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Адресъ Редакціи:

Долгая улица, домъ № 13 кв. 11, 
при Холмско-Варшавской Духовной Консисторіи, 

въ Варшавѣ.
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Выходитъ два раза въ мѣсяцъ; 1-го и 15-го числа.

Годовая цѣна—5 р. с.

тавской епархіи, Иларіону епископомъ нолавскимъ 
’ и переясла вскимъ.
і

Отъ редакціи.

Холмско-Варшавскій Епархіальный Вѣстникъ бу 
детъ пздават ься и въ наступающемъ 1888 г. по 
прежней программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Си- ' 

нодомъи по прежней подписной цънѣ—по ПЯТИ рублей 
въ годъ съ пересылкою иногороднымъ д съ доставкою 

на домъ Варшавскимъ подписчикамъ. Тѣ и другіе Отъ 14 октября—8 ноября 1887 года, за А? 2,138, 
благоволятъ обращаться въ редакцію по слѣдующе

му адресу: Въ Варшаву, во редакцію Холмско- 
Варшавскаго Епархіальнаго Вѣстника , при 
Холмско - Варшавской Духовной Консисторіи, 
улица Долгак, № дома 13, кварт. 11.

Постоянныхъ подписчиковъ нашихъ, которымъ 

высылается Епархіальный Вѣстникъ И безъ предва-. .. х х
ригельнаго пхъ требованія, покорнѣйше вросішъ! Е"ІЪ с®«ѣіиль<Ивъ о рожденіи п крещеніи лицъ, 
высылать подписную плату заблаговременно. Ду- \ 1>™ев«ыхъ “Iм существованіи броРа пхъ родителей, 

тт д - ... но показанныхъ въ сихъ свидѣтельствахъ незаковно-
ховенство Люблинской п Сѣдлецкой губерній благо- те ... тт

*. ? рожденными. 11 р и к а з а л и: Командующій Импера-
воли.ъ высылать таковую плату чре_зъ о. о. благо-!,т0рск0Ю главною квартирою сообщилъ г. слнодально- 

чиішыхъ Iму Оберъ-Прокурору, между прочимъ, что при все-
=в!нодданнѣйшпхъ прошеніяхъ объ узаконеніи добрач

ныхъ дѣтей, просителями не рѣдко представляются 
метрическія свидѣтельства, въ которыхъ дѣти, рож- 

Её—Іденпыя при существованіи законнаго брака, обозна- 

Ічены незаконнорожденными, при чемъ не изъ чего не 
ВЫСОЧАЙШІЕ ИСВЕЛѢІІІЕ.' *!  видно, чтобы состоялось какое либо рѣшеніе подле-

' [жащаго суда о признаніи сихъ дѣтей незаконнорож- 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ .въ 14-й день мп - ['денными. Имѣя затѣмъ въ виду, чю на основаніи 

пувшаго ноября, Высочайше соизволилъ утвердить. ст. 127, I ч. т. X св. зак. (изд. 1857 г.) и ст. 1348 
всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Синода объ . уст. гражд. судопр. Императора Александра II, за- 
увольненіп архіепископа полтавскаго, н переяслав- конность младенца, родившагося при существованіи 
скаго Іоанна, согласно просьбѣ его, по разстроен-, законнаго брака, оспаривать въ правѣ только мужъ 

ному здоровью, отъ управленія ввѣренною ему епар-’его матери, генералъ-адъютантъ Рихтеръ просилъ о 
хіею п о бытіи епископу прплукскому, викарію пол- сообщеніи заключенія, какое имѣютъ значеніе метры-

падшіе ттшг*  шв
объ устраненіе неправильныхъ записей въ метри

ческихъ книгахъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Святѣйшій Правительствующій Садодъ 
слушали, предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 24 сентября сего года, за № 4141, относи
тельно выдачи нѣкоторыми консисторіями мегричес-

&
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ческія свидѣтельства о рожденіи дѣтей, объ узаконе
ніи которыхъ поступаютъ всеподданнѣйшія ходатай
ства, п не представляется ли необходимости испра
вить эти документы, или замѣнить ихъ новыми, въ 
которыхъ эти дѣти, согласно вышеприведеннымъ за
коноположеніямъ, значились бы законными отъ пер
выхъ браковъ ихъ матерей. По соображеніи обстоя
тельствъ изложенныхъ въ отношеніи командующаго 
Императорскою главною квартирою съ дѣйствую
щими постановленіями, г. синодальный Оберъ-Проку
роръ находитъ, что церковные принты, записывая въ 
метрикахъ при совершеніи св. крещенія дѣтей, кото
рыя рождены отъ матерей, состоящихъ въ законномъ 
бракѣ, незаконнорожденными на основаніи словес
ныхъ заявленій или самой матери младенца, пли род
ственниковъ, и даже стороннихъ лицъ, поступаютъ 
неправильно, такъ какъ право оспариванія законно
сти младенца, родившагося при существованіи тако
ваго брака, принадлежитъ только мужу его матери, и 
самый вопросъ о признаніи законности или незакон
ности рожденія, на основаніи 1346—1353 ст. уст. 
гражд. судопр., подлежитъ исключительно рѣшенію 
судебныхъ установленій, а до обязанности принтовъ 
не относится. Принимая за симъ во вниманіе, что по
добныя записи незаконнорожденными дѣтей, рожден
ныхъ при существованіи законныхъ браковъ, какъ 
видно изъ отношенія генералъ-адъютанта Рихтера и 
изъ дѣлъ, производившихся въ центральномъ упра
вленіи духовнаго вѣдомства, встрѣчаются нерѣдко, 
г. синодальный Оберъ-Прокуроръ признаетъ благо- 
нотребнымъ, въ предупрежденіе на будущее время 
такихъ неправильностей въ записяхъ принтами ііо ме
трическимъ книгамъ, чтобы епархіальными началь- 
ствами сдѣланы были надлежащія разъясненія по се
му предмету подвѣдомственнымъ священно-церков- 
нослужителямъ. Соглашаясъ съ таковымъ предложе
ніемъ г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: для устраненія на будущее вре
мя вышеобъясненныхъ неправильностей въ записяхъ 
принтами по метрическимъ книгамъ, поручить епар
хіальнымъ преосвященнымъ, синодальнымъ конто
рамъ, духовнику ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕ
ЛИЧЕСТВЪ и главному священнику арміи и флотовъ 
сдѣлать надлежащее разъясненіе по сему предмету 
подвѣдомствѣннымъ священноцерковнослѵжптелямъ, 
о чемъ п дать знать по духовному вѣдомству цирку
лярно, чрезъ припечатаніе въ „Церковномъ Вѣстни-

О подпискѣ на газету „СЕЛЬСКІЙ ВѢСТНИКЪ" 
на 1888 годъ.

По распоряженію Его Высокопреосвященства, о- 
снованному на отношеніи Г. Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Синода, согласно просьбѣ Министра Вну
треннихъ Дѣлъ, признающаго необходимымъ возмо
жно большее разпространеніе газеты „СЕЛЬСКІЙ 
ВѢСТНИКЪ" въ массѣ преимущественно сельска
го паселенія, предлагается вниманію читателей Епар
хіальнаго Вѣстника и преимущественно сельскихъ 
священно — и церковно—служителей нижеслѣдую
щее объявленіе:

СЕЛЬСКІЙ ВѢСТНИКЪ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА ИЗДАВАЕМАЯ 

ПРИ „ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМЪ ВѢСТНИКѢ".

Программа: Извѣстія о Государѣ Императорѣ и Членахъ 
Его Августѣйшаго Семейства.

Законы и распоряженія высшаго Правительства, какъ от
носящіеся до крестьянскаго быта, такъ и всѣ тѣ, знаніе ко
ихъ можетъ быть полезно для сельскаго населенія.

Разныя извѣстія о внутреннихъ дѣлахъ въ Россійской 
Имперіи, какъ-то: объ урожаяхъ; о торговыхъ цѣнахъ на 
хлѣбъ и другіе необходимѣйшіе предметы; о заведеніяхъ, 
открываемыхъ для народной пользы; о мастерствахъ и ре
меслахъ; объ изобрѣтеніяхъ и улучшеніяхъ по сельскому хо
зяйству и народной промышленности; о повальныхъ болѣз
няхъ, пожарахъ и другихъ несчастіяхъ. Наставленія и ука
занія относительно сохраненія здравія; о предосторожностяхъ 
отъ пожаровъ, скотскихъ падежей и другихъ бѣдствій; объ 
устройствѣ заведеній, полезныхъ въ сельскомъ быту, и т. п., 
Сообщенія изъ волостей.—Отвѣты редакціи съ разъясненія
ми на вопросы подписчиковъ по дѣламъ сельскаго быта.

Объявленія (съ платой со строки мелкой печати 15 к.).
„Сельскій Вѣстникъ" разсылается безплатно во всѣ во

лостныя правленія.
ДЛЯ ПОСТОРОННИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ ПОДПИСНАЯ 

ЦѢНА: на 1888 годъ:
Для городскихъ въ Петербургѣ 1 рубль и за доставку на 

домъ 1 рубль.
Для иногородныхъ 1 рубль и за пересылку по почтѣ 60 

коп.
А лица, желающія получать „Сельскій Вѣстникъ,, 

чрезъ волостныя правленія, платятъ за весь годъ съ 
почтовою пересылкою 1 рубль. Такимъ подписчи
камъ газета будетъ высылаться изъ редакціи на ихъ 
имя прямо въ волостныя правленія.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи „Пра
вительственнаго Вѣстника", въ С.-Петербургѣ.
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СИНОДАЛЬНЫЯ КНИГИ: I
Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ и | 

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

бургѣ въ зданіи Св. Синода)

ПРОДАЮТСЯ НОВЫЯ КНИГИ:

Литургія Св, Іоанна Златоустаго, 
на чешскомъ языкѣ, изданная вмѣстѣ съ славянскимъ тек
стомъ (нечат. гражд. шрифтомъ). Прага. Цѣна въ бумаж

кѣ 10 копѣекъ.

Пространный христіанскій катихизисъ православ
ныя каѳолическія восточныя церкви,

на чешскомъ языкѣ. Прага. Цѣна въ бум. 15 коп.

Краткій христіанскій православный

на чешскомъ языкѣ. Прага. Цѣна въ бум. 5 к.

Напечатаны новымъ изданіемъ:

Акдежстъ
БОЖЕСТВЕННЫМЪ СТРАСТЯМЪ ХРИСТОВЫМЪ,

въ 8 д. л., гражд. печати, съ изображ. Цѣна въ бумагѣ 
35 копѣекъ.

ЖИВОНОСНОМУ ГРОБУ И ВОСКРЕСЕНІЮ 
ХРИСТОВУ,

съ изображеніемъ, въ 8 д. л., гр. п. Цѣна въ бум. 35 к.

АКАѲИСТЪ ПОКРОВУ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ,
съ изображ., въ 8 д. л., гр. п. 

Цѣна въ бум. 35 коп.

ШЖМііШваМШЕІУИО
съ изображ., въ 8 д. л., гражд. печати.

Цѣна въ бум. 35 коп.

но достопамятнымъ православно-церковнымъ торже
ствомъ въ Варшавѣ—освященіемъ крестовой Пре- 
ображенокой церкви послѣ обновленія оной трудами 
и жертвами благочестивыхъ любителей благолѣпія 
дома Божія. Пожертвованія на благоустройство и 
украшеніе церквей—не рѣдкость въ нашей епархіи, 
равно какъ и въ другихъ. Но такія жертвы, какія 
принесены—-и при томъ съ вожделѣннымъ успѣхомъ 
на благолѣпіе крестовой Преображенской церкви, 
достойны занять почетную страницу въ лѣтописяхъ 
Холмско-Варшавской Епархіи; на это святое дѣло, 
на украшеніе домовой не большой церкви пожертво
вано и употреблено свыше 10 тысячъ рублей. По 
этому поводу позволимъ себѣ привести на память- 
читателей Холмско - Варшавскаго Епархіальнаго 
Вѣстника нѣкоторыя свѣдѣнія о названной цер
кви, о первоначальномъ ея устройствѣ и двукрат
номъ обновленіи, о лицахъ принимавшихъ въ этомъ 
живое посредственное и непосредственное участіе, о 
средствахъ, какими располагали они, и о томъ впе
чатлѣніи, какое производитъ на благочестиваго по
сѣтителя настоящее устройство этой церкви.

Преображенская крестовая церковь устроена въ 
одномъ году съ Варшавскимъ каѳедральнымъ собо
ромъ для братіи Архіерейскаго Дома и членовъ Вар
шавскаго православнаго общества, желающихъ слу
шать раннюю литургію, и освящена 11 сентября 
1837 года Преосвященнымъ Антоніемъ РаФальскпмъ, 
первымъ Епископомъ Варшавскимъ *),  бывшимъ впо
слѣдствіи митрополитомъ Новгородскимъ и С.-Пе
тербургскимъ. Каѳедральный соборъ и Архіерейскій 
домъ помѣщаются въ зданіяхъ пріобрѣтенныхъ по
купкою у ксендзовъ піаровъ и обращены лицевою 
стороною на Долгую улицу при площади Красинска- 
го; зданіе же Преображенской церкви, примыкающее 
къ зданію Архіерейскаго Дома со стороны Медовой 
улицы, служило прежде помѣщеніемъ для архива 
Контроля цар ства польскаго и пріобрѣтено уступ
кою части піарскихъ зданій, именно той части, въ 
которой помѣщался нѣкогда экзаменаціонный залъ 
піаровъ. Нынѣ оно составляетъ одно цѣлое съ Архіе
рейскимъ Домомъ и отдѣляется отъ послѣдняго толь
ко главными воротами, ведущими во дворъ Архіе
рейскаго Дома съ Медовой улицы, одна же изъ ком
натъ верхняго этажа, именно молитвенная комната

ОТДѢЛЪ II.

Обновленіе и освященіе крестовой Преображенской 
церкви въ Варшавѣ.

Воскресенье—15 минувшаго ноября ознаменова-

’) Вторымъ Варшавскимъ Архіепископомъ, преемникомъ 
преосв. Антонія и на митрополичьей каѳедрѣ вь С.-Петер
бургѣ, былъ преосв. Никаноръ (1843—1848), третьимъ (съ 
1849 г.) преосв. Арсеній, которымъ освящена другая кре
стовая церковь—Покровская въ 1849 г.; четвертымъ Архіе 
пископомъ Варшавскимъ, и потомъ Холмеко-Варшавскимъ, 
былъ предмѣстникъ настоящаго Архипастыря нашего нре- 

I освященый Іоанникій, при которомъ послѣдовало возсоеди
неніе съ православною церковію уніатовъ б. Холмской 
епархіи.
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Архіепископа, выходитъ окномъ прямо въ церковь 
съ западной ея стороны.

На счетъ доброхотныхъ пожертвованій, въ на
чалѣ 1860 годовъ собранныхъ усердіемъ и заботли
востію бывшаго попечителя Варшавскаго каѳедраль
наго собора генералъ - лейтенанта Синельникова, 
произведены нѣкоторыя исправленія въ соборной 
церкви при преосв. Іоанникіѣ, освятившемъ обно
вленный соборъ 1861 года; на счетъ этихъ же 
средствъ въ слѣдующемъ году обновлена была и 
крестовая Преображенская церковь при Варшав
скомъ Архіерейскомъ Домѣ. На обновленіе сей цер
кви употреблено тогда лишь 2257 рублей, въ томъ 
числѣ 1000 р. изъ церковной суммы Архіерейскаго 
Дома. „Но представленію преосв. Іоанникія Святѣй
шимъ Синодомъ изъявлена признательность гене
ралъ-лейтенанту Синельникову, принимавшему дѣ
ятельное участіе въ обновленіи какъ названной цер
кви, такъ и соборнаго храма, всѣмъ же лицамъ, 
участвовавшимъ въ дѣлѣ обновленія храмовъ Бо
жіихъ своими пожертвованіями, преподано благосло
веніе Святѣйшаго Синода”.

Такимъ образомъ первое обновленіе Преображен
ской крестовой церкви совершено въ 1862 году чрезъ 
25 лѣтъ послѣ ея учрежденія; на долю же пятаго, 
нынѣшняго Архипастыря Холмско - Варшавскаго, 
Высокопреосвященнаго Леонтія, выпало чрезъ новые 
25 лѣтъ дать благословеніе на вторичное обновленіе 
Преображенской церкви. Благодаря личнымъ распо
лагающимъ бесѣдамъ, истинно-христіанской общи
тельности, вдохповенпымъ воззваніямъ и наставле
ніямъ своего Архипастыря церковь Варшавская за 
послѣднее десятилѣтіе видѣла много отрадныхъ яв
леній въ своей жизни. Не говоря о постепенномъ со- * 
оруженіи благолѣпныхъ храмовъ Божіихъ, о неусып
ныхъ заботахъ направленныхъ къ водворенію до
брыхъ христіанскихъ отношеній между пастырями 
и паствами, о недавнемъ возникновеніи на Подлясьѣ 
Лѣснянской женской общины, уже радующей сердца 
ревнителей православія своими успѣхами, не говоря 
о ежегодныхъ религіозныхъ торжествахъ открытія, 
освященія и расширенія храмовъ Божіихъ (при 
тюрьмахъ, таможняхъ, въ пріютахъ, гимназіяхъ, бо
гадѣльняхъ), Архипастырь Варшавскій неоднократно 
имѣлъ утѣшеніе видѣть христіанское сочувствіе къ 
своимъ заботамъ о благоустроеніи своей паствы со 
стороны благочестивыхъ людей православнаго рус
скаго востока, изъ коихъ одни жертвовали на содер
жаніе Лѣснянской общины, другіе—въ пользу Холм- 
скаго Свято-Богородицкаго Братства, третьи вообще 
на благоустройство церквей Холмско - Варшавской 
Епархіи,—въ томъ числѣ и на обновленіе крестовой 
Преображенской церкви въ Варшавѣ. Главнымъ 
жертвователемъ въ этомъ послѣднемъ дѣлѣ являет
ся московскій 2-й гильдіи купецъ Косьма Ефимовичъ 
Морозовъ, получившій образованіе въ иконописномъ 

искуствѣ отъ художника Мягкаго, посѣщавшій по
томъ художественный классъ и подъ непосредствен
нымъ наблюденіемъ профессора Маркова работавшій 
въ храмѣ Христа Спасителя въ Москвѣ. Преданный 
всею душой своему дѣлу онъ открылъ „мастерскую 
церковной, стѣнной, иконописной живописи и ико- 
нописи“ въ Москвѣ и на Московской ремесленной 
выставкѣ 1885 года удостоенъ большой серебряной 
медали за свои церковно-иконописныя работы. Съ 
1863 года этотъ неутомимый труженикъ—хѵдож- 
никъ производилъ работы по подрядамъ послѣдова
тельно: въ Эйскѣ, въ Москвѣ во многихъ церквахъ и 
монастыряхъ (Пудовомъ, Зачатьевскомъ, въ домѣ 
гр. Шереметьева и др.) и по московской епархіи, а 
также въ Калугѣ и уѣздахъ Калужской губерніи, 
въ Астрахани, Саратовѣ, Орлѣ, Смоленскѣ, Тамбо
вѣ, Нижнемъ Новгородѣ, на Кавказѣ и въ губер
ніяхъ Курской, Кіевской, Тверской, Землѣ Войска 
Донскаго и пр. Вотъ этотъ-то неутомимый труже
никъ и смиренный искренній сынъ православной 
церкви подвинутъ былъ на благое дѣло пожертвова
нія своими трудами въ пользу Варшавскихъ цер
квей,—соборной, гдѣ мѣстныя иконы Спасителя и 
Божіей Матери, его художественная работа и его 
жертва цѣнимая въ 600 р. служатъ въ настоящее 
время однимъ изъ лучшихъ украшеній этой церкви,— 
и главнымъ образомъ въ пользу крестовой Преобра
женской. Явившись къ Его Высокопреосвященству 
лѣтомъ истекающаго года и получивъ Архипастыр
ское благословеніе,*  онъ обѣщалъ къ августу сего 
же года представить^ какъ жертву Богу, уже нача
тый въ его мастерской собственной его работы ико
ностасъ для крестовой Преображенской церкви, сто
имостію, какъ теперь оказывается, въ 7000 рублей; 
но работы по тщательной отдѣлкѣ иконостаса во 
всѣхъ его деталяхъ не могли быть исполнены такъ 
скоро, и лишь 15 октября иконостасъ былъ доста
вленъ въ Варшаву; 24 октября пріѣхали въ Варша
ву и его рабочіе; тогда началась установка иконо
стаса подъ его непосредственнымъ наблюденіемъ, и 
къ 15 ноября вся церковь была готова къ освященію.

Добрымъ товарищемъ Косьмы Ефимовича по дѣ
лу обновленія Преображенской церкви оказался и 
староста этой церкви, варшавскій 2-й гильдіи ку
пецъ, Алексѣй Борисовичъ Шишковъ, одиннадцать 
лѣтъ уже доставляющій этой церкви безмездно, какъ 
ея староста, необходимые для богослуженія припа
сы—вино, ладонъ, масло и свѣчи. Когда, съ разрѣ
шенія Его Высокопреосвященства, въ сентябрѣ снятъ 
старый иконостасъ,—переданный съ Архипастыр
скаго благословенія чрезъ Сѣдлецкаго благочиннаго 
протоіерея Мизецкаго въ нуждающуюся церковь се
ла Лосицъ, Алексѣй Борисовичъ взялся на свой 
счетъ устроить новый паркетный полъ во всей цер
кви, вновь окрасить стѣны, принялъ на себя расхо
ды по укупоркѣ, перевозкѣ и доставкѣ новаго ико- 
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но стаса, оплатилъ Косьмѣ Еф. Морозову пять боль
шихъ новыхъ стѣнныхъ иконъ собственной работы 
К. Ефимовича, доставленныхъ имъ въ Преображен
скую церковь на 600 рублей, пріобрѣлъ новыя обла
ченія и пелены изъ парчи съ золотыми крестами по 
зеленому Фону для престола, жертвенника, апало- 
гіевъ п теграпода, не говоря уже о томъ, что поно
вленіе старыхъ вещей (чистку, покраску, серебреніе, 
золоченіе) онъ считалъ своею прямою и священною 
обязанностію въ качествѣ старосты церкви; такъ 
что жертвы Алексѣя Борисовича на Преображенскую 
церковь при ея обновленіи простирались до 3065 р.

Говоря объ этихъ пожертвованіяхъ въ пользу 
Варшавской Архіерейской каѳедры со стороны бла
гочестивыхъ сыновъ церкви, нельзя не упомянуть о 
живомъ посредничествѣ въ этомъ святомъ дѣлѣ о. 
протодіакона Варшавскаго Каѳедральнаго Собора, 
Павла Ивановича Недумова. Въ этомъ случаѣ онъ 
является дѣйствительно перводіакономъ своего Ар
хипастыря не по внѣшнему только служенію, а по 
искреннему содѣйствію благимъ цѣлямъ, намѣре
ніямъ и заботамъ своего Владыки: москвичъ родомъ, 
человѣкъ живой, общительный, бывалый и энергич
ный, компетентный законоучитель и дѣльный про
повѣдникъ, Павелъ Ивановичъ своими личными сно
шеніями, обширнымъ знакомствомъ и неустанными 
хлопотами много содѣйствовалъ облегченію заоотъ 
Его Высокопреосвященства и въ дѣлѣ матеріальнаго 
благоустроенія епархіи. При посредничествѣ о. Не
думова Московскіе купцы Соповъ и Шелаевъ по-1 
жертвовали въ пользу церквей Холмско-Варшавской 
епархіи священныхъ облаченій на 8000 рублей; имъ 
же главнымъ образомъ привлеченъ къ почетному 
званію попечителя Варшавскаго Духовнаго Учили
ща тотъ же купецъ Соповъ, уже въ теченіе года 
успѣвшій пожертвовать для училища свыше 300 
рублей; двадцатилѣтнее знакомство Павла Иванови
ча съ К. Еф. Морозовымъ и его дружественныя от
ношенія къ Ал. Бор. Шишкову послужили пово
домъ для Его Высокопреосвященства неоднократно 
поручать о. протодіакону и переписку ііо дѣлу о 
пожертвованіяхъ, и наблюденіе за работами, и наве
деніе справокъ и' т. п.

Къ поименованнымъ лицамъ принимавшимъ учас
тіе въ обновленіи Преображенской церкви, надобно 
присоединить г. Ганшина, управляющаго магази
номъ бр. Поповыхъ въ Варшавѣ, и московскую куп
чиху Матвѣеву. Первый пожертвовалъ отъ себя 
два изящныхъ подсвѣчника къ мѣстнымъ иконамъ 
Преображенской церкви, стоимостію въ 130 рублей, 
съ Фарфоровыми къ нимъ цилиндрами, украшенны
ми живописью съ изображеніемъ на одномъ Спаси
теля, на другомъ Божіей Матери, и кромѣ того 20 
аршинъ краснаго сукна для выстилки пола предъ 
иконостатомъ и на клиросахъ въ этой же церкви. 
Г-жа Матвѣева пожертвовала для той же церкви 

также два подсвѣчника, стоимостію въ 60 рублей; а 
пожертвованные ею же мельхіоровые посеребренные 
богослужебные сосуды (потиръ, дискосъ, лжица, 
ковшикъ и два блюдца), цѣною въ 50 руб. переданы 
въ другую крестовую церковь—Покровскую.

При такихъ пожертвованіяхъ Крестовая Преобра
женская церковь явилась въ новомъ благолѣпіи при
водящемъ въ священный восторгъ каждаго благоче
стиваго посѣтителя. Прекрасная византійская жи
вопись и тонкая техническая работа иконостаса, такъ 
называемая Фряжская, представляющая смѣсь визан
тійскаго съ итальянскимъ стилемъ; величина, изя
щество и тщательная отдѣлка стѣнныхъ иконъ; но
вый паркетный полъ, чистота свѣтло-сѣрыхъ, покра
шенныхъ масляною краскою стѣнъ, новая или зано
во отдѣланная утварь церковная,—все это вмѣстѣ 
располагаетъ душу молящагося къ сосредоточенной, 
искренней и горячей молитвѣ ко Всевышнему, со
творившему Себѣ здѣсь мѣсто своего особеннаго 
благодатнаго обитанія.

Особенно поражаютъ художественностію испол
ненія иконы: мѣстныя — Преображенія Господ
ня п Божіей Матери, равно какъ и пять великолѣп
ныхъ стѣнныхъ иконъ по обѣимъ сторонамъ церкви; 
высоко-поучительную мысль внушаетъ и прекрасное 
впечатлѣніе производитъ, видное пзъ-за иконостаса 
на потолкѣ алтаря надъ престоломъ, изображеніе 
Духа Святаго, въ зидѣ голубя, окруженнаго сон
момъ ангеловъ.

Стѣнныя иконы расположены въ слѣд. иорядкѣ: 
на правой стѣнѣ, начиная со входа: икона святи
телей МитроФана Воронежскаго и Тихона Задонскаго, 
за нею икона трехъ московскихъ святителей—Петра, 
Іоны и Алексія; на лѣвой стѣнѣ икона преп. Антонія 
и Ѳеодосія, за нею—Алексія Божія человѣка и царе
вича Димитрія, далѣе — трехъ святителей вселен
скихъ; за ними надъ лѣвымъ клиросомъ помѣщены 
поновленныя меньшихъ размѣровъ иконы Спасителя 
и Божіей Матери въ серебрянныхъ ризахъ и въ кіо
тахъ изъ краснаго дерева. Размѣръ каждой изъ 
пяти новыхъ стѣнныхъ иконъ, въ золоченыхъ ра
махъ, на липовыхъ доскахъ—2 арш. 2 вершка въ 
ширину и около 2’/3 арш. въ высоту.

Иконостасъ, устроенный въ три яруса, состоитъ 
изъ 26 иконъ, писанныхъ, равно какъ и пять стѣн
ныхъ иконъ, по золотому Фону и вставленныхъ въ 
изящныя золоченныя рамы. Въ срединѣ верхняго 
яруса—икона Христа Спасителя, сидящаго на каѳе
дрѣ съ раскрытымъ евангеліемъ; а по сторонамъ Его 
изображены пророки Исаія и Давидъ въ одной ико
нѣ съ правой и Іеремія и Даніилъ тоже въ одной 
иконѣ съ лѣвой стороны; надъ ними вверху номѣще- 
ны сравнительно малыя въ овальныхъ рамахъ иконы 
пророка Елисея справа и пророка Иліи слѣва. По 

краямъ верхняго яруса помѣщены иконы пророка 
Иліи съ правой и пророка Іоны съ лѣвой стороны.
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Такимъ образомъ верхній ярусъ иконостаса состоитъ 
изъ семи разной величины иконъ.

Средній ярусъ состоитъ также изъ семи иконъ: 
по срединѣ надъ царскими вратами—икона Тайной 
Вечери, а по обѣимъ сторонамъ ея по три иконы св. 
апостоловъ, ио два на каждой изъ шести иконъ. 
Нижній ярусъ состоитъ изъ 12-ти иконъ, изъ коихъ 
шесть на царскихъ вратахъ и шесть по обѣимъ сто
ронамъ оныхъ; въ срединѣ царскихъ вратъ изобра
жено Благовѣщеніе Пресвятой Богородицы, раздѣ
ленное на двѣ иконы—Богородицы съ правой и ар
хангела Гавріила съ лѣвой стороны; вверху и внизу 
Благовѣщенія изображены четыре евангелиста въ 
круглыхъ рамкахъ, Матѳей и Іоаннъ вверху и Лука 
и Маркъ внизу. Съ правой стороны царскихъ 
вратъ—храмовая икона Преображенія Господня; съ 
лѣвой—икона Божіей Матери; на южныхъ дверяхъ 
изображенъ архидіаконъ Лаврентій, на сѣверныхъ— 
архидіаконъ Стефанъ; на оконечностяхъ нижняго 
яруса изображены справа святитель Николай, а слѣ
ва св. Леонтій епископъ Ростовской. Иконостасъ 
украшенъ 20-ю золоченными колоннами, отдѣляю
щими одну икону отъ другой, и разными также зо
лоченными Фигурами и увѣнчанъ тремя вызолочен
ными крестами.

Обновленная такимъ образомъ крестовая Прео
браженская церковь освящена 15-го минувшаго ноя
бря,—за отсутствіемъ Высокопреосвященнаго Леон
тія, по Высочайшему повелѣнію вызваннаго въ С.- 
Петербургъ для присутствованія въ Святѣйшемъ 
Синодѣ,—Преосвященнымъ Флавіаномъ Епископомъ 
Люблинскимъ въ сослуженіи архимандрита Геронтія, 
протоіереевъ Климента Чеховича и Никиты Го- 
ризонтова и священника Евдокима Бѣляновскаго. 
Вслѣдъ за освященіемъ церкви отслужена въ ней 
Божественная литургія. На освященіе обновленной 
церкви, о которомъ заранѣе объявлено было въ Вар- 
іпавскомъ Дневникѣ, собралось такое множество бо
гомольцевъ, котораго не могла вмѣстить небольшая 
церковь. Между прочими здѣсь присутствовали: по
печитель Варшавскаго Учебнаго Округа А. Л. Апу
хтинъ, директоръ Ново-александрійскаго института 
П. В. Эймонтъ, директоръ Варшавскаго Реальнаго 
училища Н. Н. Кацауровъ, редакторъ Варшавскаго 
Дневника П. А. Кулаковскій и многіе другіе.

Учитель Варш. 2-й муж, гимназіи
Ѳеодоръ Павловскій-Михайловъ.

Замѣтка объ отношеніи евреевъ къ христіанамъ.
Изъ путеиіествіявъ Св. землю протоіерея А. Ковадъниц- 

каго.

Служебныя занятія дозволили мнѣ взять отпускъ 

въ Палестину только на вакаціонное время года—въ 
іюнѣ—іюлѣ; но эти мѣсацы весьма неблагопріятны 
для путешествія въ Палестинѣ. У арабовъ есть по
словица „чудакъ тотъ, кто собирается въ путь въ 
канунъ“ (еозонъ декабрскихъ и январскихъ дождей). 
Но если въ зимній сезонъ неудобно путешествіе по 
Палестинѣ по причинѣ дождливой погоды, то еще 
болѣе пе удобно путешествіе въ іюнѣ и въ іюлѣ по 
причинѣ сильной жары.

8 іюня 1884 г. я уже собрался въ дорогу и предъ 
самымъ выѣздомъ укрѣпилъ свой духъ напутствен
нымъ молебствіемъ въ Соборной церкви г. Бѣлы 
Сѣдлецкой губерніи.

О моемъ путешестіп прихожане мои узнали уже 
въ послѣднее время. Весьма жалѣю, что о своемъ 
намѣреніи отправиться въ св. землю я напередъ пе объ
явилъ вслухъ всѣмъ. Но многіе, случайно узнавъ 
объ этомъ, пришли ко мнѣ съ просьбою помолиться 
о нихъ предъ Гробомъ Господнимъ. Нѣкоторые изъ 
крестьянъ, вручая мнѣ свои трудовыя копѣйки, про
сили помолиться о нихъ и привезти имъ изъ Іеруса
лима крестиковъ или что нибудь другое на память. 
На вокзалъ, не смотря на проливной дождь при
было весьма много лицъ на мои проводы. Скоро 
мнѣ стало замѣтно, что собственно не ради меня яви
лось въ такую ненастную погоду на вокзалѣ это мно
гочисленное собраніе, а ради чего-то высшаго. Про
вожая меня въ Св. Землю, эти лица, можно сказать, 
выражали свое желаніе ближе стать къ Іерусалиму 
и другимъ св. мѣстамъ. На лицахъ, собравшихся къ 
моему отъѣзду на вокзалъ, замѣтно было чувство 
совершенно не такое, съ какимъ обыкновенно прово
жаютъ кого бы то ни было, хотя бы и въ далекое, но 
обыкновенное путешествіе: на всѣхъ было замѣтно 
чувство религіозное. Съ своей стороны я не зналъ, 
какъ и благодарить всѣхъ провожавшихъ меня; ихъ 
теплое религіозное чувство овладѣло моимъ сердцемъ 
и еще болѣе возвысило и согрѣло мою душу.

Проѣхать отъ города Бѣлы Сѣдлецкой губ. до 
Одессы требуется менѣе двухъ сутокъ. Это время 
прошло скоро. По Брестской дорогѣ и потомъ 
по Одесской со мною ѣхалъ старикъ—священникъ 
изъ Подольской губерніи. Насъ смущало обсто
ятельство, что по всей Кіево-Брестской дорогѣ рѣ
шительно [вся интелигентная публика говорила на 
польскомъ языкѣ, русскій же языкъ какъ-бы намѣ
ренно игнорировался. Вагоны были наполнены вос
питанниками разныхъ гимназій, отправлявшимися на 
вакаціонное время домой, но никто изъ учениковъ 
этихъ русскихъ заведеній ни между собою, ни съ 
своими родными не говорилъ по русски. Священникъ 
мнѣ передавалъ, что во всей Волынской и Подоль
ской губерніяхъ всѣ чиновники, даже носящіе со
вершенно русскія Фамиліи говорятъ только по поль
ски, даже евреи, которые, послѣ 1863 г., призабыли 
было польскій языкъ, опять воскрешаютъ въ себѣ 
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его знаніе: при разговорѣ съ интелигентнымъ лицомъ ( 
употребляютъ языкъ польскій, и только тогда начи
наютъ ломать свой языкъ по-русски, когда встрѣ
тятъ лицо, желающее говорить съ ними исключи
тельно по-русски; но это бываетъ рѣдко. Начиная со 
станція Жмеринка, польская рѣчь раздается рѣже и 
рѣже, и наконецъ въ Одессѣ она совершенно заглу
шается русскимъ голосомъ.

Въ Одессу я прибылъ въ воскресенье 10-го іюня 
утромъ. Въ Одессѣ есть подворье Афонскэго Рус
скаго Пантелеймонова монастыря, гдѣ съ удобствомъ 
останавливаются отправляющіеся для поклоненія св. 
мѣстамъ. Здѣсь день іі ночь слышатся церковныя 
пѣсни и здѣсь священнику, пріѣзжающему въ Одес
су, приличнѣе всего имѣть пріютъ. Одесско-Афон- 
ское подворье служитъ связью, соединяющею Афонъ 
съ Москвою, показываетъ великою услугу русскому 
простому люду, въ настоящее время во множествѣ от
правляющемуся чрезъ Одессу на Афонъ ивъ Іеруса
лимъ. Подворье даетъ поклонникамъ пріютъ и столъ 
почти даромъ. Значеніе этого подворья для право
славно-русскаго дѣла и теперь весьма велико, но объ 
этомъ у насъ рѣчь будетъ виереди.—О существо
ваніи въ Одессѣ этого подворья я не зналъ и, при
бывъ въ Одессу, долженъ былъ остановиться въ го
стинницѣ въ городѣ,—что обошлось дорого и при
томъ было неудобно.

Въ 10 часовъ утра послышался благовѣстъ въ 
каѳедральномъ соборѣ. Божественную литургію въ 
соборѣ совершалъ Высокопреосвященный Никаноръ, 
архіепископъ Одесскій и Херсонскій. Соборъ пред
ставился мнѣ построеннымъ неудобно: онъ длиненъ 
и узокъ, но внутри храма—великолѣпіе: большія 
иконы поражаютъ своими богатыми украшеніями. 
Молящихся въ храмъ прибыло немного, не смотря 
на прекрасную въ этотъ день погоду; неужели, мо
жно было подумать, Одесситы уже заражены штун- 
дою, такъ распространенною въ Херсонской губер
ніи? Въ обычное на литургіи время взошелъ на вы
сокій, красиво устроенный, амвонъ проповѣдникъ- 
священникъ и произнесъ слово „о слѣдованіи Христу”. 
Въ этомъ словѣ съ высоты церковной каѳедры про
повѣдникъ указывалъ, между прочимъ, на то, что 
между образованными людьми теперь рѣдко встрѣ
тить человѣка, который-бы, по русскому обычаю, пе
рекрестился предъ вкушеніемъ пищи, который бы 
во всей строгости соблюдалъ посты, который бы 
усердно исполнялъ вообще постановленія и обряды 
русской православной церкви. Можно-ли, спросилъ 
проповѣдникъ, сказать, что такія лица любятъ рус
скую церковь, русскіе обычаи; можно-ли сказать, что 
они слѣдуютъ за Христомъ?—Проповѣдь была весь
ма умѣстна... Къ сожалѣнію, проповѣдникъ произно
силъ негромко и весьма многіе не разслышали его, 
да и трудно въ Одесскомъ соборѣ слушать пропо
вѣдь вслѣдствіе особаго устройства храма, неудоб-;

наго въ акустическомъ отношеніи. Богослуженіе бы
ло торжественно; пѣвчіе пѣли превосходно.

Въ соборѣ находятся могилы знаменитыхъ рус
скихъ святителей: Иннокентія, Іоанникія (б. Холм- 
ско-Варшавскаго архіепископа) п Димитрія. Для ме
ня составляло особое счастье поклониться могилѣ 
херсонскаго святителя Иннокентія, знаменитаго про
повѣдника, поэтическо-богословскіе труды котораго 
вдохновляли и теперь вдохновляютъ особенно юно- 
щей. Поклонился я праху архіепископа Іоанникія, 
отъ рукъ котораго, 10 лѣтъ тому назадъ, принялъ 
благодать священства; поклонился также гробу свя
тителя Димитрія—усерднаго вѣщателя слова Божія 
устами и своею жизнію.

Въ почившомъ святителѣ Димитріѣ была крѣпка 
любовь къ Спасителю, которая дала ему силу снис
кать любовь къ себѣ не только вѣрующихъ во Хри
ста, но и не вѣрующихъ. Кто хочетъ разумно испол
нять слово св. апостола Павла: „быть всѣмъ вся“, 
пусть взираетъ на жизнь святителя Дпмптрія, гробъ 
котораго находится на окраинѣ Россіи въ впду раз
ныхъ вѣроисповѣданій и народностей, дабы всѣ ви
дѣли, пако можетъ втъра православныхъ. Память объ 
одесскомъ архіепископѣ Димптріѣ на долго пребу
детъ благословенною у не принимающихъ ученія 
Христова—у евреевъ.

Въ Одессѣ мнѣ передавали, что во время погре
бенія архіепископа Димитрія, лица разныхъ исповѣ
даній высказывали соревнованіе въ воздаяніи покло
ненія и почестей гробу русскаго святителя, умѣв
шаго всѣхъ любить и старавшагося дѣлать добро 
всѣмъ, безъ различія званія и вѣроисповѣданія. Ев
реи обращались съ вопросомъ къ нѣкоторымъ свя
щенникамъ, можно-ли во время отпѣванія архіепи
скопа присуствовать въ церкви съ покрытою голо
вой, и на этотъ вопросъ получались, говорятъ, не 
одинаковые отвѣты,—что и было причиною, что въ 
церкви одни изъ евреевъ стояли въ шапкахъ, другіе 
безъ шапокъ. Полиція же, имѣя въ виду то что въ 
одесскомъ соборѣ въ табельные дни турецкій кон
сулъ присутствуетъ въ Фескѣ на головѣ, пе произ
водила изъ-за этого шума. Одинъ изъ образован
ныхъ евреевъ, разсказывая мнѣ объ обстоятель
ствахъ погребенія преосвященнаго Димитрія, про
силъ меня высказать мнѣніе: нужно-ли еврею сни
мать Фуражку, когда онъ приходитъ въ христіанскій 
храмъ. Въ отвѣтъ на это я сказалъ: у насъ сущес
твуетъ выраженіе: въ чужой монастырь съ своимъ 
уставомъ не входи. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я 
зашелъ въ бердичевскую, такъ называемую, аристо
кратическую синагогу, куда ходятъ молиться толь
ко образованные евреи и гдѣ соблюдается порядокъ, 
дѣйствительно, достойный священнаго мѣста. При 
входѣ я, изъ уваженія къ святому мѣсту, снялъ 
свою шапку, но завѣдывающій порядкомъ въ Сина
гогѣ тотчасъ же предложилъ мнѣ покрыть свою го-
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лову—и я, конечно, исполнилъ его требованіе. Въ 
Константипополѣ и Іерусалимѣ магометане въ мече
ти впускаютъ христіанъ съ непремѣннымъ условіемъ 
раззуть сапоги—и этому условію христіане безропот
но подчиняются, если посѣщеніе мечетп бываетъ по
чему либо необходимо. Мнѣ, поэтому, думается, ска
залъ я. что евреи, при посѣщеніи нашихъ храмовъ, 
непремѣнно должны имѣть въ виду и нашъ способъ 
выраженія поклоненія Богу. Не знаю, на сколько 
убѣдительны были для него мои слова, но можно бы
ло замѣтить, что этотъ еврей питалъ п питаетъ въ 
себѣ глубокое благоговѣніе къ памяти почившаго 
русскаго святителя, стоялъ-ли опъ въ церкви въ 
шапкѣ1 иля безъ шапки.

Одесскіе евреи производятъ не сравненно лучшее 
впечатлѣніе, чѣмъ евреи привислянскіе. Мнѣ въ 
Одессѣ пришлось быть въ нѣсколькихъ магазинахъ, 
и пріятно было замѣтить, что евреп между собою го
ворятъ не на жаргонѣ, а на русскомъ языкѣ; ихъ 
трудно было бы и отличить отъ неевреевъ, если бы 
ихъ не выдавала буква р. Одесскіе евреи образо 
ваннаго класса какъ бы порѣшили забыть жаргонъ 
и усвоить себѣ языкъ русскій, тогда какъ въ Варшавѣ 
встрѣчаются семейства, говорящія только по поль
ски—что для поляковъ служитъ основаніемъ назы
вать евреевъ поляками закона Моисеева. Въ одес
скихъ евреяхъ мы не замѣтили того религіозно-Фана- 
тпческаго духа, какой можно замѣчать въ евреяхъ 
привислянскихъ.

Въ № 8 „Херсонскихъ Епархіальныхъ вѣдомо
стей” за 1884 годъ напечатано обширное „поуче
ніе преосвященнаго Никанора, епископа херсонска
го и одесскаго (нынѣ архіепископа), при освященіи 
церкви одесскаго коммерческаго училища (въ кото
ромъ обучается 7О°/о израильтянъ) въ четвертокъ 
6-й недѣли великаго иоста‘!; въ этомъ поученіи ар
хипастырь высказываетъ взглядъ на отношеніи евре
евъ къ христіанамъ въ Россіи. Говоря вообще о 
родствѣ христіанства съ іудейской религіей, пропо
вѣдникъ приводитъ слушателей къ убѣжденію, что 
„мы—христіане и іудеи—-братья не только по духу, 
но и по плоти“, мало тогс.< преосвященный называ
етъ нашихъ евреевъ „русскими Моисеева закона”.— 
Къ такому выводу приводятъ преосвященнаго слѣ
дующія обстоятельства: „Евреп служатъ нашему 
отечеству п, по долгу вѣрныхъ сыновъ его, во дни 
военной невзгоды проливаютъ и кровь свою... Они 
поддерживаютъ своими щедрыми приношеніями ва
ши богоугодныя учрежденія. И наглядное доказа
тельство этому на лице: на средства, между про
чимъ, и сыновъ Израиля, русскихъ Моисеева зако
на, созданъ п святый храмъ сей въ честь и память 
благословеннаго Царя-Мученика, Царя-Освободіпе- 
ля, великаго Императора Александра II... .Лучшіе 
изъ современныхъ израильтянъ, каковъ и духовный 
глава ихъ и учитель въ нашемъ градѣ, заговорили

нынѣ о равноправности съ ними и христіанъ на на
слѣдіе царства небеснаго, о братствѣ всѣхъ наро
довъ, какъ чадъ единаго отца небеснаго“.

Какъ прекрасно выраженіе святителя: „русскіе 
Моисеева закона! “ Кому въ самомъ дѣлѣ было-бы 

(■не желательно, что-бы евреи, живущіе въ Россіи, 
были искренними русскими людьми Моисеева зако
на?—Къ сожалѣнію мы въ своей жизни, не смотря 
на то, что въ мѣстностяхъ, населенныхъ евреями, 
провели • нѣсколько дѣсятковъ лѣтъ, никогда не 

| встрѣчали еврея, котораго мы могли-бы цазвать пре
даннымъ только русскому отечеству; нѣтъ сомнѣнія, 
что и въ Варшавѣ и около Варшавы пѣтъ еврея, ко
торый бы всею душей былъ преданъ Польшѣ, хотя, 
дѣйствительно, въ Варшавѣ многія еврейскія семей
ства находятъ для своего магазина болѣе выгоднымъ 
отказаться отъ своего жаргона въ пользу польскаго 
языка. Да простятъ намъ евреи—образованные и 
необразованные, если мы выскажемся, въ виду точ
ности, нѣсколько рѣзко:—главное у каждаго еврея, 
гдѣ бы онъ ни родился и гдѣ бы ни жилъ,—гешеФтъ. 
Мы, когда будемъ говорить объ евреяхъ, живущихъ 
въ Іерусалимѣ, покажемъ, что евреп нашего време
ни не очень любятъ даже Палестину—землю лхъ 
отцевъ, именно потому, что тамъ теперь гешефтъ 
плохой. Ради этого гешефта еврей можетъ показы
вать себя, смотря по обстоятельствамъ, то усерд
нымъ русскимъ, то усерднымъ полякомъ. Мы зна
емъ, что во время польскаго возстанія въ 1863 году 
нерѣдко одинъ и тотъ же еврей являлся то усерднымъ 
русскимъ, то усерднымъ полякомъ; мы увѣрены, что 
ради гешефта, тотъ же еврей сдѣлался бы тогда-же 
и усерднымъ англичаниномъ Моисеева закона. Если 
въ каждой націи можно встрѣтить немногихъ осо
быхъ личностей, которыхъ характеризуютъ презрѣн
нымъ выраженіемъ: „онъ и нашимъ и вашпмъ", то 
относительно евреевъ мы должны сказать, что не зна
емъ ни. одного, о которомъ нельзя было бы сказать: 
„онъ и нашимъ и вашимъ".

Несмотря на это, мы должны сказать, что у евре
евъ очень много добрыхъ нравственныхъ качествъ, о 

I чемъ мы имѣли случай трактовать въ изданной ш мп 
книжкѣ: „Теоретическое богословіе евреевъ-талму- 
дпетовъ”.

Благодаря образованію евреевъ въ русскихъ 
школахъ, благодаря торговымъ сношеніямъ евреевъ 
съ внутренними губерніями Россіи, у одесскихъ ев
реевъ происходитъ сближеніе съ христіанами отно
сительно празднованія седьмаго дня. Многіе изъ евре
евъ видятъ необходимость отступить отъ обычая празд
новать день сѵббогцій и находятъ пользу въ празд
нованіи дня воскреснаго, и въ Одессѣ уже не мало 
еврейскихъ семействъ,_ которыя соблюдаютъ день 
воскресный. На образованіе такого взгляда относи
тельно празднованія седьмаго дпя, можетъ быть, влі
яетъ и ппднФФереатпое отношеніе къ религіи, такъ
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часто теперь встрѣчающееся между евреями, по мнѣ 
приходилось слышать отъ еврея, кажется незаряжен
наго индифферентизмомъ, мнѣніе, что Моисей запо
вѣдалъ праздновать субботній день не по тому, что 
этотъ день—суббота, а потому что этотъ день тогда 
признавался седьмымъ въ недѣлѣ; другими словами: 
Моисей далъ заповѣдь праздновать седьмой день въ 
недѣлѣ, каковымъ днемъ можетъ быть и воскресеніе.

Образованіе и торговыя сношенія съ христіана
ми побуждаютъ евреевъ сблизиться съ христіанами 
и слова преосвященнаго Никанора: „евреи идутъ 
уже (въ братское общеніе съ христіанами), идутъ 
полубезсознательно, полуневольно, нехотя, упираясь, 
но идутъ”, основаны на Фактическихъ данныхъ; по
пытка евреевъ замѣнить субботній день воскреснымъ 
стала являться въ Одессѣ съ того времени какъ начали 
въ Одессѣ требовать йотъ христіанъ прекращенія тор
говли но воскреснымъ днямъ. Нѣсколько времени это 
постановленіе соблюдалось весьма строго; евреямъ ока
залось не удоонымъ оставаться безъ торговли сряду два 
Дня и вотъ практическое побужденіе примириться съ 
христіанами относительно празднованія воскреснаго 
дня. Въ Одессѣ на пристани у моря идетъ неустан
ная работа на пароходахъ даже иностранныхъ; о 
русскихъ пароходахъ и говорить нечего: они не зна
ютъ никакого праздника. Но на англійскихъ парохо
дахъ празднованіе воскреснаго дня соблюдается 
весьма строго, вслѣдствіе этого евреи, служащіе на 
англійскихъ пароходахъ, соблюдаютъ не субботній 
день, а воскресный. Изъ этого можно заключить, что 
относительно воскреснаго дня евреи пришли бы въ 
соглашеніе, хотя бы „и упираясь”, если бы только 
мы—христіане строго соблюдали свой христіанскій 
законъ относительно воскреснаго дня.

Въ Одессѣ, на улицахъ, видна такая смѣсь пле
менъ и народовъ, какой въ другихъ городахъ не за
мѣчается; обращаютъ на себя вниманіе и нѣкоторые 
обычаи иностранцевъ. Вотъ по улицѣ идутъ два тур
ка; на нихъ своеобразные костюмы и пояса чрезвы
чайно широкіе, на ихъ ногахъ туфли, на головѣ тол
сто намотанвая чалма; чрезъ нѣсколько времени 
турки садятся на улицѣ у стѣны дома, снимаютъ съ 
себя туФли, положивъ ихъ около себя, и садятся 
поджавъ ноги, оба они сидятъ молча, думая думу, и 
только по временамъ одинъ скажетъ что то въ родѣ 
бл. бл. другой дастъ ему отвѣтъ подобнымъ же зву
комъ—и опять молчокъ.

Видъ моря поразилъ меня своимъ величіемъ; я 

его тогда увидалъ первый разъ въ своей жизни. При
бывъ въ Одессу, я обратился къ одному своему дав
нему знакомому съ просьбой показать мнѣ досто
примѣчательности Одессы. Онъ прежде всего повелъ 
меня въ такое мѣсто, откуда море своею далью и 
ширью сразу поражаетъ взглядъ человѣка; я почув
ствовалъ въ себѣ восторгъ и благогоговѣніе предъ 
величіемъ этого великаго созданія Божія. Замѣтивъ

во мнѣ удивленіе, мой знакомый сказалъ; „а мы уже 
освоились съ этимъ величавымъ зрѣлищемъ, и оно 
насъ не удивляетъ, какъ, впрочемъ, и все, съ чѣмъ 
мы освоились41. Это вѣрно; насъ не поражаютъ чу
деса, постоянно насъ окружающія. Насъ не удивля
ютъ висящія надъ нами облака—этогъ сгущенный 
водный океанъ, поддерживаемый неизвѣстно какою 
силой и опирающійся на легкое воздушное простран
ство. Не возоуждаетъ въ насъ удивленія окружа
ющій нашу землю воздушный океанъ; если бы онъ 
сдѣлался рѣже или гуще настоящаго своего состо
янія, все живущее на земли перестало бы жить... 
Вотъ вдали виднѣется громадный пароходъ, везущій 
многія сотни людей; не прибыть бы ему къ берегу, 
если бы частица этого воднаго вмѣстилища сдѣла
лись нѣсколько гуще пли нѣсколько рѣже. Какая 
премудрая рука положила всему этому вѣсъ и мѣру!.. 

Историко-статистическое описаніе церкви п при
хода ,,Влодава“, Влодавскаго уѣзда, Сѣдлецкой 

губерніи *).

(^Продолженіе) *).
Статья предшествующаго № Епарх, Вѣсгнпка 

закончена описаніемъ иконы Божіей Матери чтб на 
горнемъ мѣстѣ. ’

Достойны вниманія находящіяся на сей иконѣ 
привѣски. Подлѣ Предвѣчнаго Младенца, на крас
номъ оархатѣ, предназначенномъ для покрытія тѣхъ 
частей доски, которыхъ не покрываетъ риза, привѣ
шена писанная на доскѣ иконка, изображающая св 
Ѳеодосія. Святой изображенъ такъ, что только ви
дѣнъ его ликъ. Серебряная риза, покрывающая 
корпусъ св. Ѳеодосія, представляетъ монашескую 
мантію съ схимонашескими принадлежностями У 
подножія святаго находится рельеФно-оттиснѵтая 
на той же серебряной доскѣ, которая составляетъ и 
ризу святаго, какая то церковь со многими главами. 
Рядомъ почти съ головою Святаго, предъ очами его 
находится рельефное изображеніе Божіей Матери въ 
византійскомъ стилѣ. Иконка сія заключаетъ въ 
себѣ 2 /3 вершка въ длину и около 2—въ ширину- 
по мѣстамъ есть рѣзная работа. На правомъ углу 
верхней части ризы находится малопримѣтная и до
вольно потертая слѣдующая рѣзная надпись: „преп 
Ѳеодосіи ‘. Остальныхъ словъ нельзя прочесть На 
обратной сторонѣ сей иконки находится слѣдующая 
го°кіГ17Я15“ДПИСЬ: ”ТбП °ЬГа2 ТЬеоао2Ч'а «с!

Повыше этой иконки прикрѣпленъ къ бархату 
посредствомъ булавки металлическій, едвали не 
стальной крестикъ, имѣющій черный фонъ. Кре
стикъ сдѣланъ изъ миніатюрныхъ, спаянныхъ между

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

) См. Л» 23 Х.-В. Е. Вѣсъ за 1887 г.
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собою колецъ, въ отверзтіяхъ коихъ имѣются бѣлые 
стекляные шарики. Длина крестика полтора вершка.

Въ самомъ верху, па равнѣ съ ликомъ Богомате
ри, прикрѣплены къ бархату два выпуклыя, вмѣстѣ 
соединенныя изображенія сердца изъ с ребра. На 
обратной сторонѣ одного сердца вырѣзано: „Сте
фанъ", другого—„Людвика" (буквы польскаго алфа
вита). Длина сихъ изображеній полтора вершка.

По другой сторонѣ иконы Богоматери тоже на
ходятся привѣски. Параллельно съ ликомъ Богома
тери помѣщена квадратвая серебряная дощечка, ве
личиною въ 2 вершка; по срединѣ ея находится осоу 
бая металлическая петля, къ которой прикрѣплена въ 
поперечникѣ мѣдная небольшая цѣпочка, достающая 
обоими своими концами до оконечностей дощечки, на 
которой вырвзана слѣдующая надпись: „Егяу" (Геор
гіи). Рядомъ съ этой дощечкой находится такой же 
величины другая серебряная дощечка, на которой 
рѣзьбой изображена надъ облаками Матерь Божія 
съ Предвѣчнымъ Младенцемъ. Внизу сего изображе
нія, ио лѣвой сторонѣ, находится рѣзное изображе
ніе мужчины съ поднятыми вверхъ глазами, какъ бы 
созерцающими Божію Матерь съ Предвѣчнымъ Мла
денцемъ въ воздушномъ пространствѣ. Осанка, этого 
мужчины довольно объемиста; руки одна на другую 
молитвенно сложены. По платью своему онъ скорѣе 
напоминаетъ лицо духовнаго званія (католическаго 
ксендза или василіанина), нежели мірянина; волосы 
на головѣ короткіе, бороды нѣтъ.

Подъ описанной дощечкой прикрѣплено рельеф
ное изображеніе сердца, сдѣланнаго изъ серебра, 
длиною въ три вершка; на немъ нѣтъ никакой над
писи.

Кромѣ сихъ привѣсокъ, четыре шнурка розовыхъ 
коралловъ опоясываютъ шею Богоматери, ниспадая 
на грудь, поверхъ ризы. На одномъ изъ этихъ шнур
ковъ, между кораллами, виситъ мужской изъ дутаго 
золота перстень; на лицевой сторонѣ его въ особо вы 
дающемся кругѣ рельефно изображены, одна про
тивъ другой, двѣ руки, соединенныя однако такимъ 
образомъ, что пальцы одной—входятъ между паль
цы другой руки. Вокругъ этого символическаго изо
браженія находится слѣдующая надпись: „Ба Ьеіі 
а1аіще“. Рядомъ съ упоминаемымъ перстнемъ ви
ситъ другой, небольшой, серебряный — безъ всякой 
надписй: Кромѣ того находятся еще два изображе
нія сердца: одно едва-ли не изъ желтаго янтаря, дру- 
гое-же—серебряное; оба—миніатюрны, вт. особенно
сти второе, на коемъ имѣется слѣдующая неразбор
чивая вырѣзная надпись: Еоп Вритх“. Только
послѣднее слово можно отчетливо прочитать, относи
тельно же двухъ первыхъ, по неразборчивости рѣзь
бы и изглаженія оной, неизвѣстно, какъ надо чи
тать: „Даръ Божій крестъ", или—же: „давъ Богъ 
крестъ".

Вмѣстѣ съ коралловымъ ожерельемъ находятся 
также, на особомъ шнуркѣ, янтарнаго цвѣта буссы 
и мѣдная кольцеобразная цѣпочка съ металличес
кимъ крестикомъ. Кѣмъ, когда и по какому случаю 
сдѣланы и приколоты эти привѣски — никакихъ свѣ
дѣніи не имѣется.

Икона Василія Великаго, писанная на холстѣ, 
квадратообразна; находится въ деревянной, выкра
шенной темною краскою, рамѣ, края коей позолоче
ны. Живопись ея—византійская; облаченіе святи

тельское; на головѣ нѣтъ митры; въ рукѣ — еванге
ліе. По сторонамъ святительской головы помѣщена 
слѣдующая надпись курсивомъ: ио одной сторонѣ — 
,,С. Василій Ве", по другой—„дикій". Длина иконы 
1 */ 4 аршина.

1) До XII—ХШ вв. изображеніе распятія было одинаково какъ на 
востокѣ, такъ и на западѣ. Крестъ является шести-воаьмиконечнымъ, 
причемъ четыре конца образуются двумя главными балками, еще два — 
доскою вверху (для извѣстной надписи I. N. К. І.) и послѣдніе два—ниж- 
нею подставкою—„ыіррешІоиешп“. Спаситель въ византійскихъ памят
никахъ всегда распятъ четырьмя гвоздями; Онъ одѣтъ въ длинную ту
нику, которая съ теченіемъ времени постепенно укорочивалась и въ 
XIV—XV вѣкахъ явилась въ видѣ узкой повязки по чресламъ. Запад
ныя изображенія съ ХШ — XIV вв. начали уклоняться отъ древняго ти
па; ноги Спасителя начали накладываться одна на другую и пригвож
даться однимъ гвоздемъ, на головѣ Его явился терновый вѣнецъ, тѣло 
приняло изогнутое положеніе. Измѣненія эти вызваны стремлейіемъ за
падныхъ художниковъ къ натурализму и драматизму изображенія, но въ 
дѣйствительности эти новшества по своему достоинству далеко уступа
ютъ спокойнымъ и величественнымъ изображеніямъ византійско-рус
ской древности. (Покровскій, Архѳолоіія, стр. 76 )

Икона великомученицы Варвары нисана па хол
стѣ, наклеенномъ на деревянную доску. Св. Велико
мученица изображена во весь ростъ, въ длинномъ 
одѣяніи. На груди у нея находится папцырь изъ 
желтой мѣди. Изъ подъ паіщыря до колѣнъ идетъ 
мѣдный—посеребряный покровъ съ крупными про
дольными углубленіями, изображающими какъ бы 
складки платья. Пра вая рука, отъ плеча до локтя, 
украшенамѣдпымъ-посеребренымърукавомъ, осталь
ная часть руки обнажена; въ этой же рукѣ находит
ся мѣдная желтаго цвѣта, какъ бы позолоченная, ча
ша. Въ лѣвой рукѣ св. Великомученицы находится 
краскою изображенный мечъ, упирающійся нижнимъ 
концомъ въ пальцы лѣвой ноги. На лѣвоіі рѵкѣ и 
на ногахъ, отъ колѣнъ внизъ, никакихъ металличес
кихъ покрововъ нѣтъ. Голова св. Варвары увѣнча
на короною, сдѣланною изъ желтой мѣди. Упоминае
мая икона вставлена въ рѣзную дерсвяную раму, 
выкрашенную бѣлою краскою съ позолотою на обли
цовкѣ. Длина иконы болѣе полутора аршина, шири
на 1 */ 4 аршина.

Замѣчательною въ своемъ родѣ можетъ быть 
признана имѣющаяся въ церкви большихъ размѣ
ровъ икона Воскресенія Христова, какъ писанная на 
пергаментѣ. Эта икона находится надъ горнимъ мѣс
томъ, у верхнихъ карнизовъ.

Къ числу достопримѣчательностей Влодавской 
церкви относятся также имѣющіеся на рукописномъ 
евангеліи металлическіе оклады На лицевой сторо
нѣ евангелія, па дубовой доскѣ, обтянутой зеле
нымъ узорчатымъ бархатомъ, находится по самой 
срединѣ, серебряная доска, окаймленная такою-же 
рамочкой. На сей послѣдней доекъ изображенъ Спа
ситель въ видѣ распятія, но самого креста нѣтъ. Но
ги пятками сложены одна къ другрй, а не одна па дру
гую1); руки распростерты, какь па крестѣ; надъ го
ловою полукругъ съ сіяніемъ; на самой головѣ — 
родъ покрывала. Для обозначенія реберь сдѣланы въ 
соотвѣтственномъ мѣстѣ малымъ полукругомъ вы
рѣзки; чресла препоясаны пеленою рѣзнаго издѣлія. 
Надъ распростертыми руками рлѣдѵющія буквы: 
10 Хй. Фигура распятаго Спасите ія изь мпссіівна- 
го серебра, имѣетъ видъ овальный, прикрѣн іена къ 
серебряной доскѣ посредствомъ сиаііки. У ногъ
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Распятаго находятся двѣ Фигуры, изображающія , тоящее время, равно не измѣнила своего мйста ны- 
плачущую Матерь Божію и Іоанна. Фигуры эти нѣшпяя Королевская церковь, извѣстная первона-
овально-рельефнаго вида, какъ будто вылиты. На 
одеждѣ много рѣзнаго издѣлія. Надъ головами сихъ 
фигуръ находятся слѣдующіе иниціалы и надпись: 
ЯІР ■Ѳ'К іѵмаих. Доска, па коей имѣются всѣ выше
упомянутыя изображенія, окаймлена особою рѣшет
чатою полукольцгобразною рамкою, на коей но четы-' 
ремъ угламъ находятся украшенія па подобіе цвѣт
ка гвоздики. Фигура Спасителя имѣетъ въ длину і 
полтора вершка; Фигуры Матери Божіей и апостола 1 
Іоанна—по одному вершку. Самая доска съ рамами I 
содержитъ три вершка. Фигуры, доска и украше- 1 
нія сдѣланы изъ массивнаго серебра. Серебряная 
доска прикрѣплена къ дубовой окладной доскѣ вось
мью малыми серебряными гвоздями. На четырехъ | 
углахъ находится по одной серебряной дощечкѣ, въ 
особыхъ рамкахъ, въ которыхъ рѣзцомъ изображены 
четыре евангелиста, изъ коихъ въ верхней части: 
Іоаннъ и Матѳей, въ нижней—Маркъ и Лука. Для 
обозначенія имени евангелистовъ стоятъ слѣдующіе 
иниціалы: Ііѵ. л. аа. Яу. Вокругъ сихъ досокъ—такой : 
же рѣшетчатый съ украшеніями ободокъ, какъ и у 
средней доски съ распятіемъ, съ тѣмъ, однако, раз
личіемъ, что украшенія, въ видѣ гвоздичнаго цвѣт
ка, находятся лишь у одного угла каждой дощечки. 
Самыя изображенія евангелистовъ вмѣстѣ съ рамка
ми имѣютъ 1 */ 4 вершка въ длину 
ширину, а вся вообще доска—13/4 
окладъ серебряныя.

На нижнемъ деревянномъ

и столько-же въ 
вершка. Петли и

окладѣ, обитомъ 
тѣмъ-же узорчатымъ зеленымъ бархатомъ, находят
ся, въ четырехъ углахъ, по одному подпожнику, 
грибообразной Формы съ восемью продолговатыми 
нарѣзами. Съ этими подножниками, съ каждымъ ихъ 
угломъ, соприкасаются изображенія шестикрыла
тыхъ Серафимовъ. ГІо срединѣ оклада находится пя
тый подножникъ такого-же образца, какъ и первые. 
Всѣ эти изображенія и украшенія изъ массивнаго 
серебра съ позолотою, потерявшею въ настоящее 
время свой блескъ.

О приписной Королевской церкви.

Королевская церковь находится на краю села Ко- 
ролевки, при въѣздѣ въ оное изъ города Влодавы по 
правой сторонѣ дороги, ведущей черезъ Королевку 
въ село Рожанку. Первоначально въ Королевкѣ не 
было ни церкви, ни часовни, и только въ 1703 году, 
по просьбѣ крестьянъ деревни Королевки, находив
шихъ для себя невыгоднымъ «огребать тѣла покой
никовъ во Влодавѣ на приходскомъ кладбищѣ, раз
рѣшено Фелиціаномъ Филиппомъ Володковичемъ, 
митрополитомъ Кіевскимъ и Галицкимъ построить 
въ Королевкѣ па издавна существовавшемъ клад
бищѣ каплицу для отпѣванія покойниковъ. Раз
рѣшеніе эго дано митрополитомъ Володковичемъ въ 
особой архіерейской грамотѣ за гербовою епископ
скою именною печатью па имя бывшаго въ то время 
настоятеля Влодавской церкви, священника Нико
лая Зелинскаго. Когда затѣмъ построена въ Коро
левкѣ каплица, кѣмъ именно и на какія средства, 
свѣдѣній объ этомъ не имѣется. Извѣстно лишь 
то, что издавна существовавшее въ Королевкѣ клад
бище остается на своемъ прежнемъ мѣстѣ и по нас- 

чалыіо подъ именемъ каплицы.

Въ 1786-омъ году СгеФапъ Симеонъ на Млоцку 
Млоцкій, митрополитъ кіевскій и галицкіп, грамо
тою своею, отъ 18 мая, разрѣшилъ администратору 

. Влодавскаго прихода считать означенную часовню 
филіяльиою Влодавской-церковыо и совершать въ 

і ней, согласно просьбѣ жителей деревни Королевкп, 
■ литургію при отпѣваніи покойниковъ и во время 
пасхальной исповѣди Королевчанъ, воспрещая одна- 

[ коже совершеніе въ новой церкви литургіи въ вос
кресные и праздничные дни. Въ визитахъ Влодав
ской приходской церкви, сохранившихся за 1813 
1827, 1842, 1846 и 1859 годы, въ описаніяхъ Коро- 

I левской часовни упоминается, что она извѣстна 
подъ названіемъ „часовни Симеона Богопріимца^__
въ честь котораго устроенъ главный алтарь. Меж
ду тѣмъ храмовой праздникъ совершается не въ 
день Симеона Богопріимца, а въ день Великомуче
ника Димитрія, 26 октября, и въ день Вознесенія 
Господня, ііо всей вѣроятности, первая Королев
ская часовня построена во имя Великомученика 
Димитрія, въ честь коего и установленъ храмовой 
праздникъ, неотмѣненный съ перестройкою часовни, 
обращенной въ 1786 году, по граммотѣ епископа 
Стефана, въ Филіальную (принисную) церковь.

По преданію извѣстно, что первоначальная кап
лица была весьма тѣсна, не имѣла алтаря, а затѣмъ, 
вѣроятно по полученіи разрѣшенія на обращеніе ея 
въ церковь и совершеніе въ ней литургіи, была уве
личена пристройкою продольныхъ стѣнъ. Пристрой
ка эта замѣтна и нынѣ. Королевскіе старожилы 
разсказываютъ, что увеличеніе церкви произвелъ на 
свой счетъ арендаторъ Фольварка Королевки греко
уніатъ неизвѣстный"! по Фамиліи. По визитѣ 1813 
года значится, что каплица въ Королевкѣ въ честь 
Симеона Богопріимца построена изъ пиленнаго де
рева, имѣетъ въ длину 6 саженъ, а въ ширину—1 */  • 
Крыша гонтовая объ одномъ куполѣ, покрытомъ 
жестью и завершенномъ желѣзнымъ крестомъ; оконъ
4-е  съ желѣзными рѣшетками, а 5-ое оконпе—за 
главнымъ престоломъ; полъ и потолокъ досчатые. 
Хоры устроены изъ досокъ; входъ къ нимъ изъ цер
кви но лѣстницѣ.

Большой престолъ рѣзной работы, украшенный 
золотомъ, серебромъ и различными красками; онъ 
уставленъ на особомъ покрашенномъ столѣ, столяр
ной работы. На столѣ—покрашенный цимборій, 
вокругъ котораго четыре позолоченныхъ ангела рѣз
ной работы. Означенный престолъ взятъ изъ Зло- 
давской церкви.

Въ алтарѣ находится икона Срѣтенія, писанная 
на полотнѣ и представляющая слѣдующее истори
ческое событіе. Симеонъ Богопріимецъ, пріявши на 
руки свои Мдаденца, вручаетъ Его Богоматери. 
У ногъ Симеона старецъ держитъ корзинку съ дву
мя птенцами. Но обѣимъ сторонамъ иконы изобра
жены дѣвы съ возженными свѣчами. На иконѣ 
значится: „Маіомгаі Ііошаі’шку 1772.“ Кисть за
паднаго художника.

Надъ описанною иконой помѣщено Всевидящее 
око, рѣзной работы въ золотыхъ лучахъ и посере- 
бряныхъ рѣзныхъ облакахь, съ четырьмя во весь
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ростъ ангелами и четырьмя ангельскими головками, | 
украшенными золотомъ и серебромъ.

Царскія врата рѣзной работы, вездѣ позолочены, 
перенесены въ Королевскую церковь изъ старой 
Влодавской церкви, сгорѣвшей, какъ выше сказано, 
1 Февраля 1790 года. Вышина ихъ 3 аршина 12% 
вершковъ, ширина 1 аршинъ 15 вершковъ. Въ 
верхнемъ ярусѣ ихъ слѣдующія изображенія на дос
кѣ: на правой половинѣ вратъ—Іисусъ Христосъ, 
находящійся въ подземельи, окровавленный, привя 
занный за руки къ столбу; на тѣлѣ вездѣ слѣды 
крови, у ногъ вѣтви терну; на лѣвой—изображеніе 
Богоматери, пронзенной шестью мечами въ сердце. 
Въ среднемъ ярусѣ: подъ изображеніемъ Іисуса 
Христа—св. Маркъ, подъ изображеніемъ Богоматери 
—св. Матѳей. Въ нижнемъ ярусѣ: подъ изображе
ніемъ евангелиста Марка еванг. Іоаннъ, а подъ изо
браженіемъ евангелиста Матѳея еванг. Лука. Еван
гелиста Матѳея обнимаетъ ангелъ лѣвою рукою, а 
указательнымъ пальцемъ правой руки показываетъ 
вверхъ; въ правой рукѣ евангелиста перо, въ лѣвой 
—книга, опущенная къ колѣну ноги. У св. Марка 
въ правой рукѣ перо, въ лѣвой—книга, лежащая на 
головѣ льва; у св. Луки книга лежитъ на головѣ 
тельца; у св. Іоанна въ правой рукѣ перо, въ лѣвоім 
—книга, а за спиною— орелъ.

У царскихъ дверей, по обѣимъ ихъ сторонамъ, 
помѣщены два маленькія изображенія ангеловъ. 
Дальше по одной и другой сторонѣ вратъ находят
ся двѣ иконы въ позолоченныхъ рамахъ, а именно: 
по правой сторонѣ—икона Великомученика Димит
рія, по лѣвой—икона Благовѣщенія, обѣ на полотнѣ; 
дальше отъ этихъ иконъ—сѣверныя и южныя двери, 
на которыхъ во весь ростъ изображены: Мелхи
седекъ съ пятью хлѣбами и Ааронъ съ разцвѣтшимъ 
жезломъ. Надъ царскими вратами, въ деревянной, 
полукруглой, рѣзной, позолоченной рамѣ находится 
икона Тайной Вечери, писанная па доскѣ. Замѣт
но, что вокругъ послѣдней иконы устроены были 
деревянпые-позолоченные лучи, изъ коихъ уцѣлѣло 
только два. Всѣ изображенія на иконостасѣ, равно 

тайной вечери, Аарона и Мелхиседека,—восточ- 
ной-византійской кисти; изображеніе же Благовѣ
щенія—западной кисти. Архангелъ изображенъ въ 
видѣ ловкаго современнаго кавалера, подающаго съ 
свѣтскимъ реверансомъ пальмовую вѣтвь Богоро
дицѣ, сдѣлавшей кокетливую гримасу и улыбку 
тщательно выбритому, причесанному юношѣ, Фигу
рирующему на картинѣ въ роли Архангела.

Противъ вышеизложеннаго описанія Королев
ской церкви никакого измѣненія во внутреннемъ и 
внѣшнемъ отношеніяхъ по настоящее время не пос
лѣдовало. Кромѣ развѣ того, что церковь значитель
но обветшала и находится въ іюлуразр ушенномъ 
состояніи. Богослуженіе изрѣдка совершается въ 
неи. Кладбище можно считать упраздненнымъ, 
такъ какъ жители деревни Королевки погребаютъ 
здѣсь только такихъ покойниковъ, которые предъ 
смертію изъявляютъ желаніе быть похороненными 
въ Королевкѣ; всѣ же остальные погребаются на об
щемъ Влодавскомъ кладбищѣ, въ устройствѣ кото
раго принимали участіе всѣ Влодавскіе прихожане, 
не исключая и Королевчанъ.

О церковной утвари.

У твари во Влодавскомъ храмѣ имѣется достаточ
но, именно: потировъ шесть, изъ нихъ три мѣдные— 
позолоченные, оставшіеся отъ временъ уніи; одинъ 
серебряный, по мѣстамъ золоченный, съ крышкою, 
предназначавшійся для храненія св. Даровъ. Дня 
остальные поступили въ церковь послѣ возсоедине
нія: одинъ Фражетовскій, другой сребро-позлащен- 
ный 84-й пробы. Оба эти потира безмездно присла
ны Епархіальнымъ Начальствомъ. Замѣчательнымъ 
по цѣнности можетъ быть названъ только послѣдній, 
а также серебряный съ таковой же крышкою, остав
шійся съ уніятскихъ временъ. Къ двумъ пожер
твованнымъ потирамъ имѣется полный приборъ, а 
именно: но одному дискосу, изъ коихъ одинъ Фраже
товскій, другой сребро-позлащенный 84-й пробы, по 
одной серебряной звѣздицѣ, изъ которыхъ одна не- 
позолоченная,—по одной лжицѣ, изъ которыхъ одна 
сребро-позлащенная, другая Фражетовская. Къ уніат- 

! скимъ же потирамъ имѣется 4-е мѣдныхъ дискоса, 
безъ подножекъ, а въ видѣ обыкновенныхъ тарело
чекъ, три лжицы, изъ коихъ одна большая—мѣдная, 
а двѣ меньшихъ серебряныя, одна звѣздица мѣдная 
съ такимъ же на изгибѣ крестикомъ.

Крестовъ болѣе цѣнныхъ три: два напрестоль
ныхъ изъ серебра 84-й пробы, позолоченные и одинъ 
мѣдно-позолоченный; Всѣ они присланы епархіаль
нымъ начальствомъ послѣ возсоединенія. Въ апрѣ
лѣ 1883 г. на завѣщанную мѣщаниномъ г. Влодавы 
Матѳеемъ Гимелою, нынѣ умершемъ, сумму десять 
рублей устроенъ запрестольный выносной крестъ, 
на которомъ съ одной стороны изображено распятіе 
Христа, на другой—воскресеніе изъ мертвыхъ. По 
краямъ поперечника, съ обѣихъ сторонъ, изображе
ны жены Мироносицы. Къ этому креету имѣется 
пьедесталъ, прикрѣпленный къ полу за престоломъ.

Дарохранительница одна, на четырехъ столби
кахъ съ балдахиномъ, позолоченная; изъ какого ме
талла—неизвѣстно; прислана епархіальнымъ началь
ствомъ.

Дароносицъ двѣ: одна присланная ецарх. началь
ствомъ серебряная, позолоченная, 84-й пробы; дру
гая—оставшаяся съ уніятскихъ временъ, мѣдная, 
въ видѣ плоской тарелочки съ углубленіемъ по сре
динѣ, прикрывающимся крышкою.

Паникадилъ два; одно 18'™ свѣчное, бронзовое, 
оставшееся отъ временъ уніи, другое — 8 и свѣчное' 
мѣдное, переданное изъ бывшей во Влодавѣ домо- 
мой древле-православвой церкви.

Сборныхъ блюдъ нѣтъ, но есть шесть круглыхъ 
тарелочекъ, изъ которыхъ двѣ мѣдныхъ, р азмѣромъ 
въ діаметрѣ одно въ 9 вершковъ, другое — въ 8; 
оэтальныя —изъ бѣлаго металла, различной вели
чины.

Ковшиковъ для теплоты два: одинъ серебряный 
—позолоченный, другой—изъ бѣлаго металла.

Водосвятное блюдо одно мѣдное — посеребряное 
ручками.
Всенощное блюдо одно, изъ бѣлаго металла. 
Подсвѣчниковъ выносныхъ четыре; изъ нихъ два 

мѣдно-посеребряные, съ круглыми пьедесталами, а 
два другіе—выдвижные, на треножникѣ. Нанре-

| стольныхъ малыхъ подсвѣчниковъ три пары, изъ 
і коихъ—двѣ—мѣдно-посеребряные, а одна пара мѣд-

съ
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ная. Свинцовыхъ подсвѣчниковъ для большихъ евъчь 
двѣнадцать, изъ которыхъ восемь большихъ, а четы
ре меньшихъ. Семпсвѣчниковъ два мѣдныхъ-посе- 
ребряныхъ1).

*) Начальникъ Влодавскаго почтовотелеграфнаго отдѣленія Петръ 
Дьяковъ пожертвовалъ для Влодавской церкви подсвѣчникъ съ металли
ческою Формою свѣчи. Звенигородскій купецъ Иванъ Васильевичъ Ша
ховъ—другой подсвѣчникъ со свѣчою. При посредствѣ г. Дьякова по
лучены въ пользу той же церкви и другія пожертвованія.

2) Игуменья Коломенскаго женскаго монастыря Ангелина пожертво_ 
вала три Фелони, два подризника, покровы на престолъ, жертвенникъ и
другія священныя облаченія.

Лампадъ большихъ висячихъ мѣдно-посеребря- 
ныхъ, съ приспособленіемъ для постановки большихъ 
и малыхъ свѣчь—семь. Малыхъ лампадокъ четыре. 
Изъ нихъ одна изъ бѣлаго металла, другая стекля
ная и двѣ мѣдныхъ.

Кадилъ три: одно изъ бѣлаго металла п два мѣд
ныхъ.

Ризница вообще находится въ удовлетворитель
номъ состояніи. Въ ней священническихъ облаче
ній одинадцать, въ томъ числѣ мишурныхъ пять, 
шелковыхъ, бархатныхъ и атласныхъ—шесть2).

Какъ на достойную вниманія церковную утварь, 
оставшуюся отъ уніатскихъ временъ, можно ука
зать на вышитое по канвѣ изображеніе креста Гос
подня, украшенное по сторонамъ разноцвѣтными бу
кетами, съ бисеромъ. На перекресткѣ вышито би
серомъ изображеніе Духа Святаго въ видѣ голубя, 
сходящаго на землю. Чьей работы это изображеніе, 
кѣмъ и по какому случаю принесено въ даръ цер
кви ничего неизвѣстно.

О ПОЛОТіОЛЪНЯХЪ.

При Влодавской церкви имѣется двѣ колокольни: 
одна каменная въ видѣ четырехграннаго столпа съ 
двоечастными по всѣмъ четыремъ сторонамъ проле
тами въ видѣ оконъ; другая—на четырехъ дубовыхъ 
столбахъ, безъ стѣнокъ, съ гонтовымъ набалдаш
никомъ. Каменная колокольня построена за временъ 
уніи, въ 1859 году. Въ ней помѣщается пять коло
коловъ; изъ нихъ самый большой содержитъ въ діа
метрѣ одинъ аршинъ 5 вершковъ. На немъ двѣ 
надписи польскими буквами: „ ѴѴзіакое (іісііаіце (Іа 
сііхѵаііі Нозройа. 1856 токи. Ми ішіе Ас1аш“. Дру
гая надпись слѣдующая: ,,Теп гхѵоп гозіаі рггеіапу 
коехіеш Рагайі Ъгасіу і аіозіг сіо Сегкхѵі ІѴіосІа'іѵ- 
зкіеу“.

Второй колоколъ въ діаметрѣ 12 */ 2 вершковъ.
Третіи колоколъ имѣетъ 10*/ 2 вершковъ въ діа

метрѣ; надпись на немъ: ,,1858“.
Четвертый колоколъ содержитъ въ діаметрѣ 8 

вершковъ.
Пятый колоколъ имѣетъ въ діаметрѣ 5 вершковъ.
На деревянной колокольнѣ — пять колоколовъ, 

Изъ нихъ самый большой содержитъ 1 аршинъ 3 
вершка въ діаметрѣ; на немъ есть надписи: ,,Ьіа1 
Реіег 8і1^е \ѵ УѴаг. г. 1866“. „Сѣдлецкой Святаго 
Спиридона Церкви“. Кромѣ надписей имѣется рель
ефное изображеніе Матери Божіей и евангелиста Іо
анна, въ рукѣ коего перо, а у ногъ орелъ. Второй 
колоколъ, въ 3/4 аршина въ діаметрѣ, съ такою же 
надписью, какова и на первыхъ, и съ изображеніемъ 

св. Николая. На третьемъ колоколѣ нѣтъ изобра
женія. Есть только надпись: „ЬіаІ Реіег 8і1^е ѵѵ 
АѴаг. г. 1866: Четвертый содержитъ 5 вершковъ въ 
діаметрѣ, пятый—7‘/2. Оба безъ надписей. Первый 
и послѣдній колокола разбиты.

О кладбищахъ.

Кладбищъ въ приходѣ два: одно--въ городѣ 
Влодавѣ, другое—въ деревнѣ Королевкѣ. Первое 
находится на окраинѣ города, при дорогѣ, ведущей 
изъ Влодавы въ Рожанку; другое—на окраинѣ села, 
вблизи дороги, ведущей изъ Влодавы въ г. Бѣлу. 
Когда устроены эти кладбища, достовѣрно неизвѣ
стно; но надо полагать, что Влодавское кладбище 
также древнее, какъ и Влодавская церковь, ибо о 
другихъ кладбищахъ не упоминаютъ ни преданіе, ни 
документы,равно и природа не оставила на себѣ слѣ
довъ, которые свидѣтельствовали бы о существованіи 
во Влодавѣ другаго христіанскаго кладбища, кромѣ 
упомянутаго. Что же касается Королевскаго кладби
ща, то оно, какъ надо полагать, устроено въ 1790 го
ду, или около этого года, такъ какъ случившійся въ 
упомянутомъ году пожаръ Влодавской церкви вы
звалъ постройку королевской часовни, а вмѣстѣ съ 
ней и устройство кладбища. На обоихъ кладби
щахъ имѣются часовни.

Послѣ польскаго мятежа въ 1863 году Влодав
ское христіанское кладбище расширено въ сторону 
по направленію шоссе, ведущаго изъ Влодавы въ 
Рожанку. Православное и католическое кладбища 
соединены вмѣстѣ и окружены одною оградою. Толь
ко части стараго уніатскаго кладбища, а также ка
толическаго и древле-православнаго, равно-новоотве
деннаго православнаго и католичоскаго отдѣлены 
одно отъ другаго древесными аллеями. Такъ, при 
входѣ на кладбище, съ шоссейной дороги, ведущей 
изъ Влодавы въ Рожанку, первая полоса, по правую 
руку отъ дверей, составляетъ старое католическое 
кладбище; вторая полоса — старое уніатское, а 
третья —древле-православное По лѣвую сторону: 
первая полоса—старое уніатское кладбище, на кото
рой и построена часовня, вторая полоса—старое ка
толическое, а третья —раздѣленная въ поперечникѣ 
на двѣ части,— новое православное и католическое. 
Изъ сихъ частей, примыкающая къ шоссейной доро
гѣ, составляетъ католическое кладбище, а часть, рас
положенная по направленію къ Бугу,—новое право
славное кладбище, на которомъ-то въ настоящее 
время погребаются всѣ православные христіане.

(Продолженіе будетъ).

Некрологъ. Архимандритъ Наркиссъ.

Холмско-Варшавская епархія и въ частности Ябло- 
чинскій Свято - Онуфріевскій первоклассный мона
стырь понесли чувствительную утрату: 18-го ноября 
текущаго года, въ 3 часа по полудни, скончался, по
слѣ тяжкой болѣзни, настоятель названнаго монасты
ря, архимандритъ Нарниссъ, 63 лѣтъ отъ роду.
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Сынъ священника Орловской епархіи, архиман- занятій, но особенно внѣ-классными отеческими бе- 
дритъ Наркиссъ (въ. мірѣ Сильвестровъ) принялъ сѣдами съ воспитанниками семинаріи, 
монашество въ 1853 году, будучи воспитанникомъ Въ 1868 году, когда іеромонахъ Наркиссъ ис- 
Кіевской духовной академіи, и, по окончаніи акаде-і правлялъ уже должность ректора Курской духовной 
мическаго образованія со степенью кандидата бого
словія, назначенъ въ 1854 году смотрителемъ и учи
телемъ Новгородъ-Сѣверскаго духовнаго училища, 
Черниговской епархіи. Благодаря неусыпнымъ тру
дамъ, энергіи и истинно отеческой заботливости, мо
лодой смотритель, іеромонахъ Наркиссъ, въ теченіе 
шестилѣтней службы въ этомъ училищѣ принесъ 
много пользы этому скромному разсаднику духовна
го просвѣщенія. Между другими высокими досто
инствами благородной души покойнаго архимандри
та Наркпсса его безкорыстіе и справедливость, ко
торыя онъ сохранилъ до конца своей жизни, состав
ляли выдающуюся черту въ его характерѣ. Въ то 
сравнительно отдаленное время, когда нищенство
вавшіе наставники низшихъ духовно-учебныхъ заве
деній не брезгали принимать отъ родителей воспи
танниковъ разнаго рода подачки, начиная отъ пол
тинниковъ и оканчивая калачами, рука покойнаго 
смотрителя Новгородъ-Сѣверскаго духовнаго учили
ща, іеромонаха Наркисса, съ негодованіемъ оттал
кивала всякаго рода подарки и приношенія, отъ ко- 
го-бы то ни было А его заботливость о нуждахъ 
воспитанниковъ какъ нравственныхъ, такъ и матері
альныхъ, пріобрѣла ему всеобщее уваженіе среди 
духовенства и искреннюю благодарность какъ со сто
роны воспитанниковъ, такъ и ихъ родителей, тѣмъ 
болѣе, что незабвенный нашъ наставникъ относился 
къ своимъ воспитанникамъ съ крайнимъ безприст
растіемъ и справедливостью, не дѣлая ни малѣйша
го различія между дѣтьми городскихъ протоіереевъ 
и сельскихъ пономарей.

Въ началѣ 1860 года духовенство новгородъ-сѣ- 
верскаго училищнаго округа съ грустью и искрен
нимъ сожалѣніемъ разсталось со своимъ смоірите- 
лемъ, іеромонахомъ Нарциссомъ, который, по рас
поряженію начальства, былъ перемѣщенъ на таковую 
же должность въ Кіево-СоФІпское и въ томъ-же году 
въ Кіево-Подольское духовное училище. Въ сентя
брѣ 1861 года іеромонахъ Наркиссъ оставилъ Кіевъ 
по случаю назначенія его инспекторомъ Томской ду
ховной семинаріи, а въ 1864 году перемѣщенъ на 
таковую же должность въ Курскую духовную семи
нарію. Такъ какъ Курская епархія граничитъ съ 
Черниговскою, въ которой іеромонахъ Наркиссъ ос
тавилъ по себѣ добрую память, то духовенстяо сей 
послѣдней епархіи съ понятнымъ удовольствіемъ 
встрѣчало доходившіе до него слухи о дѣятельно
сти іеромонаха Наркисса на новомъ, высшемъ по
прищѣ духовно-учебной службы, который съ неиз
мѣннымъ усердіемъ, добросовѣстностью и энергіею 
продолжалъ въ Курской епархіи дѣло просвѣщенія 
духовнаго юношества, не только путемъ классныхъ

семинаріи, надъ нимъ не ожиданно разразилась гро
за: онъ уволенъ отъ духовно - учебной службы и по
мѣщенъ на жительство въ Глинскій пустынно-жи- 
тельный монастырь, Курской губерніи; затѣмъ, въ 
томъ же году, переведенъ въ Рыльскій Николаевскій 

[ монастырь, а въ 1872 году перемѣщенъ въ Гроднен- 
■ скій Борисо-Глѣбскій монастырь. Въ 1876 году іе
ромонахъ Наркиссъ назначенъ намѣстникомъ послѣ 
дняго монастыря, съ возведеніемъ въ санъ архиман
дрита, а въ слѣдующемъ году, по ходатайству” Вы
сокопреосвященнаго Леонтія, бывшаго его наставни
ка въ Кіевекой духовной вкадеміи, назначенъ насто
ятелемъ Яблочинскаго первокласснаго монастыря. 
Несмотря на лѣта и естественную утрату энергіи 
среди житейскихъ невзгодъ и огорченій, архиман
дритъ Наркиссъ въ теченіе 10 лѣтъ принесъ не мало 
пользы Яблочинской обители своею неусыпною забо
тливостью о нуждахъ монастыря, улучшеніемъ лич
наго состава монастырской братіи и привлеченіемъ 
въ монастырь богомольцевъ изъ среды возсоеди- 
йенпаго отъ уніи населенія, окружающаго мона
стырь. Кромѣ того, онъ предохранилъ монастырь 
отъ грозившей ему опасности со стороны рѣки Бу
га, который съ каждымъ годомъ, все болѣе под
мывалъ монастырскій берегъ, подбираясь къ огра
дѣ и монастырской церкви. Произведенныя по ука
заніямъ архимандрита Наркисса и подъ его личнымъ 
наблюденіемъ регуляціонныя работы на Бугѣ, безъ 
всякаго участія инженеровъ, возбуждаютъ справе
дливое удивленіе спеціалистовъ. Но особеннымъ 
вниманіемъ и понечительностью покойнаго настояте
ля Яблочинскаго монастыря пользовалось монастыр
ское двухклассное начальное училище, для улучше
нія котораго онъ исходатайствовалъ отпускъ казен
наго пособія. Архимандритъ Наркиссъ былъ не 
только смотрителемъ, но и учителемъ этого училища 
и въ теченіи 10-ти лѣтъ употреблялъ на его нужды 
ежегодно по 200 руб., которые положены по штату 
училища на вознагражденіе его, какъ смотрителя 
учплища.

Въ послѣднее время архипастырскимъ довѣріемъ 
Его Высокопреосвященства архимандритъ Наркиссъ 
назначенъ благочиннымъ Лѣснянской женской общи
ны, и, несмотря на кратковременное свое служеніе 
въ этой должности, онъ успѣлъ сдѣлать то, что гла
вный каменный корпусъ общины, на ремонтировку 
котораго требовалось по смѣтѣ архитектора 10,000 
рублей, починенъ за половину этой суммы, благода
ря трудамъ архимандрита Наркисса и его знанію 
строительнаго дѣла. Заслуги почившаго подвижни
ка по Аолмско-Варшавской епархіи награждены бы
ли орденами—Св. Анны 3-й степени въ 1879 г.,—Св.
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Анны 2-й степени въ 1882 г. и Св. Владимира 4-й 
степени въ семъ 1887 году.

Погребеніе покойнаго архимандрита Наркисса со
вершено 21 минувшаго ноября экономомъ варшав
скаго архіерейскаго дома архимандритовъ Герон
тіемъ, въ сослуженіи іеромонаховъ и приходскихъ 
священниковъ, при значительномъгетеченіи народа, 
оплакивавшаго его кончину искренними слезами. 
Миръ праху твоему, добрый наставникъ и достойный 
труженикъ! Пусть будетъ легка тебѣ земля св. оби
тели, послужившей мѣстомъ и твоего вѣчнаго упо 
коенія! К. С—въ.

Некрологъ, Священникъ Іоасафъ Урбанъ.

15-го минувшаго ноября скончался въ с. Копы
товѣ настоятель Копытовскаго прихода 2-го Бѣль
скаго округа священникъ Іоасафъ Алексѣевичъ Ур
банъ на 72-мъ году жизни ина 43-мъ г. священства. 
Уроженецъ Австрійской Галиціи, сынъ бѣдныхъ 
карпатскихъ поселянъ, въ борьбѣ съ нуждой и ли
шеніями кончилъ курсъ гимназическихъ наукъ въ 
Венгерскомъ городѣ Великомъ Варадѣ, откуда по
ступилъ въ Львовскій университетъ, гдѣ также кон
чилъ курсъ богословскихъ наукъ. Рукоположенный 
въ санъ священника въ январѣ 1845 года преосвя
щеннымъ Іоанномъ Спѣгурскимъ, епископомъ 11 е- 
ремышльскимъ, покойный о. ІоасаФЪ проходилъ дол
жность настоятеля церквей въ с. с. Тынятыскахъ, 
Крупцѣ и ІІлазовѣ. Отличаясь горячею любовію къ 
русской народности и непоколебимою преданностію 
къ Восточной церкви, онъ, съ пробужденіемъ Галиц
кой Руси отъ вѣковаго сна въ 1848 году, сталъ рев
ностнымъ защитникомъ русскаго народа отъ пора
бощенія полякамъ п русской церкви отъ притязаній 
латинства. Дѣйствуя посіоянпо въ такомъ направле
ніи, покойный о. ІоасаФъ довелъ дѣло своего служе
нія до того, что въ 1860-хъ годахъ въ с. ІІлазовѣ 
устроилъ ввѣренную ему церковь согласно уставу 
прав'.славпому и служилъ Божественную литургію 
безъ колокольчиковъ при затворенныхъ—гдѣ слѣду
етъ—царскихъ вратахъ бейъ малѣйшаго со стороны 
прихожанъ ропота. Польская рѣчь никогда не была 
слышна въ его семействѣ и во всемъ его домѣ; сво
ею неустанною настойчивостію онъ обучилъ всѣхъ 
Плазовскихъ прихожанъ правильному произношенію 
русскихъ молитвъ и начаткамъ Закона Божія, за что 
неоднократно получалъ одобреніе отъ приснопамят
ныхъ предстоятелей церкви Перемыгпльекихъ епи
скоповъ Іоанна Снигурскаго, Григорія Яхимовича 
и Ѳомы Полянскаго, а въ глазахъ польской шляхты 
считался опаснымъ москалефиломъ, за что и былъ 
лишаемъ всякой матеріальной поддержки и перевода 

I на лучшій приходъ. Со вступленіемъ на епископскую 
каѳедру въ Перемышлѣ Іосифа Сембратовича покой
ный о. ІоасаФъ не только лишился той поддержки, 
какою пользовался у прежнихъ епископовъ, но и 
встрѣтилъ Фанатическое противодѣйствіе своему 
прежнему направленію. Дѣйствуя согласно съ вида
ми римскаго двора, Сембратовичъ грозилъ о. Іоаса
фу лишеніемъ прихода, если онъ неизмѣнитъ своей 
преданности къ Восточной церкви и ея уставамъ. 
Но твердый характеръ и непреклонная воля не до
пустили покойнаго пастыря дѣйствовать вопреки 
своимъ убѣжденіямъ: онъ предпочелъ отказаться отъ 
прихода, и получивъ приглашеніе въ б. Холмскую 
епархію для занятія настоятельскаго мѣста, пересе
лился въ м. маѣ 1868 года въ гіривислянскій край. 
Здѣсь покойный о. ІоасаФъ священствовалъ около 
20 лѣтъ,—въ с. Голешовѣ 4 года, въ с. Коденцѣ 14 
лѣтъ и въ с. Копытовѣ болѣе года. Переселившись 
въ Холмскую епархію, о. ІоасаФъ своею дѣятельно
стію вполнѣ оправдалъ возложенныя на него надеж
ды епархіальнаго начальства, подготовляя почву къ 
возсоединенію уніатовъ съ православною церковію, 
съ которою онъ вмѣстѣ съ прихожанами своими съ 
радостію возсоединился 12-го января 1875-го го
да въ гор. Бѣлѣ. Какъ ревнитель православія и 
строгой нравственности, онъ былъ неутомимымъ про
повѣдникомъ Слова Божія, примѣрнымъ священно
служителемъ, исправнымъ дѣятелемъ по части цер
ковно-приходскаго письмоводства и русскимъ па
тріотомъ, всегда отзывчивымъ на всякое благородное 
дѣло. За такія качества души своей и не укоризнен
ную честность онъ стяжалъ себѣ любовь и уваженіе 
у своихъ сослуживцевъ и сосѣдей и неоднократно 
удостоивался похвалы и одоорепія отъ властей ду
ховной и гражданской. За свои заслуги онъ былъ 
награжденъ орденомъ Св. Анны 3 ей степени, па- 
бедренникомъ, камилавкой п наперснымъ крестомъ. 
Съ 1879 но 1886 годъ былъ духовникомъ 2-го Вло- 
давскаго округа. За тѣмъ по преклонности лѣтъ пе
реведенъ былъ на малолюдный приходъ Копытовъ, 
гдѣ и предалъ духъ свой Господу по принятіи Св. 
Тапігь исповѣди, причащенія и елеосвященія, и по
гребенъ на церковномъ погостѣ Въ семействѣ по
койнаго осталась дочь, священническая вдова Марія 
Лонцкая съ двумя дочерями, '-Сынъ же его священ
никъ Леонтій состоитъ настоятелемъ Собиборскаго 
прихода I Влодавскаго округа. Миръ праху твоему 
добрый пастырь, доблестный воинъ Христовъ! Вѣч
ная память душѣ твоей!

На погребеніе покойнаго о. Іоасафа 18 минувша
го ноября собрались 14 священниковъ съ діакономъ 
и всѣ копытовскіе прихожане. Послѣ заупокойной 
литургіи чинъ іерейскаго погребенія совершонъ былъ 
благочиннымъ 2-го Бѣльскаго округа священникомъ 
Іеронимомъ Калишевскимъ въ сослуженіи всѣхъ со-
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бравшихся священнослужителей, въ присутствіи р од
нихъ покойнаго и многочисленныхъ прихожанъ. Пре
красныя надробныя слова произнесли священники 
Михаилъ Ваховичъ и Арсеній Саковичъ. Послѣдній 
привезъ съ собою изъ с. Добратычъ благоустроен
ный хоръ пѣвчихъ изъ крестьянскихъ мальчиковъ 
и дѣвицъ, которые своимъ стройнымъ пѣніемъ, подъ 
руководствомъ Добратычскаго учителя, увеличили 
торжественность совершаемаго богослуженія и при
вели всѣхъ присутствовавшихъ въ умилительное 
расположеніе духа. Честь Вамъ и слава и глубокая 
благодарность, добрые пастыри и учители церков
ные, за Ваши усердные труды, за Вашу почтитель
ность и память о покойномъ сослужителѣ Вашемъ, 
отъ имени осиротѣлаго потомства его. С, Л. 1.

Присоединеніе въ православію.

Въ „Новое Время"‘ пишутъ изъ Вѣны, что въ 
тамошней посольской церкви 15 минувшаго ноября 
было совершено присоединеніе къ православію двухъ 
поляковъ-католиковъ—отца, лѣгъ подъ 50, и сына, 
лѣтъ 26, по Фамиліи Стеньковскихъ. Присоединилъ 
ихъ въ православіе протоіерей посольской церкви о. 
Николаевскій, а свидѣтелями были церковный ста
роста и супруга протоіерея Николаевскаго. Вновь 
присоединенные во время обѣдни были пріобщены 
св. тайнъ. Молящихся въ церкви было очень много, 
и новоприсоединенные произвели сильное впечатлѣ
ніе на молящихся. Г. Стеньковскій — уроженецъ 
Варшавы и живетъ въ Вѣнѣ уже болѣе 25 лѣтъ, по 

профессіи Фабрикантъ изящной отдѣлкп стеколъ и 
аптекарскихъ принадлежностей. Этотъ Фактъ при
соединенія къ православію жителя Вѣны, поляка, 
самъ по себѣ краснорѣчивъ и можетъ служить дока
зательствомъ того, что и сами поляки не вѣрятъ въ 
тревожные и притомъ ни на чемъ неоснованные кри
ки о пропагандѣ православія среди католиковъ. И 
между поляками являются отдѣльныя лица, уже по
нимающія, что Римъ и латинство не для славянъ. 
Кстати отмѣтимъ подобный же Фактъ присоединенія 
къ православію въ одной изъ православныхъ церк
вей Варшавы поляка, при томъ австрійскаго поддан
наго и пріѣзжавшаго сюда съ этою цѣлью. Г. К, 
рожденный и воспитанный въ Краковѣ, католикъ, 
проживающій нынѣ во Львовѣ, сначала обратился 
къ православному священнику во Львовѣ съ прось
бою принять его въ лоно православной церкви, но 
получилъ отказъ, такъ какъ священникъ побоялся 
исполнить его желаніе, зная хорошо Фанатическое 
настроеніе властныхъ поляковъ въ Австріи и въ Га
лиціи въ особенности. Тогда онъ обратился въ Чер
новцы къ румынскому митрополиту Андріевскому- 
Мураріу, но и тамъ встрѣтилъ опасенія и страхъ. 
Тогда онъ пріѣхалъ въ Варшаву и принялъ право
славіе въ одной лзъ варшавскихъ церквей; затѣмъ 
уѣхалъ на родину. Нужно помнить, что православіе 
въ Австріи лишь терпимо, и что принявшіе право
славіе считаются тамъ опасными людьми, заражен
ными духомъ ,,панруссизма“.

ъ Я в Л Е Н |
ОБЪ ИЗДАНІИ ЁЖЕМЪСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ'4
въ 1888 году.

Изданіе журнала „Душеполезное чтеніе11 въ 1888 году, 
двадцать девятомъ его существованія, будетъ продолжаемо 
на прежнихъ основаніяхъ. Редакція останется вѣрною 
своей первоначальной задачѣ—служить духовному и нрав
ственному наставленію христіанъ, удовлетворять потребно
сти общеназидательнаго и общепонятнаго духовнаго чтенія.

Въ составъ журнала входятъ по прежнему:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія. 2) 

Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія. Въ 
нихъ не будутъ упускаемы изъ вида современныя явленія 
въ общественной и частной жизни, согласныя или несогла
сныя съ ученіемъ и установленіями православной церкви. 
Иногда обсужденію этихъ явленій будутъ посвящаемы осо
быя статьи. 3) Церковно-историческіе разсказы. 4) Воспо
минанія о лицахъ, замѣчательныхъ по заслугамъ для церкви 
и по духовно-нравственной жизни. 5) Статьи относящіяся 
къ православному богослуженію. 6) Общепонятное и духовно 

поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ 
7) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) Свѣдѣнія 
и сужденія о расколѣ. 9) Имѣющія руководственное для 
пастырей и мірянъ значеніе резолюціи, мнѣнія, донесенія и 
письма моск. митрополита Филарета. 10) Разныя извѣстія 
и замѣтки.

„Душеполезное Чтеніе11 въ 1888 г. будетъ по прежнему 
выходить ежемѣсячно.

Цѣна годовому изданію безъ доставки лпг пере
сылки 3 р. 50 к., съ пересылкой иногороднымъ и съ 
доставкой московскимъ подписчикамъ 4 р.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры „Душе- 
полеснаго Чтенія” за старые годы продаются по значительно 
пониженнымъ цѣнамъ, именно за 1864, 1865 и 1878 годы 
продаются въ редакціи по 1 р. 50 к. за экз., а съ пересыл
кою по 2 р.: за 1869, 1870, 1872, 1873,1874, 1875, 1877, 
1879, 1880, 1882, 1883, 1885 и 1886 годы продаются
въ редакціи по 2 р. 50 к., съ пересылкою по 3 р. за 1887 г. 
3 р. 50 к., съ пересылкою 4 р.

Подписка на Душеполезное Чтеніе принимается: Въ Мо
сквѣ, въ квартирѣ редактора, при Николаевской, въ Толма
чахъ, церкви, протоіерея Василія Нечаева, также въ складѣ 
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духовно-нравственныхъ книгъ 
рѣ; въ Ст,-Петербургѣ у 
Бол. Садовая.

Иногородные благоволятъ относиться для 
исключительно въ редакцію „Душеполезнаго Чтенія 
Москвѣ.

Издатель-редакторъ протоіерей Василій Нечаевъ. 

при Петровскомъ монасты- і Первые 15 нумеровъ поименованныхъ 
книгопродавца И. Л. Тузова, і изъ нашей книги:

подписки
въ

брошюръ взяты 
Очерки христіанской жизни” (См. вы

ше № 2), остальные изъ нашего Юбилейнаго Сборника (См. 
выше № 1).

Выписывающіе эти брошюры за пересылку не платятъ.

IIV годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА годъ ІѴ
НА

„РУССКІЙ ПШМИКѴ 
еженедѣльный иллюстрированный журналъ

въ 1888 году
' 52 еженедѣльныхъ нумера, большаго формата, 
съ многими рисуньамп.

2) 6 томовъ литературныхъ прибавленій.
3) Роскошная премія олеографія

ПРИ РЕДАКЦІИ „ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ»,

также въ Складѣ духовно-нравственныхъ книгъ въ Москвѣ, 
и у кнппгопродавца Тузова въ Петербургѣ, продаются

1) Сбо; шикъ для любителей духовнаго чтенія, изданный 
по случаю двадцатипятилѣтняго юбилея „Душеполезнаго 
Чтенія”, Прот. В. Нечаева, съ портретомъ автора. Цѣна 1 
р. 80 к., съ пересылкой 2 р.

2) Очерки христіанской жизни. Второе изданіе 1885 г. 1 
Прот. В. Нечаева. Цѣна 80 к., съ перес. 1 р.

3) Толкованіе на литургію по чину св. Златоуста и св.| 
Василія Великаго. Прот. В. Нечаева. Третье изданіе. Цѣна { 
80 к., съ пересылкой 1 р.

4) Уроки покаянія въ великомъ канонѣ св. Андрея 
Критскаго, заимствованные изъ Библейскихъ сказаній. — 
Прот. В. Цсчаева. ЦЬна 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

5) Духовный свѣтъ. Прот. В. Нечаева. Сборникъ духовно- 
назидательныхъ статей. Ц. 1 р., съ пер. 1 руб. 20 коп.

6) Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. 
Прот. В. Нечаева 1884 г. Цѣна 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.

7) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ мо
литвъ. Изданіе второе, исправленное Прот. В. Нечаева. 
1880 г. Цѣна 40 к., съ перес. 50 коп.

8) Толкованіе на пареміи изъ книги Притчей и изь книги 
Премудрости Соломоновой Прот. В. Нечаева. Цѣна 1 руб., 
съ перес. 1 р. 20 к., (эта книга впервые объявляется въ про
дажѣ).

9) Толкованіе на пареміи изъ книгъ: I. Навина, Судей, 
Царствъ, Іова и Паралипоменонъ Прот. В. Нечаева. 1884 г. 
Цѣна 80 к., съ перес. 1 р,

10) Разсказы изъ исторіи христіанской аскетической 
жизни. Цѣна 80 к., сь перес. 1 р.

11) Два указателя къ Душеп. Чтенію: одинъ за первое 
десятилѣтіе (съ 1860 по 1869), 15 к., съ перес. 20 к., другой 
за второе десятилѣтіе (съ 1870 по 1879 г.) 15 к., съ пепес. 
20 коп.

Кромѣ сихъ книгъ при редакціи „Душеполезнаго Чте
нія" продаются слѣдующія брошюры Прот. В. Нечаева.

1) Женихи и невѣсты. Ц. 5 к. 2) Лица безбрачныя. Ц.
4 к. 3) Свекрови и невѣстки, ц. 4 к. 4) Раздоръ между му
жемъ и женой, ц. 5 к. 5) Многочадіе и безчадіе, ц. 6 коп. 6) 
Радости ч скорби родителей, о дѣтяхъ, ц. 4 к. 7) Вдовство, 
ц. 5 к. 8) Братья и сестры, ц. 4 к. 9) Сиротство. Ц. 5 к. 10) 
Отчимы и мачихи, пасынки и падчерицы. Ц. 4 к. 1у) Убо
гіе (слѣпые, нѣмые, увѣчные и т д.) Ц. 6 к. 12) Доброе 
имя. Ц. 3 к. 13) Старость. Ц. 6 к. 14) Дружба. Ц. 6 к. 15) 
Духовное завѣщаніе. Ц. 5 коп. 16) О путешествіяхъ по 
св. мѣстамъ. Ц. 6 к. 17) О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при бо- I 
гослуженіи и молитвѣ (стояніе, колѣнопреклоненіе, по
клоны поясные и земные, главопреклоненіе, паденіе ницъ, 
воздѣяніе рукъ, поклоненіе лицемъ на востокъ, крестное 
знаменіе). Ц. 8 к. 18) О христіанскихъ именахъ. Ц. 7 к. 
19) Изъяснені е краткихъ изреченій, употребляемыхъ при 
богослуженіи (Аллилуія, Славословіе Св. Троицы, Аминь, 
Премудрость, Прости, Господи помилуй, Миръ всѣмъ, 
Вѣчная память). Ц. 8 к. 20) О вечеринкахъ и балахъ. Ц.
5 коп. 21) Пастырскій голосъ къ уклоняющимся отъ еже
годнаго причащенія св. тайнъ, Ц. 5 к. 22) Злоупотребленіе 
словами св. писані 0,Съ преподобнымъ преподобенъ бу- 
деши, со строптивымъ развратишися“. Пс. 17, 26, 23.— 
;,Ложъ конь во соасеніе” Пс. 32, 17. „Сотворите себѣ 
други отъ мамоны неправды” Лук. 16, 9). Цѣна 7 к. 23) ‘ 
Гордость. Ц. 5 коп.

„Русскій Паломникъ" одобренъ: 1) Учебнымъ Комите
томъ при Св. Синодѣ для духовно-учебныхъ заведеній, а 
также для библіотекъ епархіальныхъ и благочинническихъ- 
2) Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ
щенія; 3) Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведе
ній; 4) Коммисіею городскихъ училищъ при С.-Петербург
ской думѣ и 5) Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ 
внесенъ въ списокъ книгъ для церковно-приходскихъ школь 
одобренный Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода.

Въ наступающемъ, четвертомъ году изданія журнала, 
редакція намѣрена произвести въ журналѣ рядъ существен
ныхъ улучшеній но всѣмъ отдѣламъ журнала.

I. Литературный отдѣлъ „Русскаго Паломника" въ нас
тупающемъ году будетъ

увеличенъ почти въ полтора раза

и даетъ читателямъ массу интереснаго и разнообразнаго 
чтенія: путешествія по св. мѣстамъ; описанія св. мѣстъ, св. 
иконъ и другихъ святынь Россіи и Востока, Св. Земли, Си
ная, Египта, Греціи, Сиріи, Сербіи, Болгаріи и пр. право
славныхъ странъ; житія святыхъ; біографіи іераховъ Рос
сіи и Востока; историческіе повѣсти и разсказы; разсказы 
изъ библейскаго и евангельскаго быта; повѣсти и разска
зы изъ религіозной жизни русскаго народа и русскаго ду
ховенства; стихотворенія; описанія приключеній право
славныхъ миссіонеровъ; популярные очерки изъ всѣхъ от- 
траслей церковной науки; церковно-газетныя свѣдѣнія и 
пр.

Въ 1»88 г. будутъ помѣщены, между прочимъ, слдѣ*  
статья: „Сатурнинъ" (иеторич. повѣсть изъ эпохи гоненій), 
„Пустынница" (разсказъ изъ жизни древнихъ подвижни
ковъ), „Анастасій" иеторич. повѣсть изъ временъ паде
нія Царьграда), „Мученица за вѣру" (повѣсть изъ жизни 
св. Варвары), „По Святой землѣ" (описаніе путешествія), 
„Письма съ Аѳона" (разсказы, въ Формѣ писемъ, о его свя-' 
тынахъ и подвижникахъ), „Святыни Кіева" и множество 
другихъ статей.

Всѣ помѣщаемыя въ журналѣ статьи будутъ заканчи
ваться въ непродолжительномъ времени послѣ начала и 
ни въ какомъ случаѣ не будутъ разстягиваться на боль
шое число нумеровъ. Большія по объему литературныя 
произведенія будутъ выдѣлены редакціею въ особыя при
ложенія, которыхъ въ будущемъ году, на первый разъ, 
редакція дастъ

ШЕСТЬ ТОМОВЪ,
каждый не менѣе 10 листовъ (160 стр.) убористой не 

чати.
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Для этихъ приложеній редакція имѣетъ слѣдующія со
чиненія:

1) Налендарь-уназатель всѣхъ православныхъ святынь, 
особенно-же св. мошей и св. иконъ. Календарь этотъ бу
детъ первымъ приложеніемъ и разошлется съ № 1.

2) Осада Іерусалима (большая историч. повѣсть, рису
ющая послѣдніе дни Св. Града).

3) Священная географія или описаніе всѣхъ священн- 
ныхъ мѣстностей (съ планами и картами)

4) Каллиста (большая историч. повѣсть изъ временъ 
гоненія при Декіи.)

5) Праотецъ Авраамъ и его время (большой біографи
ческій разсказъ и др.

Художественный отдѣлъ журнала въ 1888 году будетъ 
также улучшенъ и значительно увеличенъ. Въ немъ бу
детъ помѣщено множество разнообразныхъ рисунковъ: ви
ды св. мѣстъ, св. обителей, храмовъ, иллюстраціи къ ста
тьямъ; портреты архипастырей, копіи съ картинъ знаме
нитыхъ мистеровъ, снимки съ св. иконъ, планы, карты и пр-

Большинство рисунковъ будутъ оригинальные, 
спеціально исполненные для „Русскаго Паломника1-,

Кромѣ того всѣмъ годовымъ подписчикамъ въ 1888 го
ду будетъ разослана

Роскошная премія,
большая, художественно исполненная многими краска

ми олеографія
„Видъ Іерусалима при лунномъ свѣтѣ11.

Картина эта будетъ разослана тщательно укупор и. 
ною на скалкѣ.

Цѣна „Русскаго Паломника11: на годъ, со всѣми пре' 
міями и приложеніями, 6 руб. съ пер. Безъ преміи и ли*  
тер. приложеній 5 руб. съ пер. Допускается разсрочка" 
Пробный А» высылается за 2 семикоп. марки.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимір
скій пр., д. 13.

Редакторъ-Издатель А. ПОПОВИЦКІЙ.

Подписка на 1888 годъ на издаваемые при с.-петер
бургской духовной академіи:

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНЙКѴ

и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ**
(съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ).

„Церковный Вѣстникъ” въ 1888 году, по прежнему, бу
детъ выходитъ разъ въ недѣлю. Главнѣйшая задача къ осу
ществленію которой журналъ будетъ сремиться, это—облег
чить православному русекому духовенству его многотруд- 

- ное служеніе путемъ своевременнаго сообщенія точныхъ свѣ
дѣній о всѣхъ имѣющихъ для нею значеніе мѣропріятіяхъ 
духовнаго и свѣтскаго правительства, о выдающихся явле
ніяхъ церковной и общественной жизни и произведеніяхъ 
богословской мысли. Удерживая съ этою цѣлію существу
ющіе въ журналѣ отдѣлы, редакція частію еще въ теку
щемъ году, особенности въ будущемъ, позаботится дать 
имъ наиболѣе цѣлесообразную постановку и восполнить до
знанные опытомъ пробѣлы. Изъ явленій церковной и обще
ственной жизни, совершвющихся въ Россіи, а также на пра
вославномъ востокѣ, римско-като іическомъ и протестант
скомъ «западѣ, читацели наддутъ въ нашемъ журналѣ вее 
болѣе важное и интересное не въ сухомъ перечнѣ, а въ из
ложеніи по возможности систематическомъ, освѣщенномъ съ 
нау чно-богсю:іов(р>оц и патріцтичеекой точекъ зрѣнія. Вь би- 
бліограФичеецпхь и журнальныхъ обзорахъ будетъ обраще
но должное вниманіе ні^все, что ^.цжеть служить подспорь
емъ духовенству въ современномъ его положеніи и въ его 
трудахъ по проповѣданію словаБожія церковному и внѣцер- 
кояному, обученію юношества въ школахъ и проч. Церков

ные вопросы, вызываемые обстоятельствами времени и тре
бующіе въ какомъ нибудь-отношеніи выясненія, будутъ раз
сматриваемы и рѣшаемы коипетентными лицами въ соотвѣт
ствующихъ статьяхъ. Отведено будетъ также мѣсто разсмо
трѣнію и рѣшенію тѣхъ неудомѣній, съ которыми встрѣча
ется духовенство въ своей священнослужительской и па
стырской дѣятельности; разъясненію этихъ недоумѣній по
священы будутъ статьи подъ общимъ заглавіемъ: „въ обла
сти церковно-приходской практики'*,  и онѣ будутъ состоять 
изъ работъ спеціалистовъ соприкосновенныхъ наукъ, а так
же изъ распоряженій и разъясненій епархіальнаго началь
ства, вызванныхъ разными недоумѣнными случаями и ну
ждами церковно-приходской жизни. С.-петербургская духов
ная академія, органомъ которой „Церковный Вѣстникъ” въ 
своей неофиціальной части доселѣ былъ и впредь будетъ, 
представитъ въ наличномъ составѣ спеціалистовъ по раз
нымъ отраслямъ богословскаго знанія контигентъ постоян
ныхъ сотрудниковъ журнала. Сверхъ того, редакція заручи
лась согласіемъ на сотрудничество и отъ другихъ лиць, из- 
яѣстныхъ въ духовной публицистикѣ и богословской наукѣ. 
Наконецъ, редакція надѣется и на содѣйствіе духовенства. 
Журнальное дѣло тѣмъ большую получитъ жизненность, 
чѣмъ болѣе участія въ немъ цримутъ люди жизни и практи
ческой дѣятельности. И дѣятельность отдѣльныхъ лицъ изъ 
духовенства можетъ лишь все болѣе развиваться и крѣп
нуть—при условіи, если она будетъ совершаться въ пол
номъ согласіи съ дѣятельностію другихъ тружениковъ на 
томъ же поприщѣ, ори взаимной поддержкѣ и ободреніи, 
если единичныя наблюденія и добытые опытомъ жизни уро
ки будутъ становиться, при посредствѣ печати, общимъ 
достояніемъ. Въ виду этого редакція съ будущаго года рас
ширяетъ отдѣлъ внутреннихъ корреспонденцій и проситъ 
своихъ подписчиковъ п читателей, въ громадномъ большин
ствѣ состоящихъ изъ лицъ православнаго духовенства, съ 
прежнею столь лестною для редакціи довѣрчивостью дѣ
литься съ нею своею опытностію и свѣдѣніями—въ пол
ной увѣренности, что всякое безпристрастное сужденіе, кло
нящееся ко благу св. церкви, и всякое полезное для ду
ховенства сообщеніе найдутъ себѣ мѣсто на страницахъ 
академичаскаго изданія.

„Христіанское Чтеніе", составляющее прибавленіе къ 
„Церк. Вѣсти.", будетъ выходить разъ въ два мѣсяца 
и заключать въ себѣ разнообразныя, преимущественно уче-

1 ныя, статьи но всѣмъ отраслямъ богословскихъ знаній. 
Сверхъ того въ немъ въ 1888 г. будетъ продолжаться печа
таніе, съ особымъ счетомъ страницъ, „Толкованія на Вет
хій Завѣтъ", а именно на книгу пророка Исаіи и псалтирь.

„Церк. Вѣсти." и „Христ. Чт." съ „Толкованіями" со
ставятъ вь годъ болѣе двухсотъ шестидѣсяти (260) печат
ныхъ листовъ („Церк. Вѣсти." до 142 л. и „Христ. Чт." 
124 л.).

Условія Подписки.—Годовая цѣпа въ Россіи за оба 
журнала 1 р. (семь) съ пересылкою; отдѣльно за „Церков
ный Вѣстникъ" 5 р. (пять), за „Христіанское Чтеніе" съ 
„Толкованіями" 5 р. (пять). За границей: для всѣхъ 
мѣстъ: за оба журнала 9 р. (девять), за каждый отдѣльно 
1 р. (семь) съ перес. Иногородные подписчики надписыва
ютъ, свои требованія такъ: „Въ Редакцію „Церк. Вѣсти и 
„Христ. Чт.", въ С.-Петербургѣ". ПодписъгваюгиЛеся въ 
Петербургѣ обращаются вь контору редакціи (Шлиссель
бургскій проспектъ, близъ Невскаго монаст., д. А” 4, кварт. 

і№ 1), гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редакціи 
и гдѣ принимаются объявленія для печатанія (но 10 к. за 
мѣсто занимаемое 1 строкой петита, по разсчету 120 строкъ 
въ столбцѣ, за объявленіе болѣе 1 раза и 15 к.—за 1 разъ) 
и для разсылки при „Церк. Вѣсти." (но 3 р. за {тысячу 
въ пользу редакціи, а для уплаты въ почтамтъ смотря по 
вѣсу объявленія, согласно новымъ правилами)..

Прим ѣчані я:
1) Всѣ ст&гьи и сообщенія для помѣщенія въ „Церков

номъ Вѣртпикѣ” должны быть доставляемы или высылаемы 
вь редакцію непремѣнно сь адресомъ автора. Статьи , до
ставляемыя безъ означенія гонорара за нихь, признаются 
безплатными, за слова и поученія редакція не платить ни
какою гонорара.

2) Статьи и сообщенія, признанныя редакціек неудобны-
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ми къ напечатанію, сохраняются въ теченіе трехъ мѣся
цевъ въ редакціи для возвращенія по личному востребованію;I 
возвращенія же ихъ по почтѣ редакція на себя не прини- ■ 
маетъ.

3) Авторы, желающіе, чтобы объ ихъ сочиненіяхъ сво
евременно помѣщенъ былъ отзывъ въ „Церковномъ Вѣстни
кѣ/ благоволятъ присылать въ редакцію свои сочиненія не
медленно по выходѣ въ свѣтъ.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
въ 1888 году

БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ПРЕЖНИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ.

„Православное обозрѣніе" учено-литеритурный журналъ 
богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ съ 
современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и биб
ліографіи, современной проповѣди, церковно общественныхъ 
вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ событіяхъ 
внутреннихъ и заграничныхъ, выходить „ежемѣсячно" книж
ками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Новымъ подписчикамъ на 1888 годъ будетъ данъ без
платно Указатель къ „Православному Обозрѣнію" за 1871— 
1886 гг.

Цѣна съ пересылкою 7 рублей. Подписка принимается 
въ Москвѣ, у редактора журнала протоіерея при церкви 
Ѳеодора Студита, у Никитскихъ воротъ, П. Преображенска
го и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ. Иногородные 
благоволятъ адресоваться исключительно такъ: въ редакцію 
.Православнаго Обозрѣнія въ Москвѣ”.

ВЪ РЕДАКЦІИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземплярнвъ „Пи

санія мужей апостольскихъ, изданныя въ русскомъ перево
дѣ со введеніями и примѣчаніями къ нимъ свящ. П. А. Пре
ображенскимъ. Цѣна съ пересылкою 2 р.—Кромѣ того:

1) „Указатель" къ „Православному Обозрѣнію" за оди- 
надцать лѣтъ 1860—1870 гг., составленный П. А. Ефремо
вымъ. Цѣна Указателя 75 к., съ пересылкой 1 р.

2) Псалтиръ въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросія 
архіепископа Московскаго. Москва 1878 г. Цѣна 50 кои.

3) „Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ: Та
тіана, Аѳинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія философэ, 
Мелитона Сардійскаго и Минуція Феликса. Изданіе прот. 
П. Преображенскаго Цѣна 1 р. 25 к. съ пересылкою 1 р. 
50 копѣекъ.

4) „Сочиненія ев. Иринея Ліонскаго. I. Пять книгъ про
тивъ ересей II. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненіи. Из
даніе его же. Цѣна 3 руб. съ пересылкою.

5) „Христосъ". Публичныя чтенія Эрнеста Навиля. Мос
ква. 1881 г. Цѣна 75 к. съ пересылкою.

6) „Чудеса Господа Нашего Іисуса Христа". Объясни
тельныя примѣчанія къ евангельскимъ повѣствованіямъ о 
чудесахъ Христовыхъ. Сочиненія Дублинскаго архіеп. Трен- 
ча, перевед. А. 3. Зиновьевымъ. Москва, 1883 г. Цѣна 1 р. 
30 к съ перес.

7) „Теорія древле-русскаго церковнаго и народнаго пѣ
нія ‘ на основаніиавтентическихъ трактатовъ и акустическа
го анализа. Сочиненіе Юрія Арнольда. Москва, 1880 г. Цѣ- ' 
на 2 р. съ перес.

Редакторъ прот II. Преображенскій.

ОТКІІЫТА ПОДПИСКА
На новый еженедѣльный литературно-полптииес- 

кіи журналъ

_ „правда",
Который будетъ выходить въ С.-Петербургѣ съ 1 янва

ря 1888 года, подъ редакціей М. М. Кояловича, по слѣ
дующей программѣ: I Статьи по текущимъ вопросамъ рус
ской жизни,—II. Статьи по вопросамъ внѣшней политики.— 
III. Систематическія обозрѣнія событій въ Россіи и загра
ницею.—IV. Статьи по вопросамъ экономическимъ,—V. фи- 
лосоФско-богословскія статьи и очерки развитія современой 
науки.—VI. Художественно-бытовые очерки, разсказы, по
вѣсти и романы, какъ оригинальные, такъ и переводные, 
стихотворныя проазведенія, поэмы и проч.—VII. Критика 
и библіографія русскихъ и иностранныхъ проиеведеній. Ста
тьи о текущей русской журналистикѣ.—VIII. Сообщенія 
изъ провинціи и преимущественно изъ западной Россіи и 
привислянскаго края о положеніи и задачахъ русскаго го
сударственнаго дѣла.—IV. Судебная лѣтопись.—X. Фель
етонъ. —XI. Разные Факты, сообщенія, происшествія, слухи, 
и проч., преимущественно свидѣтельствующія о ростѣ и 
развитіи государственныхъ, земскихъ и общественныхъ силъ 
Россіи и славянства.—XII. Спортъ.—XIII. Замѣтки по во
просамъ образовательныхъ искуствъ, въ популярной Фор
мѣ.—XIV. Объявленія.

Въ журналѣ изъявили согласіе участвовать многіе из
вѣстные писатели и ученые.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На годъ съ доставкою и пересылкою 6 руб.. заграницу 

Ю руб.
На полгода съ доставкою и пересылкою 4 руб., заграни

цу 6 руб.
На 3 мѣсяца съ доставкою и пересылкою 2 руб., загра

ницу 4 руб.
Подписка принимается для городскихъ подписчикояъ— 

въ конторѣ при книжномъ магазинѣ Цинзерлинга, на Нев
скомъ проспектѣ, противъ Гостиннаго двора, д. № 46:ино
городные адресуютъ подписныя деньги въ редакцію жур
нала „Правда", С.-Петербургъ, Бассейная ул., д. № 8 кв. 6.

Редакторъ-издатель М. М. Кояловичъ,

ГОДЪ ШЕСТОЙ.

0 продолженіи въ 1888 году изданія

БЛАГОВѢСТЪ,
Убѣжденіе въ томъ, что Гусскому обществу полезны 

теперь по преимуществу такія доступныя повременныя 
изданія, которыя съ одной стороны будили бы въ немъ 
усыпленное иновѣрною и иноземною пропагандою самосоз
наніе и съ другой—доставляли бы ему здравы^ матеріалъ 
для чтенія, побуждаетъ насъ продолжать и въ слѣдующемъ 
1888 году изданіе „Благовѣстъ". Хотя труды наши 
встрѣчаютъ иногда нравственныя претыканія отъ современ
ныхъ книжниковъ, Фарисеевъ и лицемѣровъ; но мы будемъ 
сь Божіею помощію, продолжать эго свое усердное служеніе 
Св. Вѣрѣ Православной, Царю Самодержавному и Русской 
народности.

Программа изданія „Благовѣстъ" и на слѣдующій 
годъ остается прежняя:

I. Обозрѣніе текущей Церковно-общественной жизни вь 
Россіи и за границею, въ ея современныхъ проявленіяхъ, 
мѣропріятіяхъ и пр.

П. Корреспонденціи о замѣчательныхъ почему-либо но- 
востяхь и сооытіяхъ въ области духовно-нравственной.

Ш. Очерки, разсказы, жизнеописанія, путешествія, 
краснорѣчіе, церковная старина, стихотворенія и пр.

ІА. Ооозрѣніе современной печати, отечественной и 
иностранной по вопросамъ духовно-нравственнымъ, рецен
зіи книгъ и т. II.

V. Отвѣты Редакціи п объявленія.
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„Благовѣстъ14 будетъ выходить по прежнему два і 
раза въ мѣсяцъ, въ объемѣ отъ одного до двухъ 1 

листовъ.
Цѣна на годъ пять руб. сер., сь доставкою городскимъ 

подписчикамъ и съ пересылкою иногороднимъ; а на пол
года три руб. сер. Объявленія, для напечатанія въ „Бла
говѣстъ", оплачиваются по соглашенію съ Редакціею. Для 
Православнаго Духовенства и Наставниковъ начальныхъ 
училищъ Западныхъ губерній, Прибалтійскаго и Привис- 
лянскаго краевъ годовая плата за изданіе „Благовъстъ" 

четыре руб. сер.
Подписка на изданіе „Благовѣстъ" принимается въ г 

Харьковѣ, въ Конторѣ Редакціи, на Ваіценковской улицѣ 
въ домѣ Пономаренка, А» 28, а также у всѣхъ извѣстныхъ 
книгопродавцевъ Россіи.

Редакторъ-издатель Гр. КУЛЖИНСКІИ.

НОВОСТИ ДНЯ
ЕЖЕДНЕВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИ- | 

ЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ шестой.

Въ 1888 году какъ и въ прежніе годы, будетъ давать чи
тателямъ точныя свѣдѣнія о всѣхъ выдающихся явленіяхъ 
политической и общественной жизни, о правительственныхъ 
распоряженіяхъ и дѣйствіяхъ городскихъ и земскихъ обще
ственныхъ учрежденій. Въ ежедневномъ Фельетонѣ будутъ 
помѣщаться романы, повѣсти, а въ отдѣлѣ газеты СМѢХЪ 
и ГОРЕ — масса мелочей юморисическаго характера: сти
хотвореній, разсказовъ, анекдотовъ, шутокъ и курьезовъ.

Цѣль газеты „Новости дня“ — по возможности, слу
житъ живымъ и яркимъ отраженіемъ интересовъ текущей 
дѣйствительности; редакція употребляетъ всѣ зависящія 
отъ нея мѣры, чтобы стать на высотѣ предположенной за
дачи.

„Новости дня“ задалиеь не одною только мыслью да
вать матеріалъ для читателей столичныхъ, быстро схваты- і 
вая на лету злобу и интересъ насущнаго столичнаго дня, 
но не забыли и провинціальныхъ читателей, которые въ от
дѣлѣ беллетристики найдутъ для себя всегда интересное 
чтеніе.

За истекшіе годы были, между прочимъ, помѣщены о- 
черки, повѣсти и романы—оригинальные: гг. П. М, Невѣ- 
жина, Н. Хлопова, А. Чехонте, Д. Дмитріева, В. Рі 
и переводные—А. Бувье, А. Доде, Эм. Зола, и про^ 
наступающаго года имѣются прреводиые и орипщщ 
романы, въ числѣ коихъ большой романъ -—-------

„АНТИСЕМИТ Ъ“,
Незасисимо отъ этого, въ газетѣ „Новости дня“ будутъ 

помѣщаемы портреты лицъ, составляющихъ интересъ дня.
Подписная цѣна для иногороднихъ: на годъ — 9 руб., на 

полгода—5 руб. 50 коп., на три мѣсяца—3 руб. и одинъ мѣ
сяцъ—1 рубль. Въ Москвѣ на годъ—8 руб,, на полгода 5 
рублей, на три мѣсяца—2 руб. 90 коп.. на одинъ мѣсяцъ— 
1 рубль.
Адресъ: Москва, Мясницкая, д. Сытова, 

„НОВОСТИ ДНЯ44.
Редакторъ-и: датель, А. Липскерову

гя,

.Н:
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Священн А, ДемьяновиЧъ.

Печатать дозволяется.—Варіпава, 15 декабря 1887 года.—Цензоръ, ключарь Протоіерей К. Чеховичъ. 
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ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

НОВОНАПЕЧАТАННАЯ КНИГА
I
! „Поученія для сельскаго возсоединеннаго отъ уніи 

народа,”

направленныя противъ тайной латино-польской 
пропаганды въ западной Россіи вообще и въ 
Холмско-Варшавской Епархіи въ особенности.

Содержаніе: 1) поученіе на утреннія воскре
сныя Евангелія; 2) поученія на воскресные и праз
дничные дни круглаго года; 3) православный кати
хизисъ, изложенный въ поученіяхъ на вечерни вос
кресныхъ дней цѣлаго года: всего 160 поученій.

Составилъ Священникъ Николай Лопатинскій.
Цѣна книги (52 печ. листа въ 8 долю б. ф. — 

I 832 стр.) три рубля съ пересылкою.

I

!

і
і 
I 
і

Требованія адресовать: въ гор. Тересполь, Сѣ- 
длецкой губ. настоятелю Іоанно-Богословской церкви 
Священнику Николаю Лопатинскому.

ПОІІР1ВКА. Въ № 23 Епарх. Вѣст
ника въ статьѣ „Архипастырское бла

гословеніе и благодарность жертвователямъ въ поль
зу Ловичской церкви44 вкралась ошибка; тамъ ска
зано, что „чины 8-ой артиллерійской бригады пожер
твовали 147 р. 17 когі. Слѣдуетъ читать—181 руб, 
17 коп.

'ЧЖѴЖм ’
Къ этому № Вѣстника прилагается Оглавленіе 

и содержаніе статей помѣщенныхъ въ Х.-В. Е. 
За 1887 годъ.

Содержаніе: Отъ редакціи. — Отдѣлъ I Высшія 
правительственныя распоряженія: Высочайшее повелѣніе. —■ 
Опредѣленіе Святѣйшаго Синода объ устраненіи неправиль
ныхъ записей въ метрическихъ книгахъ. — О подпискѣ на

I газету „Сельскій Вѣстникъ". — Синодальныя книги. — От
дѣлъ II. Обновленіе и освященіе Крестовой Преображенск ой 
церкви въ Варшавѣ. — Замѣтка объ отношеніи евреевъ къ 
христіанамъ. — Историко-статистическое описаніе церкви и
/ . 'Л.
црлкода „Вюдава", влодавскаго уѣзда, сѣдлецкой губерніи 
^продолженіе). — Некрологъ архимандритъ Наркиссъ.—Некро- 

нщнникъ Іоасафъ Урбанъ. — Присоединеніе къ пра
вославію. — Объявленія.
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