чей знакомить читателя въ интересныхъ, общедоступныхъ, 
легко читающихся очеркахъ, описаніяхъ и разсказахъ съ ис
торическими, географическими условіями и особенностями 
всевозможныхъ уголковъ земного шара, съ бытомъ и нравомъ 
его обитателей, съ выдающимися новѣйшими открытія ми и 
изобрѣтеніями. Въ виду приближающагося 50-лѣтія со вре
мени славной Севастопольской обороны, редакція въ насту
пающемъ году дастъ рядъ очерковъ К. В. Лукашевича „Обо
рона Севастополя” со множествомъ иллюстрацій и портре
товъ доблестныхъ защитниковъ Севастополя. Кромѣ того, 
въ портФелѣ редакціи имѣются: „Сокровище родины”, боль
шой романъ князя М. Н. Волконскаго, и „Поѣзлка на Бѣлое 

море14 П. П. ИнФантьева.
БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:

24 тома иллюстрирован. собранія сочиненій Виктора Гюго, 
заключающія въ себѣ въ полныхъ переводахъ слѣдующее: 1) 
Соборъ Парижской Богоматери. 2) Отверженный. 3) 93 годъ.
4) Труженики моря. 5) Человѣкъ, который смѣется. 6) Дра
матическія произведенія. Къ собранію сочиненій будутъ 

приложены портретъ и біографія писателя.
12 выпусковъ „Исторія царствованія Императора Петра Вѳ- 
ликаго“. Роскошное изданіе съ портретами дѣятелей славна
го царствованія, многочисленными рисунками того времени, 
видами городовъ и мѣстностей, гдѣ подвизался Царь-Работ
никъ, снимками съ картинъ современныхъ художниковъ и 
видами многочисленныхъ памятниковъ и медалей Великаго 

Преобразователя Россіи.
•4 олеографіи. За приплату одного рубля, кромѣ упомяну
тыхъ безплатныхъ приложеній, подписчики получатъ еще че

тыре олеографіи художниковъ Галкина и Беркоса, спеціально 
написанныя къ 200-лѣтнему юбилею С.-Петербурга. 

ОЛЕОГРАФІИ ИЗОБРАЖАЮТЪ:
1) Портретъ Императора Петра Великаго. (Художника 

Галкина).
2) Йервоначальный видъ мѣстности при основаніи Пе

тербурга.
3) Петербургъ въ годъ смерти Петра Великаго.
4) Современный Петербургъ, (Худож. Беркоса.

Такимъ образомъ, подписчики „Вокругъ Свѣта14, безъ уве
личенія подписной платы, въ 1903 г. получатъ 50 богато ил
люстрированныхъ номеровъ журнала, 24 литературныхъ ил
люстрированныхъ приложенія, собраніе сочиненій Виктора 
Гюго, 12 выпусковъ иллюстрированной исторіи Петра ВѲЛИ- 
каго. Въ журналѣ, между прочими статьями, богато иллю
стрированные эпизоды Севастопольской обороны 1855 — 
1856 гг. Весь этотъ матеріалъ въ отдѣльной продажѣ будетъ 

стоить болѣе тридцати рублей.
Подписная цѣна на журналъ остается прежняя:

На годъ съ 24 книгами иллюстрированныхъ сочиненій Викто
ра Гюго и 12 вып. иллюстрир. исторіи Петра Великаго 4 р. 

съ доставкой и пересылкой.
То же съ 4 картинами Галкина и Беркоса ПЯТЬ руб.

Допускается разсрочка: при подпискѣ—2 руб., къ 1 апрѣ
ля и къ 1 іюля — по 1 руб. За картины — при послѣднемъ 
взносѣ.

Адресъ редакціи журнала „Вокругъ Свѣта14: Москва, 
Петровка, д. Грачева.

Журналъ издается Товариществомъ И. Д. Сытина.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ НА

„Крестьянское ЗЕ-
-=“ Хозяйство”.

ЕжемііСячішй Иллюстрированный

ѵ-й (іэоз) СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ за гоДЪ 
ГОДЪ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛЪ ОДИНЪ РУБ.

(подъ редакціей П. Н. Елагина), 
имѣющій задачею распространять практическія, полезныя по 
сельскому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя премущественно 

для самыхъ мелкихъ хозяевъ и для крестьянъ, 
Журналъ„КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО” допущенъ въ би
бліотеки всѣхъ низшихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя 

народныя читальни.
Господиномъ Министромъ Финансовъ признанъ желательнымъ 
для выписки въ читальни, чайныя и библіотеки, организуемыя 

Комитетами попечительствъ о народной трезвости. 
Безплатныя приложенія: сѣмена хорошихъ сортовъ 

сельско хозяйст. растеній.
Выдержки изъ отзывовъ о журналѣ„Нрѳстьянское Хозяйство”-

1) „Тамбовскія Губернскія Вѣдомости”: Небольшой, но 
интересный журналъ „Крестьянское Хозяйство” назначенъ 
исключительно для деревни, содержаніе статей хозяйственное 
цригодное въ сельскомъ быту. Журналъ ‘охватываетъ всю 
деревенскую жизнь, всѣ ея промыслы; искусства и занятія. 
Статьи написаны просто, толково, ясно, убѣдительно, поя
сняются и доказываются чертежами и рисунками. Печать 
крупная, четкая, статьи понятны удобопримѣнимы на пра
ктикѣ. Съ своей стороны, зная деревенскую жизнь, ея нуж
ды и запросы, мы думаемъ что каждое волостное правленіе 
должно выписывать „Крестьянское Хозяйство” также обяза
тельно, какъ выписывается „Сельскій Вѣстникъ”; они взаим
но дополняютъ другъ друга и должны стоять рядомъ въ би
бліотекѣ деревенскихъ книгохранилищъ-читаленъ. Кто л, >- 
битъ деревню и желаетъ ей добра отъ чистаго сердца, тотъ 
обязанъ всѣми мѣрами распространять свѣдѣнія о новомъ из
даніи предпринятомъ на пользу деревни, помѣщая эту за
мѣтку, мы увѣрены, что намъ не разъ скажутъ спасибо тѣ 
кто выпишетъ и будетъ читать „Крестьянское Хозяйство” ’

2) Газета „Новое Время”: „Крестьянское Хозяйство” 
издается съ прекрасными рисунками, редактируется тѣми же 
лицами которыя заявили себя созданіемъ популярнѣйшаго 
изъ нашихъ сельско-хозяйственныхъ органовъ „Деревня”- 
программа изданія отличаеі ся сторогой обдуманностью, цѣ
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лесообразностью и видимо проводится редакціею съ замѣча
тельною твердостью. Языкъ простой, серьезный, Подо
бное изданіе нельзя не привѣтствовать съ самой горячей сим
патіей. Серьезная и прекрасная задача новаго журнала еще 
болѣе обращаетъ на себя вниманіе тѣмъ что она чужда какой 
бы то ни было сословной исключительности, у насъ на Руси 
всегда неумѣстной и Фальшивой. Журналъ, судя по его со
держанію, разсчитанъ на читателей не изъ одной только кре
стьянской среды, а посвященъ интересамъ всего землевладѣ
нія въ Россіи.

3) „Тургайскія Областныя Вѣдомости”: „Помѣщая въ 
популярномъ изложеніи статьи по всѣмъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства журналъ „Крестьянское Хозяйство охватываетъ 
всѣ стороны деревенской жизни, отвѣчая на всѣ ея запросы 
и нужды. Большинство статей снабжено рисунками и чер- і 
тежами. Выписавшіе это изданіе отнюдь не пожалѣютъ по
траченнаго рубля”.

4) „Гродненскія Губернскія Вѣдомости”: „Не можемъ 
не рекомендовать сельскому насѣленію журналъ „Крестьян
ское Хозяйство” съ особою настойчивостью. Журналъ впол
нѣ отвѣчаетъ своему, назначенію и можетъ оказать сельскому 
населенію громадную пользу. Книжки этого журнала вполнѣ 
могутъ замѣнить опытнаго умнаго совѣтчика”.

5) „Самарскія Губернскія Вѣдомости”: „По содержанію 
№№ журнала, уже можно судить о томъ что помѣщенныя въ 
нихъ статьи соотвѣтствуютъ программѣ и цѣлямъ изданія из
данія и вполнѣ пригодны для сельскаго быта. Въ виду не
сомнѣнной пользы изданія для сельско-хозяйственнаго дѣла 
и доступности его но цѣнѣ нельзя не обратить на него осо 
беннаго вниманія”.

Отличные отзывы о журналѣ „Крестьянское Хозяйство” 
были, помѣщены также во многихъ другихъ газетахъ и жур- 
наллхъ.
Срокъ выхода: ежемѣсячный сброшюрованными тетрадками, 
съ рисунками. ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на журналъ „КРЕСТЬЯН
СКОЕ ХОЗЯЙСТВО”: за годъ 12 выпусковъ, съ пересылкою,

ТОЛЬКО ОДИНЪ РУБЛЬ

Адретъ: „Крестьянское Хозяйство1'' Демидову пер., 2. С.-Петербургъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 годъ ИА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

„ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ”

и прибавленія къ ней.
Духовный журналъ „Странникъ” будетъ издаваться въ 

1903 году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь 
кругъ движеній 6огословско-философской мысли и церковно
общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно слу
житъ въ теченіе болѣе сорока лѣтъ. При журналѣ въ каче
ствѣ безплатнаго приложенія издается „Общедоступная Бо
гословская Библіотека11, имѣющая своею цѣлью сдѣлать 
вполнѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣй
шія произведенія русской и иностранной богословской лите
ратуры.

Въ 1903 году подписчикамъ будутъ даны два капиталь
ныхъ сочиненія:

а) „Православная Богословская Энциклопедія" или Бого
словскій Энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ 
необходимыя для всякаго серьезно образованнаго человѣка, 
свѣдѣнія по всѣмъ предметамъ богословскаго и философскэго 
знанія, т. IV, въ который войдутъ слова на Г, Д и Е (съ 
картами и иллюстраціями) и б) извѣстное сочин. Фарра
ра „Жизнь и Труды Свв. Отцовъ и Учителей Церкви" (т. 2-й) 
въ перев. А. П. Лопухина, 2-е изданіе съ иллюстраціями

в) Кромѣ того б езпла тно будетъ разослано сочиненіе? 
„Воскресеніе Христово какъ величайшее и достовѣрнѣйшее 
изъ чудесъ“, — богословско-апологетическій трактатъ про
тивъ новѣйшихъ воззрѣній на это событіе.

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

Цѣна: а) въ Ро ссію за журналъ „Странникъ" съ 
приложеніемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословсною 
Библіотеки" восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за гра
ни ц е й 11 руб. съ перес.

Приміьч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподпис
чиковъ цѣна „Богосл. Библіотеки” 2 р. 50 к. за томъ 
безъ перес. и 3 руб. съ перес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки” въ 
изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прила
гать по 50 коп. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже 
вышедшіе десять выпусковъ „Библіотеки (четыре то
ма „Православнаго Собесѣд. Богословія”, два т. „Исто
ріи Христ. церкви въ XIX в.“ и три т. „Правое. Богосл. 
Энциклопедіи” одинъ т. сочин. Фаррара: „Жизнь и тру
ды свв. отцовъ и учителей церкви“ съ иллюстра
ціями) прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 р. за вы
пускъ (въ перепл. по 1 р. 50 коп.), а при выпискѣ на- 
в ы б о р ъ по 1 р. 50 коп. (въ пер. по 2 р.).

Адресоваться: Въ редакцію журнала „СТРАН
НИКЪ” С-Петербургъ, Невскій Проспектъ Д. № 182.

(Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ 
ко н т о р у редакціи—Телѣжная ул. д. № 5.

За редактора издатель про®. А. Лопухинъ.

Колокольный заводъ
1 ВЛОДКОВСКАГО

въ Гор. Венгровѣ Сѣдлецкой Губ.
Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола 

всякаго вѣса.

Брошюра протоіерея I. И. СОЛОВЬЕВА: 

„Завѣтныя думы служителя Церкви въ 
виду предстоящей реформы средней 

школы“.
Москва, 1902 г„ 57 стр. Цѣна 30 коп., съ 

перес. 35 коп.
Продается въ книжнихъ магазинахъ Москвы и- 

Петербурга и у автора (Москва, Остоженка. Лицей 
Цесаревича Николая).
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