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ОТДЪЛЪ I. Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Рескриптъ Его Императорскаго Высочества, Ве
ликаго Князя Сергія Александровича на имя 
Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепи

скопа Холмскаго и Варшавскаго.
Высокопреосвященнѣйшій Владыко.

Усматривая изъ представленнаго Мнѣ отчета о по
ступленіи вербнаго сбора 1900 г. нѣкоторое увеличе
ніе его противъ иредъидущаго года по Холмско-Вар
шавской епархіи и приписывая оное всецѣло заботли
вому и сочувственному отношенію Вашего Высоко
преосвященства къ столь дорогому Мнѣ Император
скому православному Палестинскому обществу, счи
таю пріятнымъ для Себя долгомъ выразить Вамъ, 
Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Мою искреннюю 
признательность.

Одновременно съ симъ, по примѣру прежнихъ 
лѣтъ, сдѣлавъ распоряженіе о своевременномъ достав
леніи изъ канцеляріи общества въ Холмско-Варшав
скую духовную консисторію одобренныхъ мною пра
вилъ для производства въ недѣлю Ваій 1901 г. разрѣ
шеннаго Святѣйшимъ Синодомъ сбора въ иользу пра
вославныхъ Іерусалима и Св. Земли, прошу Ваше 
Высокопреосвященство не отказать въ зависящемъ 
отъ Васъ распоряженіи къ точному ихъ исполненію и 
наибольшему распространенію.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благослове
нія и поручая Себя и общество заступничеству Ва
шихъ священныхъ молитвъ, остаюсь

искренно расположенный
„СЕРГѢЙ*.

Перемѣщенъ съ 1 января настоятель церкви села 
Городка, Сѣдлецкой губ., священникъ Іоаннъ Степа
новъ на должность настоятеля церкви села Рокитно 
той же губерніи.

РуКОПОЛОЖеНЫ: 25 декабря 1900 года іеродіаконъ 
Холмскаго архіерейскаго дома Іоанникій во іеромона
ха, 6-го же января 1901 г. рукоположенъ во діакона, 
а 7 января во священника къ Радочницкой женской 
обители окончившій курсъ Холмской духовной семи
наріи Арсеній Островскій.

Назначены: окончившій курсъ Холмской дух. семи
наріи Захарія Суслопаровъ на должность настоятеля 
церкви села Городка Сѣдл. губ.; младшій псаломщикъ 
Грубешовской Успенской церкви ПорФирій Рудь- 
ковъ на вакансію помощника настоятеля единовѣрче
ской церкви въ с. Покровскомъ Сувалкской губ.; млад
шій псаломщикъ церкви г. Янова Сѣдлецкой губерніи 
Петръ Годзюкъ исправляющимъ должность псаломщи
ка въ село Непле; младшимъ псаломщикомъ церкви 
села Непле—Филиппъ Савичъ.

Постриженъ въ монашество Архимандритомъ Ев- 
логіемъ 27 декабря рясофорныя послушницы Лѣснин
скаго монастыря Марія Павловская съ нареченіемъ 
имени Макарія и Ѳеодосія Янчукъ съ нареченіемъ 
имени Ѳеоъноста и 29-го декабря рясофорныя послу
шницы Вировскаго монастыря: Анастасія Лебедева 
съ нареченіемъ имени Александра и Анна Палвхина 
съ нареченіемъ ей имени Антонина,

Вакантно священническое мѣсто въ селѣ Прогали
нахъ Сѣдлецкой губерніи.

Умеръ 24 декабря 1900 г. на 61 г. отъ роду, отъ 
астмы, священникъ церкви села Прогалины Іоаннъ 
Занскій.
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0 ПРОИЗВОДСТВѢ сбора пожертвованіи ВЪ 1901 Г. гдѣ таковыя имѣются, а также проповѣдью на бого- 
на нужды Императорскаго православнаго Пале- служеніи знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго 
СТИНСКаГО Общества. Холмско - Варшавская Духо- сбора, причемъ при входѣ въ церковь раздаются без- 
вная Консисторія слушали: а) сданный Его Высоко- платно грамотнымъ прихожанамъ воззванія и собесѣ-
преосвященствомъ рескриптъ Предсѣдателя Импера-І 
торскаго православнаго Палестинскаго общества, Его 
Императорскаго Высочества, Великаго Князя Сергія 
Александровича, отъ 9 декабря 1900 г. за № 32, въ 
коемъ изъяснено слѣдующее: усматривая изъ отчета 
о поступленіи вербнаго сбора 1900 г. нѣкоторое уве
личеніе его противъ предъидущаго года по Холмско- 
Варшавской епархіи и приписывая оное всецѣло за
ботливому отношенію Его Высокопреосвященства къ 
православному Палестинскому обществу, Августѣй-

І дованія, доставленныя для сего обществомъ. 4) За 
недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ две
рямъ церкви прикрѣпляется воззваніе общества о сбо
рѣ. 5) Въ дни сбора паства ознакомляется посред
ствомъ устной проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбо
ра. 6) Самый сборъ производится въ церквахъ 
посредствомъ обхожденія съ блюдомъ во время всѣхъ 
богослуженій праздника Входа Господня въ Іеруса
лимъ (на литургіи послѣ чтенія Евангелія, а на все
нощной и утрени послѣ чтенія шестопсалмія). 7) 

I 
щій предсѣдатель общества выражаетъ Его Высоко- .Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ имѣется 

■однимъ изъ нихъ, гдѣ же 
имѣется одинъ священникъ— церковнымъ старостою 
или однимъ изъ почетныхъ прихожанъ. 8) По 
окончаніи богослуженія составляется немедленно, по 
составленному образцу, актъ о собранныхъ деньгахъ 
въ присутствіи священника, церковнаго старосты и 
нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ. 9) Собранныя 
деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представляются, не позже 
мѣсяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго въ духовную 
консисторію, которая доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Им
ператорскаго православнаго Палестинскаго общества. 
Приказали-. 1. Чрезъ напечатаніе въ Холмско-Вар- 

венству Холмско-Варшавской епархіи къ непремѣнно
му и точному исполненію: а) чтобы сборъ въ пользу 
Императорскаго православнаго Палестинскаго обще- 

. сіпа па ------ -------- 1— -г.~ „------
, I Господня въ Іерусалимъ въ 1901 году былъ произ

веденъ на основаніи вышеизложенныхъ правилъ, 
. съ приложеніемъ со стороны духовенства особаго 

старанія къ его производству; б) чтобы собранныя 
деньги, вмѣстѣ съ актомъ о произведенномъ сбо- 

• рѣ, не позже мѣсяца со дня сбора, представлены 
были настоятелями церквей подлежащимъ благочин
нымъ, а сими послѣдними въ Консисторію для от
правленія въ Совѣтъ Общества и в) чтобы сборъ сей 
не былъ смѣшиваемъ съ кружечнымъ сборомъ на 
улучшеніе быта православныхъ поклонниковъ въ Па
лестинѣ; 2) Высланныя Императорскимъ правосла
внымъ Палестинскимъ обществомъ правила производ
ства сбора, надписи къ сборнымъ блюдамъ, воззванія 
объявленія и собесѣдованія, для своевременной раз
сылки во всѣ церкви епархіи, препроводить, дополни
тельно къ настоящему распоряженію, при указахъ къ 
благочиннымъ церквей, а Каѳедральнымъ соборамъ — 

' Холмскому и Варшавскому, Конторамъ Архіерейскихъ

преосвященству Свою искреннюю признательность. | нѣсколько священниковъ, < 
Одновременно съ симъ, но примѣру прежнихъ лѣтъ, 
сдѣлавъ распоряженіе о своевременномъ доставленіи 
изъ канцеляріи общества въ Холмско-Варшавскую 
духовную консисторію одобренныхъ Его Высоче
ствомъ правилъ для производства въ недѣлю Ваій 
1901 г. разрѣшеннаго Святѣйшимъ Синодомъ сбора 
въ пользу православныхъ Іерусалима и Св. Земли, 
Августѣйшій предсѣдатель проситъ Его Высокопрео
священство не отказать въ зависящемъ распоряженіи 
къ точному ихъ исполненію и наибольшему распро
страненію. На семъ рескриптѣ положена Его Высо- 
копреосвященствомъ отъ 17-го декабря 1900 г. за № іпавскомъ Епархіальномъ Вѣстникѣ объявить духо
1703 нижеслѣдующая Архипастырская резолюція: 
„Въ Консисторію для зависящаго распоряженія къ 
удовлетворенію настоящаго рескрипта”; б) отношеніе
Императорскаго православнаго Палестинскаго обще-!ства на всѣхъ богослуженіяхъ праздника Входа 
ства отъ 27 ноября 1901 г. за № 1596, которое, въ 
исполненіе рескриита Августѣйшаго Предсѣдателя 
своего къ Его Высокопреосвященству, препровождаетъ 
въ Консисторію грузъ, заключающій въ себѣ: правила 
для производства сбора, надписи къ сборнымъ блю
дамъ, воззванія, объявленія и собесѣдованія для свое
временной разсылки ихъ во всѣ церкви епархіи. — 
Сборъ, совершаемый въ праздникъ Входа Господня 
въ Іерусалимъ для православныхъ въ Іерусалимѣ и 
Святой Землѣ, на основаніи правилъ онаго, произво
дится слѣдующимъ образомъ: 1) Воззваніе о семъ
сборѣ, а равно настоящія правила для сего производ
ства, печатаются въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ, 2) Духовная Консисторія заблаговременно до
ставляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи по
лученные отъ Императорскаго Православнаго Пале
стинскаго Общества пакеты съ надписями для сбор
ныхъ блюдъ, воззваніями, объявленіями, собесѣдова
ніями и актами по сбору, причемъ приглашаетъ духо-і 
венство къ точному исполненію настоящихъ правилъ;домовъ— Варшавскаго и Холмскаго и монастырямъ: 
и къ приложенію особаго старанія для производства | Яблочинскому, Лѣснинскому, Вировскому и Теолин- 
сбора. 3) По полученіи въ церкви воззваній и собе ! скому, а также Радочницкой женской общинѣ вы- 
сѣдованій, священно-служители во внѣбогослуже-1 слать непосредственно изъ консисторіи при подлежа- 
бныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ, по церквамъ и школамъ, щихъ указахъ и 3) Воззваніе о семъ сборѣ, согласно
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правиламъ онаго, напечатать также въ Холмско-Вар- > Синодъ, вполнѣ зная нужды общества, благословилъ 
шавскомъ Епархіальномъ Вѣстникѣ. его совершать сборъ на пользу православныхъ въ 

Іерусалимѣ и Св. Землѣ за всѣми богослуженіями въ 
великій праздникъ торжественнаго входа Господня въ 
Іерусалимъ (въ Вербное воскресеніе). Сборъ этотъ 
составляетъ единственное средство для исполненія за
дачъ общества во благо церкви Христовой и во славу 
Русскаго имени, а потому Совѣтъ Императорскаго 
православнаго Палестинскаго общества, съ твердою 
вѣрою въ отзывчивость русскаго сердца, обращается 
ко всѣмъ православнымъ христіанамъ съ усердною 

Къ Іерусалиму и Сіону возводи-1 просьбою оказать свою посильную помощь на означен
ныя нужды въ Святой Землѣ.

Да не смущается сердце Ваше малостью жертвы, 
памятуя, какъ отнесся Спаситель къ лептѣ вдовицы и

Воззваніе къ православнымъ христіа
намъ.

Не умолкну ради Сіона и ради Іерусалима не успо
коюсь.

Такъ глаголалъ ветхозавѣтный евангелистъ, Про
рокъ Божій Исаія.
ли очи свои великіе ветхозавѣтные мужи, пророки и 
патріархи, чая въ немъ будущее спасеніе рода чело
вѣческаго,

Тѣмъ болѣе подобаетъ намъ, православнымъ хри-| 
стіанамъ, не успокоиваться ради Іерусалима и Свя
той Земли, откуда возсіяло для насъ Солнце Правды. 
Тамъ доселѣ Назаретъ, гдѣ Ангелъ Господень благо
вѣствовалъ рожденіе Спаса душъ нашихъ; тамъ Виѳ
леемъ, гдѣ совершилось великое таинство рожденія 
Богочеловѣка; тамъ Іорданъ, въ струяхъ котораго 
крестился Іисусъ Христосъ; тамъ Голгоѳа , гдѣ ради 
нашего сиасенія пріялъ Сааситель смерть крестную; 
тамъ ложе, на которомъ почивало тѣло Господне; тамъ 
Онъ во славѣ воскресъ и вознесся. Если мы съ любо
вію и благоговѣніемъ посѣщаемъ и заботимся о мѣ
стахъ жизни и подвиговъ великихъ угодниковъ Бо
жіихъ, то тѣмъ паче предлежитъ намъ благоговѣйно 
посѣщать и заботиться о мѣстахъ, освященныхъ сто
пами источника жизни и правды.

Съ самыхъ первыхъ временъ крещенія своего, 
православная Русь не забывала этого завѣта и изъ го
да въ годъ, чрезъ своихъ богомольцевъ, возносила въ 
Святой Землѣ свои моленія за православнаго Царя 
Русскаго и всѣхъ православныхъ христіанъ. Труденъ 
былъ подвигъ этихъ поклонниковъ — вольныхъ стра
стотерпцевъ во имя Христово.

Еще тяжелѣе настоящее положеніе православныхъ 
исконныхъ жителей Святой Земли. Тысячелѣтіе бо- 
рятся они противъ ига невѣрныхъ и около столѣтія 
подвергаются опасности быть совращенными въ ла
тинство и протестантство; отъ глубины души взы
ваютъ они ко Господу и къ своимъ единовѣрнымъ 
братьямъ—православнымъ Россіянамъ. Да не втуне 
остапутся ихъ мольбы!

Не всѣхъ Господь сподобитъ поклониться Живо
носному Своему гробу, но всѣ православные могутъ 
оказать свою посильную помощь, свое сочувствіе какъ 
своимъ странствующимъ соотечественникамъ, такъ и 
своимъ единовѣрнымъ братіямъ.

Ближайшую заботу о тѣхъ и другихъ принялъ на 
себя Августѣйшій дядя Государя Императора Великій 
Князь Сергѣй Александровичъ и состоящее подъ Ав
густѣйшимъ его Предсѣдательствомъ Императорское 
Православное Палестинское общество. Святѣйшій

что каждая отъ сердца данная жертва вознаградится 
благодарною молитвою какъ русскихъ богомольцевъ, 
такъ и единовѣрныхъ намъ жителей Святой Земли у 
Живоноснаго гроба даровавшаго намъ животъ вѣч
ный. Да не умолкнетъ русское сердце ради Сіона и 
русская милостыня во Святую Землю чрезъ Пале
стинское общество да не оскудѣетъ. Творящіѣ ми
лостыни и правды исполнятся жизни (Тов. 12, 9), 
удостоятся и оправданія предъ Господомъ и вѣчно 
будутъ жить съ Нимъ въ Іерусалимѣ Небесномъ. 
Аминь.

Императорское православное Палестинское об
щество, состоящее подъ Августѣйшимъ предсѣ
дательствомъ Его Императорскаго Высочества Ве
ликаго Князя Сергѣя Александровича.

С.-Петербургъ, Вознесенскій пр. 36.

ОТДѢЛЪ II,

Кто въ супружествѣ старше: мужъ или жена?

(Рѣчь при браковѣнчаніи, произнесенная протоіереемъ
А. Ковальницкимъ *).

*) Варш. Дневн. 1900 г. № 301.

Благодаряще всегда о всѣхъ, о имени Господа на
шего Іисуса Христа, Богу и отцу: повинующеся другъ 
другу въ страсѣ Божіи. Жены своимъ мужемъ повинуй- 
пгеся, якоже Господу, зане мужъ глава есть жены, яко
же и Христосъ глава церкве, и той есть Спасителъ 
тѣла. Но якоже клерковъ повинуется Хрггсту, також- 
де и жены своимъ мужемъ во всемъ. Мужіе любите 
своя жены, якоже и Христосъ возлюби церковь, и Се
бе предаде за ню. Должны суть мужіе люби ти своя 
жены, яко своя тѣлеса: любяй бо свою жену, себе са
маго любитъ... Кійждо свою жену сице да любитъ,

€
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якоже и себе: а жена да боится своею мужа. (Ефес. 
V. 20- 33).

При слушаніи этого апостольскаго наставленія 
является вопросъ,—кто въ супружествѣ старше мужъ 
или жена. Этотъ вопросъ, который для васъ, Богомъ 
благословляемая чета, имѣетъ весьма важное значеніе 
съ настоящей минуты, вы должны себѣ уяснить; на 
рѣшеніи этого вопроса основываются права и обязан
ности мужа и жены.

Кто же изъ васъ старше, важнѣе? Жены, говоритъ 
св. Апостолъ, своимъ мужемъ повинуйтеся, якоже 
Господу, зане мужъ глава есть жены, якоже и Хри
стосъ глава церкве, и той есть Спасителъ тѣла. Но 
якоже церковь повинуется Христу, такожде и жены 
своимъ мужемъ во всемъ. На основаніи этихъ словъ не 
думаетъ ли кто изъ васъ, что мужъ долженъ стоять 
выше своей жены настолько, насколько Господь пре
выше своей церкви? Если кто изъ васъ такъ думаетъ, 
то ошибается. Церковь, хотя и свята, но она созданіе, 
а Господь ея Создатель. Но извѣстно, что между со
зданіемъ и Создателемъ — разстояніе неизмѣримое, 
безконечное,—чего и подумать нельзя въ отношеніи 
къ супружеству при рѣшеніи вопроса, кто старше: 
Мужъ или жена. Очевидно, что въ означенныхъ сло
вахъ апостола Павла заключается ученіе не о преиму
щественномъ значеніи мужа предъ женой, а только о 
томъ, каковы должны быть отношенія между мужемъ 
и женою.

Каковы же должны быть эти отношенія? Жены, 
говоритъ св. Апостолъ, своимъ мужемъ повинуйтеся. 
якоже Господу. Но слова: повиноваться Господу, 
бояться Бога, на языкѣ св. Писанія равносильны сло
вамъ: любитъ Бога. Имѣя въ виду—и любовь мужа 
къ женѣ, и жены къ мужу, св. Апостолъ говоритъ: 
повинуйтесь другъ другу въ страсѣ Божіи. И такъ, ты, 
жена, должна повиноваться (оказывать услуги) му
жу, какъ и ты, мужъ, долженъ повиноваться 
(оказывать услуги) женѣ, только, согласно наста
вленію апостола, повинуйтеся другъ другу въ страсѣ 
Божіи, т. е. въ любви другъ къ другу. Да не будетъ 
въ васъ страха рабскаго; пусть будетъ въ васъ только 
страхъ Божій—любовь. Любы же, по слову апостола, 
изгоняетъ всякій страхъ. Да и можетъ ли для тебя, 
мужъ, быть пріятность и честь любить существо, ко
торое тебя боится, а нелюбитъ!

Должни суть мужіе любити своя жены, яко своя 
тѣлеса', любяй бо свою жену себе самаго любитъ' 
Понятно что, и жена должна платить своему мужу та
кою же любовію. Она, по слову апостола, да боится 
своего мужа-—да боится причинять ему огорченіе, какъ 
любящая мать боится оскорбитъ своего добраго, любя
щаго ее сына, или какъ вообще любящій Бога человѣкъ 
боится оскорбить Бога—какъ всеблагое сущеетво.

Изображая высокою степень любви жены къ му
жу, св. апостолъ говоритъ: Якоже церковь повинует
ся Христу, такожде и жены своимъ мужемъ во всемъ.

А св. церковь свое повиновеніе Христу выражаетъ 
только любовью къ Нему. Есть ли на свѣтѣ любовь, 
которая могла бы превзойти любовь церкви ко Хри
сту?—Потому св. апостолъ и заповѣдуетъ женѣ, въ 
отношеніяхъ къ своему мужу, подражать этой высо
чайшей любви.—Изображая высокую степень любви 
мужа къ женѣ, св. апостолъ говоритъ: Мужіе любите 
своя жены, якоже Христосъ возлюби Свою церковь и 
Себе предаде за ню. Вотъ до чего простерлась любовь 
Господа къ своей церкви: Онъ отдалъ за нее Свою 
жизнь на крестѣ! И вотъ какой идеалъ любви къ своей 
женѣ, но слову апостола долженъ имѣть мужъ, буду
чи главой своей жены!

Кто же изъ васъ, мужъ и жена, — спрашиваете 
вы,—старше? Слово Божіе называетъ тебя, мужъ, 
главою жены. Но это не значитъ, что ты старше, важ
нѣе ея. Глава въ тѣлѣ не есть такая часть, съ кото
рою, по своему значенію, не можетъ равняться ника
кая другая часть нашего организма. Развѣ въ орга
низмѣ живого существа голова можетъ существовать, 
напр., безъ груди? Развѣ мозгъ въ нашей головѣ важ
нѣе, чѣмъ находящіеся въ нашей груди сердце и кро
веносные сосуды? Изъ того, что мужъ, по слову 
Божію, явился на свѣтъ Божій раньше своей жены, 
еще не слѣдуетъ, что онъ важнѣе ея. Господь потому и 
сотворилъ жену послѣ главы ея—мужа, чтобы наглядно 
убѣдить, что ему безъ жены не добро быти, какъ не 
добро быти главѣ въ организмѣ, въ которомъ испор
чена или уничтожена грудь. Господь потому сотво
рилъ жену изъ ребра Адама, дабы она сознавала тако
вую же свою зависимость отъ мужа. Мужъ называет
ся главою жены потому, что онъ своею любовію къ лю
бящей его женѣ царитъ въ ея умѣ и сердцѣ.

Да кто же изъ васъ двухъ,—спрашиваете вы,— 
старше, важнѣе? Дамъ вамъ отвѣтъ на этотъ вопросъ, 
когда вы мнѣ скажете: что важнѣе,—правый ли глазъ 
или лѣвый, правое ухо или лѣвое, правая ноздря или 
лѣвая, правая рука или лѣвая, правая нога или лѣвая, 
верхняя губа или нижняя, верхняя челюсть или ниж
няя. Нѣтъ сомнѣнія, вы скажете, что эти члены у- 
строены для того, чтобы пополнять другъ друга, 
придавать крѣпость другъ другу. Извѣстно, сила — 
въ единеніи. При мыслѣ объ этомъ вспоминается 
полное глубокаго смысла изреченіе Слова Божія: при
лѣпится человѣкъ къ женѣ сеоей и будета два въ 
плотъ едину; тайна сія велика есть.

Мужъ глава есть жены. Если бы кому нибудь при
шло на мысль доказывать, что у мужа умъ шире, 
чѣмъ у жены, то тогда необходимо было бы указать 
на то, что у женщины болѣе развито сердце. А сердце 
въ человѣческомъ духѣ имѣетъ значенія не меньше, 
чѣмъ умъ. Въ человѣкѣ умъ получаетъ силу только 
тогда, когда онъ соединенъ съ теплотою сердца. Рав
нымъ образомъ сердечность человѣка получаетъ вели
кое значеніе только тогда, когда въ ея дѣятельности 
видно участіе и разума. Умъ безъ сердца, а равно и 
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сердце безъ ума могутъ принести только вредъ чело
вѣку. Такимъ образомъ и здѣсь сила въ единеніи. Съ 
однимъ холоднымъ умомъ не добро быти человѣку. 
Потомуто Господь явно для всѣхъ надѣлилъ преимуще
ственно женщины сердечною теплотой.

Женѣ Господь сказалъ, что она въ болѣзняхъ будетъ 
рождать чада. Апостолъ Петръ и называетъ ее немощ
нѣйшимъ сосудомъ. Но зато какія болѣзни и печали 
способенъ переносить этотъ немощнѣйшій сосудъ, и 
какъ онъ богатъ и силенъ своей духовной природой! 
Благодаря своему сердцу, женщина, въ минуту горя, 
скоро начинаетъ проливать горькія слезы, но, благодаря 
тому же сердцу, она скоро находитъ въ себѣ силы утѣ
шиться. Жена, егда рождаетъ, скорбь имать,... егда 
же родитъ отроча ктому не помнить скорби за ра
дость (Ев. I XVI 21). Благодаря своему сердцу 
женщина становится ближе къ страданіямъ бѣд
няка; своимъ же сердцемъ она увеличиваетъ и радость 
счастливца.

Не будемъ забывать, что область сердца не менѣе 
широка и не менѣе необходима для человѣка, чѣмъ 
область ума Если же мужъ одаренъ больше умомъ,

1) Къ сердцу женщины съ безпощадною насмѣшкой отно
сится въ наше время антихристіанская печать. Предъ нами 
двухтомная на Французскомъ языкѣ книга атеистическаго пи
сателя—князя Любомирскаго: Дегиваіет. Бп іпсгейиіе еп Тег 
ге Йаіпіе. Мы взяли эту книгу въ руки, не предполагая, что 
она антихристіанская. Самъ о себѣ князь откровенно въ своей 
книгѣ говоритъ: Д’аі ріив сіе Гоі еп М. йе ВоіЬвсЬіІй ди’ еп Біеп 
и при этомъ осмѣиваетъ христіанство. Смѣется онъ и надъ 
благочестивымъ сердцемъ женщины. Самое христіанство 
ргіпсе ЬиЬошігвкі называетъ религіею женщинъ—(1е сЬтізііа- 
півше—геіі&іоп Гешіпіпе). „Христіанская религія,—говоритъ 
онъ,—обращается къ сердцу и воображенію. Логика и разсуж
деніе отсутствуютъ у женщинъ,—логикой и разсудкомъ грѣ
шитъ вся христіанская религія (Іа Іо^ідпе еі 1е гаівоппетепі 
тадиепі апх (еттез, еі с’езі раг Іа Іодіцпе еі 1е гаівоппешепі 
дие ресЬе Іа геіщіоп сЬгёііеппе). Св. Елена начала собою пле
яду тѣхъ ревностныхъ защитницъ христіанства, которыя 
склоняли мужчинъ принять культъ, противный страстямъ и 
вкусамъ пола крѣпкаго. Эти женщины совершили большую 
часть обращеній въ христіанство царей и народовъ. Св. Еле
на въ мірѣ римскомъ, св. Клотильда во Франціи, св. Ольга въ 
Россіи, св. Ванда въ Польшѣ и проч. успѣли утвердить крестъ 
въ странахъ, покоренныхъ ихъ сыновьями или супругами. 
Христіанство не можетъ быть религіею разумною; это религія 
женщинъ.'1 (Дегизаіеш, раг 1е ргіпсе ЬиЬошігзкі 1882 Рагіз іош 
I. ра&. 182—183).

Да простятъ намъ благочестивые читатели, что мы изло
жили здѣсь’ оскорбительныя для христіанства и женщины 
слова этого писателя. Мы привели здѣсь это мнѣніе потому, 
что подобные взгляды на женщину встрѣчаются весьма не
рѣдко и что мы считаемъ долгомъ высказать по этому поводу 
и свой взглядъ.

Если, по мнѣнію Дюбомирскаго, христіанская религія свой
ственна всей половинѣ рода человѣческаго—женской, то, по 
нашему мнѣнію, и въ этомъ случаѣ видно величайшее въ 
мірѣ значеніе этой религіи. Либеральный авторъ очень не
лестнаго мнѣнія о всей женской половинѣ человѣческаго рода,

чѣмъ сердцемъ, а женщина больше сердцемъ, чѣмъ 
умомъ, то мы не можемъ не благоговѣть предъ Пре
мудрымъ Промысломъ Божіимъ, устраивающимъ 
бракъ между мужемъ и женой для того, чтобы они 
взаимно пополняли другъ друга, воспитывали другъ 
друга. Это одно изъ чертъ, которыми человѣкъ отли
чается отъ всѣхъ другихъ существъ на землѣ, и вотъ 
почему въ благословенныхъ супружескихъ четахъ, 
благодаря душевному вліянію мужа и жены другъ на

называя ее, безъ церемоніи, какъ видите, глупою. Очевидно, 
авторъ хочетъ сказать, что только мужчины имѣютъ въ себѣ 
логику, но изъ его словъ можно заключить, что и въ мужской 
половинѣ рода человѣческаго не очень то много разсудка, 
если она принимаетъ христіанство противное ея страстямъ и 
вкусамъ, только потому, что этой религіи придерживаются 
женщины, т. е. существа, по его мнѣнію, лишенныя логики. 
Вопросъ объ отношеніи женщинъ къ мужчинѣ, или, вообще, 
вопросъ женскій не входитъ, конечно, въ нашу задачу; по 

(этому вопросу существуетъ обширная литература, едва ли 
не на всѣхъ языкахъ. Мы съ своей стороны вкратцѣ дадимъ 
отвѣтъ, почему нельзя называть христіанство религіею 
женщинъ.

Исторія не знаетъ ни одного народа, который не призна
валъ бы какой бы то ни было религіи; приэтомъ исторія не 
знаетъ времени, когда въ какомъ нибудь народѣ религію 
исповѣдывали бы только мужчины или, наоборотъ, только 
женщины. Исторія разнообразныхъ языческихъ народовъ 
показываетъ, что религія видоизмѣнялась соотвѣтственно 
общественнымъ переворотамъ, хотя еъ другой стороны и 
перевороты въ обществахъ совершались подъ вліяніемъ рели
гій, но въ этихъ переворотахъ въ состояніи обществъ, какъ и 
видоизмѣненіяхъ религій, принимали участіе не только муж
чины, но и женщины.

Обратясь къ исторіи христіанства, видимъ, что основа
телемъ его былъ Богочеловѣкъ, превозвѣстниками его ученія 
были многочисленные мужчины: апостолы, пастыри и учите
ли церкви, изъ которыхъ многіе за истину своего ученія пре
терпѣли смерть, хотя въ распространеніи христіанства при
нимали участіе и женщины, такъ какъ христіанство пред
назначено для всего рода человѣческаго, а не для одной толь
ко его половины.

Пусть у женщины развито преимущественно сердце, у 
мужчины же развита преимущественно мыслительная спо
собность. Но изъ этого слѣдуетъ, что Божья рука создала 
такъ мужа и жену для того, чтобы они сознавали нужду 
одинъ въ другомъ, помогали другъ другу, уважали и любили 
другъ друга, а не для того, чтобы они укоряли другъ друга 
въ недостаткахъ. Насколько справедливъ былъ бы укоръ жен
щинѣ, что у нея нѣтъ логики, насколько несправедливъ былъ 
бы укоръ мужчинѣ, что у него не хватаетъ сердца. Но хри
стіанская религія — предметъ не только сердца, но и ума и 
воли, другими словами: христіанская религія составляетъ 
собою предметъ вѣры, надежды и любви. Прискорбно было 
бы слышать укоръ одной половины рода человѣческаго дру
гой, что у нея недостатокъ или вѣры—ума, или сердца—на
дежды, или любви—воли, какъ прискорбно было бы слы
шать, если бы жена князя Любомирскаго, въ отвѣтъ на укоръ- 
что она—такое существо, у котораго ,,1а Іо^іцие еі 1е гаізоп- 
пешепі; піапдиспі (глупая), въ свою очередь сказала князю 
„А у тебя, какъ у мужчины, 1е соеиг шапдие (безсердечный) 
—комплиментъ, право стоющій вполнѣ одинъ другого.
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друга, съ теченіемъ времени мужъ и жена и лицами! 
становятся похожи другъ на друга. Такова сила 
супружескаго единенія въ человѣческомъ родѣ!

При мысли объ этомъ благословенномъ единевіи 
можно ли думать, чтобы мужъ-христіанинъ доказывалъ 
женѣ-христіанкѣ, что онъ старше ея? Взаимная хри
стіанская любовь между супругами ясно говоритъ о 
равенствѣ правъ мужа и жены. Св. Апостолъ Павелъ 
относительно этихъ правъ говоритъ: Нѣтъ уже ни іу
дея, ни язычника; нѣтъ ни раба, ни свободнаго', нѣтъ 
ни мужскаго пола, ни женскаго (Гал, ПІ, 28). Точно 
также учили и св. отцы церкви *).  Одинъ изъ нихъ, 
именно блаж, Іеронимъ, говоритъ, что ученіе Христа 
отличается отъ ученія язычниковъ между прочимъ и 
взглядомъ на право мужа и жены. „По закону Христа, 
—говоритъ св. отецъ,—мужъ и жена имѣютъ одни и 
тѣ же права" 2).

Богомъ благословляемая чета! Св. церковь, облекая 
васъ,-—мужа и жену,—равными правами, облекаетъ 
васъ и взаимными обязанностями. Вы, считая другъ 
друга равными себѣ, должны не только любить, но и 
уважать другъ друга, должвы думать и заботиться 
другъ о другѣ. Мужъ не имѣетъ права думать только 
о себѣ, а обязанъ заботиться и о женѣ. Равнымъ обра
зомъ и жена не имѣетъ права заботиться только о се
бѣ; ова всегда должна заботиться и о своемъ мужѣ. 
Вмѣстѣ молитесь Богу. Въ случаѣ бѣдствія не раз
дражайте другъ друга, а молитвенно вдвоемъ скло
нитесь подъ всемогущую руку Промыслителя. Во дни 
радости совмѣстно благодарите Бога. Въ случаѣ какой 
нибудь ошибки или проступка съ той или другой сто
роны, будьте другъ ко другу снисходительны, помня 
наставленіе слова Божія: вся вамъ любовію да бы
ваютъ. Аминь.

Церковныя школы Холмско-Варпіавской епархіи 
за 1899—900 учебный годъ.

(Окончаніе) *).
Дѣтямъ церковныхъ школъ внушалось, чтобы, отъ сна 

воставъ, они осѣняли себя крестнымъ знаменіемъ, чтобы пер
вою дневною мыслью ихъ была мысль о Богѣ и первымъ дѣй
ствіемъ — молитва. Съ молитвой они садились за завтракъ 
(также къ обѣду и ужину) и съ ней вставали изъ-за стола. 
По дорогѣ въ школу (и обратно), проходя мимо придорож
наго креста, тѣмъ болѣе близъ церкви, они обнажали головы 
и творили крестное знаменіе, встрѣчныхъ по пути привѣт
ствовали словами: „слава Іисусу Христу”. Съ тѣмъ же при-1 
вѣтствіемъ дѣти церковной школы входили въ классную ко
мнату и получали отъ учителя отвѣтъ: „слава во вѣки". Пер
вымъ ихъ дѣломъ въ школѣ, когда соберутся всѣ, были 
„утренвія молитвы”: внятное чтеніе однѣхъ молитвъ и общее

*) О равенствѣ правъ мужа и жены находимъ свидѣтель
ства и у отцовъ церкви первыхъ вѣковъ христіанства, напр., 
въ твореніяхъ св. Ермы въ его книгѣ „Пастырь* 1 и въ тво
реніяхъ св. Василія Великаго.

2) 8. Ніегопіші ЬХІІІ. 3. Мі^пе 5. Іаь. XXII. соі. 691.
♦) См. № 2.

пѣніе другихъ. Во время утреннихъ молитвъ во многихъ 
I школахъ теплилась лампадка предъ классной иконой. Съ 
молитвой „Господи благослови" они раскрывали свои учеб
ники и принимались за первый урокъ. Окончаніе каждаго 
урока сопровождалось чтевіемъ или пѣніемъ „Достойно есть” 
и начало слѣдующаго урока предварялось молитвой „Царю 
небесный". Приставленныя къ школамъ лица пользовались 
каждымъ случаемъ школьной жизни, чтобы воспитать въ дѣ
тяхъ глубокую вѣру въ Господа, преданность и послушаніе 
церкви, довѣріе и послушаніе пастырямъ, послушаніе и по
чтительность къ родителямъ и старшимъ, правдивость, чест
ность, скромность и другія качества христіанскаго богонра- 
вія. Съ каждымъ годомъ увеличивается число школъ, въ ко
торыхъ наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней читают
ся рядовыя евангелія, положенныя на наступающій день. Въ 
школахъ Вепрецкой, Козье-Горской, Волько Свиржевской, 
Забытовской, Журавницкой, Струпинской, Ііесочненской,. 
Ворсенской, Нашенской, Волчинской, Замолодычскои, Кро- 
пивской, Погорѣлецкой, Стольненской, Чепутской, Ямской 
и Славатинской церкви-школѣ совершались по субботамъ- 
всенощныя или по воскреснымъ днямъ вечерни, на которыхъ 
все клиросное чтеніе и пѣніе исполняли учащіеся съ учите
лемъ. Изъ школъ, не особенно отдаленныхъ отъ церкви, дѣ
ти „исправно посѣщали богослуженія” воскресныя и празд
ничныя и принимали участіе въ нихъ: всѣ усердные молит
вою учившіеся въ школѣ года два-три чтеніемъ часовъ, 
шестопсалмія, апостола, лучшіе голоса хоровымъ пѣніемъ,, 
избранные ученики прислуживаніемъ въ алтарѣ. Когда въ 
церкви было тѣсно, школьники стояли на солеѣ, обоихъ 
клиросахъ и въ алтарѣ. Церковныя школы преимуществен
но „говѣли на первой седмицѣ великаго поста, при этомъ 
дѣти изъ „сельскихъ” школъ неопустительно посѣщали 
ежедневныя богослуженія первой седмицы, положенныя по 
уставу, а изъ „деревенскихъ” школъ приходили на прежде
освященныя литургіи въ среду и пятницу, въ остальные дни 
молились въ школѣ (обыкновенно исполнялись утреннія и 
вечернія молитвы по учебному Часослову, въ нѣкоторыхъ 
школахъ читался акаѳистъ Іисусу Сладчайшему, соверша
лось чтеніе Св. Евангелія, житій святыхъ и другихъ назида
тельныхъ книгъ, пѣлись великопостныя пѣснопѣнія). Въ 
субботу дѣти исповѣдывались, очень многія въ первый 
разъ, и пріобщались Св. Таинъ”. Всѣ эти добрыя сѣмена 
приносили свой дѣтскій плодъ въ дѣтскихъ сердцахь- 
„Школьники въ зимнее время словно перерождаются, до то. 
го становятся скромными, благонравными”. Они „охотнѣе 
посѣщаютъ храмъ Божій и стараются принесть какое-нибудь 
участіе въ богослуженіи”, „держать себя въ церкви благого
вѣйно, крестное знаменіе полагать на себѣ правильно, чему 
нерѣдко учатъ своихъ старшихъ братьевъ и сестеръ негра
мотныхъ, а внѣ церкви сквернословія и божбы, прежнихъ 
грубыхъ шалостей между ними не замѣчается”. Изучивъ 
православныя молитвы въ школѣ, они учатъ своихъ мень
шихъ братьевъ и сестеръ правильно молиться, сами стано
вятся болѣе благочестивыми, послушными и трудолюбивы
ми”. Въ праздничные дни школьники „занимаются чтеніемъ 
данныхъ имъ (изъ школьной библіотеки) книгъ религіозно
нравственнаго содержанія и читаютъ ихъ своимъ домаш
нимъ”. Когда дѣти „читаютъ и поютъ въ церкви, это не
сказанно радуетъ ихъ родителей”, которые „съ грустью 
вспоминаютъ старыя времена, что имъ не было возможности 
научиться грамотѣ”. Поучившись въ школѣ, дѣти „сво
бодно владѣютъ русскимъ языкомъ и охотно говорятъ на 
немъ въ школѣ и дома. Они стали вѣжливы и опрятны, не 
дичатся, смѣло и толково отвѣчаютъ на вопросы. Теперь 
не замѣчается за ними обычной у деревенскихъ дѣтей же
стокости по отношенію къ животнымъ домашнимъ и пти
цамъ”. Дѣтей церковной школы „вездѣ,—дома, на улицѣ и 
въ церкви,—легко отличить отъ тѣхъ, которыя не ходятъ въ 
школу: дома они (учащіеся) не шалятъ, занимаются урока
ми или читаютъ книжки, къ родителямъ относятся съ почте
ніемъ и слушаются ихъ, не ругаются и не дерутся между 
собою; на улицѣ никого не пересмѣиваютъ, при встрѣчѣ со 
старшими привѣтствуютъ ихъ, почтительно снимая шапки; 
въ церкви стоятъ чинно и правильно крестятся”. „Сосредо
точенный молитвенный видъ школьниковъ во время богослу
женія, истовое крестное знаменіе, стрем :еніе принимать 
дѣятельное участіе чтеніемъ и пѣніемъ, — все это печать 
церковной школы. Драки, брань, божба, ложь между уче-

■ никами школы становятся все рѣже и рѣже: сами ученики
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нерѣдко выдаютъ учителю головою того изъ товарищей, кто , 
слишкомъ перейдетъ границы приличія, и дѣлаютъ это един- І 
ственно потому, что имъ самимъ начинаютъ претить грубыя; 
проявленія своеволія. Дѣти полюбили книжку, и многія изъ і 
нихъ высказывали желаніе оставить у себя на лѣто тотъ или | 
другой учебникъ, чтобы повторить пройденные и въ буду
щемъ уче щомъ году не оказаться хуже другихъ". „Дѣти, 
поучившись одну—другую зиму въ школѣ, становятся сте
пенными, почтительными къ старшимъ, не дѣлаютъ набѣ
говъ на крестьянскіе огороды и сады, не курятъ папиросъ, | 
не произносятъ ругательныхъ словъ, въ свободное времи лю-| 
бятъ почитать книжку, къ священнику относятся привѣтли-І 
во, всякій разъ подходя подъ благословеніе'1. „Со времени 
открытія школъ мѣстные крестьяне стали набожнѣе, акку
ратно посѣщаютъ свою приходскую церковь, охотно отправ
ляются но богомолье въ сосѣдніе приходы на храмовые празд
ники, а также вь Холмъ, Лѣсну, Городокъ, особенно чтимыя 
мѣста". „Много старался прежде мѣстный священникъ, | 
чтобы завести всенародное пѣніе въ церкви, но всѣ его ста
ранія были напрасны; теперь же благодаря исключительно 
школамъ грамоты (въ приходѣ), эта цѣль уже достиг тута". 
Таково было воспитательное вліяніе церковныхъ школъ (по 
отчетамъ завѣдующихъ ими за 1899—900 учебный годъ), въ 
посадахъ, селахъ и деревняхъ съ населеніемъ православ
нымъ.

Въ селеніяхъ съ населеніемъ „упорствующимъ^ церков
ныя школы по степени воспитательнаго вліянія имѣли мень
ше успѣха. „Отрадно увеличеніе въ ней (докладываль епар
хіальный наблюдатель училищному совѣту о 3—й церковно
приходской школѣ) числа учащихся изъ „упорствующихъ". 
Каждый вечеръ—полнехонькая школа взрослыхъ, и имъ учи
тель читалъ книги для внѣкласснаго чтенія. Прежде 3—цы 
чуждались школы болѣе нынѣшняго, но какъ и прежде съ 
дѣтьми (по заявленію учителя) „не возможно" заниматься 
изученіемъ пѣснопѣній богослужебныхъ, слишкомъ налегать 
на обученіе повседневнымъ молитвамъ и даже проходить 
объясненіе богослуженія: иначе дѣти не станутъ ходить въ 
школу. И глядѣли они на меня (пишеть епархіальный на
блюдатель) какъ-то хмуро, непривѣтливо отчужденно, какъ 
чужіе на чужого, съ которымъ не хотятъ знакомиться, тѣмъ 
болѣе довѣриться ему“. Это первая ступень успѣха церков
ной школы въ Фанатической средѣ б. уніатовъ, перемѣшан
ныхъ съ католиками: только одинъ учитель или учительни
ца завоевали довѣріе, больше иока никто. Доступъ въ та
кія школы даже завѣдующему ими православному священни
ку затруднителенъ: если онъ станетъ посѣщать, дѣти пере
станутъ ходить въ школу; но число такихъ школъ не велико 
и съ каждымъ годомъ уменьшается. „Весьма отрадная пе
ремѣна къ лучшему произошла въ В—й школѣ (по докла
ду епархіальнаго наблюдателя въ 1899 — 900 уч. году). Въ 
прошломъ году приходскому священнику нельзя было загля
нуть въ нее, чтобы не разогнать всѣхъ дѣтей изъ семействъ 
„упорствующихъ”, и учащихся вообще было мало... Вь ны
нѣшнемъ учебномъ году записано по классному журналу 44 
дѣтей, и изъ нихъ довольно исправно посѣщаютъ школу 32, 
въ числѣ ихъ около 10 дѣвочекъ. Завѣдующій школой посѣ
щаетъ ее безбоязненно, дѣти рады ему, и дѣло спорится. 
Учитель — скромный и милый труженикъ (не тотъ, что 
раньше былъ): дѣти любятъ его, и родители довольны имъ. 
3 Февраля (пишетъ епарх. наблюдатель) имѣлъ истинное 
утѣшеніе быть въ этой школѣ: дѣти смотрятъ такъ привѣт
ливо и такъ успѣшно учатся! Успѣхи ихъ по Закону Бо
жію и счисленію отличные, но всѣмъ остальнымъ учебнымъ 
предметамъ очень хорошіе, особенно по пѣнію пѣсень изь 
Богогласника. Трогательно было слушать пѣсню:

„Мати милосердія, море щедротамъ,
Буди милостива бѣднымъ сиротамъ;” Скоро ли 

окончится духовное „сиротство11 бѣдньглъ дѣтокъ иіъ се
мействъ „упорствующихъ", думалось невольно, глядя на 
поющихъ. Если школа не осв >бодитъ ихъ вь союзѣ сь вре
менемъ, никто и ничто не сдѣлаетъ ихь свободными отъ не
воли „упорства" родителей и дѣдовъ"... Эго вторая сту
пень воспитательнаго вліянія церковной школы, и такихъ 
школъ, какъ Б—ая, было вь 1899 — 900 году, благодареніе 
Богу, не мало. На третью ступень поднялись тѣ школы 
учащіеся въ которыхъ посѣщаютъ православную церковь, 
хотя происходятъ изъ семействъ „упорствующихъ": одни 
тайно отъ своихъ родителей, другіе свѣдома отца — атери; 
.изъ однѣхъ школъ въ большемъ числѣ, изъ другихъ въ мень

шемъ, но изъ всжжз съ особенной радостью бываютъ въ 
церкви. Иотіпа випі ойіоза, чтобы не поименовывать сихъ 
школъ въ печатной статьѣ, но порадоваться имъ слѣдуетъ. 
Отъ посѣщенія богослуженія православнаго такъ близко къ 
участію въ немъ чтеніемъ на клиросѣ и пѣніемъ въ хорѣ или 
всей школой, что не было примѣра, чтобы кто-либо изъ „упор
ствующихъ” уклонялся отъ такого участія: всѣ напротивъ 
считаютъ для себя за счастіе читать или пѣть въ церкви, кто 
только подготовленъ къ тому. Если бъ зависѣло оть воли 
дѣтей, а не отъ „упорствующихъ роди тетей, всѣ дѣти изъ 
школъ не только „третьей ступени”, но и „второй", стали 
бы уже въ настоящее время православными: не крещенныя 
страстно желаютъ просвѣтиться св. крещеніемъ, и всѣ жаж
дутъ исповѣдыватьея и иричаетиться. Св. Таинъ. Отдѣль
ные случаи крещеній, исповѣди и поичастія бываютъ еже
годно, были и вь 1899—900 уч. году. Изь 11-ти учивших
ся въ Г—й школѣ дѣтей „упорствующихъ" родителей, ко
гда вся школа говѣла, „три ученика и двѣ ученицы были у 
исповѣди и причастія Св. Таинъ", другіе „три ученика —род
ные братья были у исповѣди, но родители не допустили ихъ, 
ко Св. Причастію", еще „двѣ ученицы посѣщали церковь”, 
но къ исповѣди не приступали, и только „одинъ ученикъ 
(ему 14 лѣть) продолжалъ упорствовать”... Всѣ ученики 
Х-й школы, въ числѣ ихь „дѣти упорствующихъ родителей 
въ теченіе учебнаго года исправно и охотно посѣщали цер
ковь, во дни св. четыредесятницы говѣли, исповѣдывались 
и причащались Св. Таинъ и стали посѣщать шкоду вь р. ка
толическіе праздники, каковые до сего года праздновали". 
П—екая школа „утѣшительно заявила себя и свое вліяніе, 
побудивъ кь исполненію исповѣди и причастія Св. Таинь въ 
церкви (приходской) долго упорствовавшаго отца съ сы. 
номь—школьникомъ". „На первой седмицѣ великаго иоста 
всѣ учащіеся въ М—й школѣ почти ежедневно приходили въ 
церковь, не смотря на морозь и 5 версгь разстоянія: прихо
дили и дѣти „упорствующихъ”, даже одинь не крещенный. 
Когда вь субботу всѣ шли къ исповѣди, одна „упорствующая” 
мать нагнала своего сына, ругала, била его и потащила на 
задъ домой. Мальчикъ двѣ недѣли плакалъ, просился у ма*  
тери, и та должна была отпустить его къ испзвѣди ні че
твертой недѣлѣ поста. Явился къ исповѣди и некреіцэнный, 
но не могъ быть принятъ, яко не крещенный” (бѣдный онь, 
бѣдный;). „Одинъ ученикъ 3 — й школы въ семь году кре
стился,и родители его, жившіе вь теченіе 20 лѣтъ „кракоз- 
скимъ бракомь", перевѣнчались въ церкви". Но все эго— 
„капли въ морѣ"... Какь имъ „малюткамъ" поиходится 
горько жить въ немъ „широкомъ и бурномъ" (на Поднятьи), 
вотъ живая иллюстрація тому: въ 1898/9 учебномъ году три 
ученика Б—и школы „были просвѣщены св. крещеніемъ, и 
послѣ этого мѣстные „упорствующіе" стали преслѣдовать 
ихъ различнымъ образомъ, даже сверстники некрзіценные 
постоянно ругаютъ ихъ, бросаютъ въ нихъ палками и камня
ми, не даютъ прохода".

1899—900 учебный годъ почти во всѣхъ школахъ окончил
ся годичными экзамшами. Оли производились вь сельскихъ 
школахъ вь концѣ марта или первой половинѣ апрѣля, а въ 
городскихъ въ концѣ мѣсяца мая. Кромѣ учащихъ и мѣст
ныхъ причтовъ, на экзаменахъ присутствовіли въ город
скихъ школахъ лица изъ служащихъ по министерству народ
наго просвѣщенія, по административному и судебн >му вѣ
домствамъ, въ ееіьскихъ школахъ — сельскія власти, роди
тели учащихся, взрослые односельчане, кое-гдѣ собиралась 
„вся деревня", такь что наполняли не только классную ком
нату, учительскую, сѣни, но тѣснились у школьныхъ две
рей и оконь. „Годичный экзаменъ (пишетъ завѣдующій 
Березинской школой Красноставскаго уѣзда) былъ пр «изве
денъ мною 12 апрѣля вь присутствіи учителя, еолтыса и 
множества народа. Дѣти отвѣчали прекрасно. Вмѣсто эк
замена по пѣнію, были пропѣты: „Благообразный Іосифъ”, 
„Ангелъ вопіяше", „Плотію уснувъ", пасхальный канонъ и 
другія пѣснопѣнія, и такь прекрасно были исполнены, что 
многіе отъ умиленія буквально прослезились, а крестьянинъ 
Николай Артымякъ со слезами на глазахъ сказалъ; Б>же мой, 
когда же наши дѣды, отцы и мы умѣли такь хвалить Госпо
да, какь наши дѣти! Благодаримъ наше начальство и васъ, 
батюшка, за церковную школку". „Насколько хорошее впе
чатлѣніе произвели отвѣты экзаменующихся" въ Песоінен- 
ской школѣ (Томашовскаго у.), сообщаетъ завѣдующій ею: 
„видно изъ того, что какъ только онь предложилъ имь ока
зать свое содѣйствіе шкелѣ въ обмазкѣ и побѣлкѣ ея, въ об-
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садкѣ осевью дереві ями, въ отпускѣ для этого участка зем-! округа), гдѣ заведены библіотеки для внѣкласснаго чтенія,, 
ли изъ общественнаго выгона въ потребномъ количествѣ, | выданы были (по отчету окружного наблюдателя) книги съ 
они единодушно согласились на эти ппедложенія, и я ѵвѣ-> тѣмъ, чтобы по ппочтеніи таковыя обмѣнивались въ извѣст-они единодушно согласились на эти предложенія, и я увѣ- I 
ревъ (пишетъ въ заключеніе завѣдующій), что они исполнятъ 
это". Ученики Кувковск» й школы (того же уѣзда) „были 
весьма довольны тѣмъ, что выказали на экзаменѣ свои успѣ
хи во всѣмъ предметамъ; присутствовавшіе радовались, ви
дя своихь дѣтей читающими, нишущими и получающими 
похвалы отъ экзаменаторовъ". Ію окончаніи экзамена „нѣ
которые изъ учениковъ просили завѣдующаго купить для 
нихъ бумаги и дали на это денегъ, ихъ примѣру послѣдова
ли и взрослые грамотные односельчане". „На дѣтей й взро
слыхъ экзаменъ въ Верщицкой школѣ (Томашовскаго у.) 
произвелъ пріятное впечатлѣніе; дѣти радовались, что мо
гучъ похвалиться успѣхами передъ родными и вообще взро
слыми односельчанами, и взрослымъ утѣшительно было слы
шать бойкіе и хорошіе отвѣты дѣтей". „Присутствовавшіе 
на экзаменѣ въ Микулинской школѣ родители были въ во
сторгѣ отъ успѣховъ дѣтей и выражали удивленіе, какъ это 
за одинъ годъ ихъ дѣти научились читать, писать, считать, 
изучили твердо и точно молитвы и пріобрѣли познанія изъ (къ симъ школамъ) 
священной исторіи". Присутствовавшіе на экзаменѣ въ п"п 1
Жабченской школѣ выражали благодарность за открытіе 
имъ школы въ такихъ словахъ! „слава Богу и благодареніе 
духовному начальству за то, что въ нашемъ селѣ устроена 
школа". Послѣ экзамена въ Смолисовской школѣ (Грубе- 
іповскаго у.), кромѣ „благодарности" за школу, взрослые; 
благодарили „за доставленіе имъ самимъ возможности ноль- ’ 
зоваться книгами для чтенія изъ школьной библіотеки", д древнѢЙШвМЪ населеніи СоКОЛОВСКагО И РвНГООВ
ІІодч. вліяніемъ „самоіо отпаднаго впечатлѣнія" на экзаме- ѵпхроо

і' тѣмъ, чтобы по прочтеніи таковыя обмѣнивались въ извѣст
ные дни седмицы". Въ городскихъ церковвыхъ школахъ 
каникулы продолжаются почти три мѣсяца, а въ сельскихъ 
школахъ до шести мѣсяцевъ и долѣе. Необходимо дать дѣ-’ 
тамъ (особенно старшихъ отдѣленій) возможность имѣть 
квиги для чтенія въ течевіе лѣта и пользованіе ими упорядо
чить такъ, чтобы книги къ началу учебнаго времени были 
возвращаемы въ школьную библіотеку, чтобы онѣ не пропа
дали. Примѣръ Люблинской школы заслуживаетъ тѣмъ 
большаго подражанія, что завѣдующимъ ею установленъ 
опредѣленный день въ недѣлѣ для обмѣна прочитанныхъ 
книгъ, и самъ завѣдующій взялъ на себя трудъ выдачи 
книгъ и обратнаго полученія ихъ. При такомъ порядкѣ ве
денія дѣла и книги будутъ цѣлы, и польза отъ чтенія ихъ 
будетъ большая: „польза", потому, что весьма важно знать,, 
какую книгу кому дать. Весьма важно „каникулярное чте
ніе" книгъ учащимся въ церковныхъ школахъ епархіи орга
низовать, такъ чтобы оно было повсемѣстное (по отношенію1 

) и наиболѣе просвѣтительное) по отноше
нію къ учащимся въ нихъ). Это будетъ дѣломъ ближайшаго 
будущаго.

Протоіерей А. Будиловичъ.

Подъ вліяніемъ „самоіо отраднаго впечатлѣнія" ва экзаме- лоѵикди ѵиадлцвѵіиіи и генірок-
нѣ въ Орнатовицкой (того же уѣзда) школѣ домохозяева д,! СЕ&ГО уѢздОВЪ (СѢдлвЦКОЙ Губ.), ПО ДАННЫМЪ Д0-

исторической археологіи.Орнатовицъ „тутъ же приговоромъ пожертвовали часть об
щественной земли подъ постройку школьнаго дома". На 
экзаменѣ въ Больше-Огородницкой школѣ (Бѣльскаго у.) „на
роду собралось болѣе 120 человѣкъ", вслѣдствіе чего онъ 
„производился на открытомъ воздухѣ, при теплой, солнеч
ной погодѣ, во дворѣ старшаго братчика. Дѣти были весе-( 
лы и бойко отвѣчали. Г 
тей съ величайшимъ умиленіемъ, въ толпѣ слышались слова I 
одобренія". По окончаніи экзамена „взрослые приносили 
благодарность за доставленное имъ утѣшеніе. Въ настоящее 
время (свидѣтельствуетъ завѣдующій Больше Огородницкой 
школой) всѣ рады школѣ, а при открытіи ея въ 1867 году 
всѣ боялись".. Послѣ экзамена въ Клепачевской школѣ 
(Константиновскаго у.), открытой въ началѣ отчетнато года, ] 
„не смотря на слабые отвѣты учащихся, три домохозяина 
заявили (завѣдующему), что всѣ крестьяне очень благодарны 
за открытіе школы и довольны тѣмъ, что въ такое короткое 
время и при заболѣваніяхъ дѣтей оспой все-таки дѣти нау
чились немного читать и—самое главное—знаютъ молитвы". 
„Одинъ изъ присутствовавшихъ на экзаменѣ въ Ольховской 
школѣ (Влодавскаго у.) крестьянинъ заявилъ, что онъ болѣе 
не имѣлъ желанія посылать своего сына въ школу, но теперь 
совершенно перемѣнилъ свое намѣреніе, иотому что только 
сегодня онъ узналъ, какъ много полезныхъ знаній можетъ 
дать церковная школа въ теченіе одного лишь года. Дѣти 
(этой школы) смотрѣли на свой экзаменъ, какъ на дѣло весь
ма важное: многія изъ нихъ предъ отвѣтомъ тайкомъ осѣня
ли себя крестнымъ знаменіемъ". Въ Кропивковской школѣ, 
„когда одна изъ дѣвочекъ хорошо отвѣчала на экзаменѣ, 
присутствовавшая здѣсь же мать ея, растроганная до слезъ, 
начала обнимать и цѣловать ее, затѣмъ подошла къ завѣдую
щему и благодарила за то, „що дитияа такъ добре ся научи
ла", даже припала къ ноіамъ его". Послѣ экзамена въ Го- 
рошковской школѣ (того же у.) „трогательно была пропѣта 
учащимся прощальная пѣсня, во время которой всѣ учащіе
ся и родители расплакались и залились слезами при разлукѣ 
(на время каникулъ) со школою и любимымъ ими учителемъ. 
Нельзя было (свидѣтельствуетъ очевидецъ) и всѣмъ присут
ствующимъ удержаться отъ слезъ, видя такую любовь къ; „ ,, .„ я „ 'костей. Въ пятомъ курганѣ, отличающемся отъ пцочихъшколѣ'-. Вездѣ экзамены закончились благодарственнымъ | «ртча*»
молебствіемъ и въ нѣкоторыхъ школахъ „раздачей въ награ
ду учащимися" крестиковъ, иконокъ, Евангелій, молитвосло
вовъ, „троицкихъ листковъ" и другихъ книжекъ или бро
шюръ, пріобрѣтенныхъ на мѣстныя средства. Въ Люблин
ской церковно-приходской школѣ „по окончаніи молебна дѣ
тямъ розданы были книги для чтенія, которыя будутъ ими 
приноситься каждую пятницу для замѣны другими", т. е. въ 
печеніе всего лѣта. „Въ тѣхъ школахъ (1-го Люблинскаго

Въ XV и XVI вѣкахъ, на пространствѣ нынѣшнихъ Вен- 
гровскаго и Сѣдлецкаго уѣздовъ, русскому населенію прина- 

, длежала довольно значительная роль1). Но о болѣе древнемъ 
Родители слушали отвѣты своихГдѣ-| времени, по интересующему насъ предмету въ письменныхъ 

■’ | источникахъ мы не нашли никакихъ свѣдѣній. Въ этомъ по
ложеніи неожиданную помощь намъ оказала до-историческая 
археологія. Курганы и такъ называемыя каменныя моги
лы,—вотъ тѣ вещественные источники, на основаніи кото
рыхъ мы и предполагаемъ въ настоящій разъ освѣтить зани
мающій насъ вопросъ.

Курганы открыты въ Чекановѣ, Роговѣ, Рѣпкахъ и Луз- 
кахъ Соколовскаго уѣзда. Кратко описали ихъ Луневскій’) л 
Эйхлеръ3). По этимъ описаніямъ подъ самымъ селомъ Рого
вымъ и въ Лузкахъ существуетъ по нѣсколько десятковъ 
кургановъ, въ лѣсу между Роговомъ и Рѣпками — нѣсколько 
большихъ кургановъ, и до 16 въ Чекановѣ. Курганы эти 
двоякаго рода. Тогда какъ въ однихъ изъ нихъ очевидны 
слѣды болѣе древняго похороннаго обряда, когда язычники- 
славяне еще сожигали своихъ покойниковъ, въ другихъ, на
противъ, обнаруживается обычное погребеніе цѣльнаго ске
лета. Курганы съ трупосожженіемъ находятся въ Роговѣ и 
Рѣпкахъ. Въ 1880 году два изъ большихъ кургановъ въ лѣ
су между этими селеніями были раскопаны Луневскимъ и 
Блогеромъ, но ничего, кромѣ углей черепковъ посуды, въ 
нихъ не найдено. Тогда же былъ раскопавъ и одинъ изъ 
кургановъ въ Лузкахъ. Обнаруженъ былъ скелетъ съ отру
бленной головой обращенный ногами на востокъ, слѣдова
тельно., головой на западъ, что, какъ извѣстно считается 
признакомъ славянскаго погребенія. Но еще ранѣе того, въ 
1874 году производилъ раскопки кургановъ въ Чекановѣ Эй
хлеръ. Всѣ они, по нему имѣютъ видъ полушарія, въ 20—40 
Футовъ длиною, и въ 2—10 футовъ высотою. „Основанія нѣ
которыхъ обложены камнями, а другіе, именно два, располо- 

• женные въ лѣсу „Савчикъ”, по всей поверхности покрыты 
I толстымъ слоемъ камней”. При раскопкѣ четырехъ курга- 
I новъ только въ одномъ найдены были куски человѣческихъ

*) См. нашу статью: Забытые слѣды прав. и русской наро
дности, X. В. Е. В. 1900, № 12—14, 16—17.

2) , ,.Т. Еипіен-зкі, „Степіагхуака яіагохуіпе ѵ ЪигкасЬ і Сго- 
сігінки, ^иЬ. 5іе<11., ро\ѵ. 8окоіо\ѵ„ Ратіеіпік Йгу^о^гагісзпу, к 
Ш, 477—8.

3) Еісіііег, зіаго/уіпе степіаггузко лѵ ро\ѵ. Йокоіомъкіт 
Кіозу 1. XXVI, 221—222; іЪій. XVIII, 331-
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своей Формой прямоугольника длиною въ 50, шириною въ 30 
и высотою въ 6 Футовъ, произведены были раскопки въ нѣ
сколькихъ мѣстахъ, и тотчасъ, на глубинѣ одного Фута, от
крыто значительное количество человѣческихъ костей. Кости 
лежали въ безпорядкѣ. Подъ этимъ же слоемъ обнаружены 
скелеты, которые погребены были въ гробахъ, о чемъ свидѣ
тельствуютъ остатки возлѣ каждаго скелета истлѣвшаго де
рева и три желѣзныхъ гвоздя. Всѣ кости оказались сильно 
поврежденными, и легко распадались. При дальнѣйшихъ 
раскопкахъ на этомъ же курганѣ обнаружены были зола и 
мелкіе угли, а подъ ними опять скелеты въ гробахъ зола и 
угли надъ скелетомъ. Ясно говорятъ, что костеръ сожители 
надъ существующими уже могилами. Найдены были также 
черепки глиняной посуды напоминающіе совершенно совре
менныя издѣлія гончарнаго производства. Чтобы опредѣлить 
время, къ которому относится этотъ курганъ, нужно принять 
во вниманіе признаки, которыми онъ характеризуется. При
знаки эти слѣдующіе: 1) погребеніе не чрезъ трупосожже
ніе. 2)—въ гробахъ, 3) въ могилахъ, надъ которыми 4) про
должали сожигать костеръ, и наконецъ, 5) погребеніе въ кур
ганѣ. Всѣ же эти признаки указываютъ на XI вѣкъ. „XI 
вѣкъ, говоритъ А. Спицынъ, есть время всеобщаго распро
страненія по русскимъ областямъ кургановъ, которые та
кимъ образомъ служатъ найлучшимъ пособіемъ при опредѣ
леніи границъ древне-русскихъ племенъ еше тѣснѣе, чѣмъ 
прежде, курганы въ это время соединяются съ христіан
ствомъ и всюду слѣдуютъ за нимъ. Христіанство, снисходи
тельно относясь къ обряду погребенія въ курганахъ, въ то же 
время, однако, успѣваетъ совершенно уничтожить обычай 
трупосожженія ”. Этотъ послѣдній въ XI вѣкѣ переходитъ 
„въ простой обычай сожигать на мѣстѣ погребенія ко- 
стеръ.“ Въ томъ же вѣкѣ погребеніе въ курганахъ сопрово
ждается постановкой посуды, но уже сь иищей и напитками. 
Ръ XI же вѣкѣ становится общепринятымъ христіанскій 
обычай хоронить въ гробахъ1). Про®. В. Завитневичъ тоже 
говоритъ, что въ XI вѣкѣ, вмѣсто трупосожженія, еще со
храняется обычай на нѣкоторое время сожигать при погре
беніи костеръ* 2). Ясно, что но всѣмъ этимъ археологическимъ 
даннымъ, нашъ Чекановскій курганъ не выходитъ своимъ 
возникновеніемъ за предѣлы XI вѣка, хотя въ немъ могли 
совершаться погребенія и послѣ этого вѣка. Заключать такъ 
позволяетъ погребеніе въ нѣсколько ярусовъ. Къ тому же 
времени повидимому долженъ относиться и курганъ въ Луз- 
кахъ со скелетомъ безъ головы.

*) Живоп. Россія, Т. 111.
2) X. В. Е. В. Св. Дим. церковь въ селѣ Роговѣ, № 36, 1899.
3) ХѴіайотойсі агсЬеоІо^ісгпе, і. IV. АѴагягаѵѵа, 1882 г.
4) Кіозу, I. XVIII, 331; І. XXVI, 221—222; Рат. Гіи. і. 111,

477 -8. '
5) Матер. по Арх. Россіи, № 4, 20;
6) Ж. М. Н Просв. 1899, ѴШ, 338.
7) Мат. по Арх. Россіи, № 4, 20.
*) Ж. М. Н. Пр. 1899, ѴШ, 338.
9) іЬіб., 1894, I, 21—22, отд. совр. лѣт.
1в) Зап. Имп. Р. Арх. Общ. X.
“) Зап. Имп. Р. Арх. Общ. IX, 273—5, 242—5, 253 
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Что же касается кургановъ съ трупосожженіемъ, то они 
должны предшествовать XI вѣку, и изслѣдователи ихъ отно
сятъ, дѣйствительно, къ X столѣтію. „По теченію рѣки Бу
га, говоритъ А. Спицынъ, въ окрестностяхъ Дрогичина Гро
дненской губ. и въ Люблинской губ. (въ Грубешовскомъ, 
Холмскомъ и Люблинскомъ уѣздахъ) изслѣдованы невысокіе 
курганы съ сожженіемъ. Въ основаніи насыпей кострища; въ 
одномъ изъ кургановъ кострище располагалось на слоѣ ка
мня, Остатки отъ сожженнаго трупа помѣщались въ вер
хней части насыпей.” Изъ вещей найдены только „черепки.... 
Повидимому, такіе же курганы имѣются и въ Сѣдлецкой гу
берніи. Ихъ естественнѣе всего приписать бужанамъ“3). Ан- 
наріусъ, изслѣдователь дрогичинскихъ древностей, такими 
же въ общемъ чертами описываетъ курганъ Бѣльскаго уѣзда 
Гродн. губ.4). Въ его курганахъ, по нему, находки вещей 
состоятъ только изъ черепковъ посуды. Угли и черепки 
посуды открыты были и Луневскимъ въ двухъ Рѣпковскихъ 
курганахъ. Трудно не видѣть сродства во всѣхъ этихъ 
курганахъ, и потому не приходится оспаривать ихъ прина
длежность одному и тому же племени. Такимъ племенемъ, 
по Спицыну, являются бужане, а по Авенаріусу — прасла
вянское племя, хотя онъ склоняется къ мысли назвать это 
племя дулебами. Такъ или иначе, но оба изслѣдователя 
относятъ курганы X вѣка съ трупосожженіемъ въ окрестно
стяхъ Дрогичина къ племени восточныхъ русскихъ славянъ. 
Здѣсь мы еще приведемъ мнѣніе польскаго археолога Кир-

*) Соицынъ, А., Разселеніе древне-русскихъ племенъ по 
археологическимъ даннымъ, Ж. М. Нар. Иросв. 1899. ѴПІ 
319-320. ’ ’

2) Зап. Имп. Рус. Арх. Общ. X, Раскопки В. 3. Завитневича.
3) Спицынъ, цит. ст., 317.
4) Авенаріусъ, „Дрогичинъ Надбужскій, Матеріалы по арх. 
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кора, приписывающаго самую курганную систему русскому 
племени. „На побережьѣ Вислы, по нему, курганы вообще 
почти не существуютъ и замѣняются общими кострищами, 
занимавшими нерѣдко значительныя пространства11, на побе
режьѣ Днѣпра, а также Зап. Двины даже урны съ пепломъ, 
изрѣдка попадающіяся, имѣютъ отдѣльныя курганныя на
сыпи. На побережьѣ Днѣстра.....таже курганная система,
а едва вы переступаете за Санъ, курганы совсѣмъ исче
заютъ, и начинается рядъ кострищъ. Мы даже рѣшаемся 
высказать съ увѣренностью, что тамъ, гдѣ нынѣ живетъ 
Русь, преобладаетъ курганная система и трупосожженіе 
является, какъ исключеніе1). Мысль польскаго археолога о 
принадлежности курганной системы русскимъ вполнѣ со
впадаетъ и съ положеніемъ Спицына, что курганы являются 
самымъ лучшимъ пособіемъ при опредѣленіи границъ рус
скихъ племенъ. О значеніи, какое могутъ имѣть въ на
учномъ отношеніи, напримѣръ, курганы въ Роговѣ, не прихо
дится говорить. При свѣтѣ ихъ получаетъ новый смыслъ 
выраженіе Фундушевой записи въ пользу Роговской церкви, 
что храмъ этого села сооруженъ крестьянами Роговскими 
„зъ давнихъ часовъ”*).  Этими давними временами могутъ 
быть первыя времена но утвержденіи вѣры православной 
среди населенія Рогова.

Несравненно большее значеніе слѣдуетъ приписать въ 
изслѣдуемомъ вопросѣ такъ называемымъ каменнымъ моги
ламъ. Памятники этого рода извѣстны намъ по описаніямъ 
въ слѣдующихъ мѣстахъ: Въ Жарнувкѣ и Поповѣ3) Вен
гровскаго уѣзда, въ Чекановѣ, Невядомѣ и Лузкахъ4) Соко
ловскаго уѣзда. Указываютъ ихъ еще въ Островкѣ, близъ 
Константинова5) и въ Костомлотахъ на Бугѣ6). Но особен
но много ихъ открыто Авенаріусомъ въ Бѣльскомь уѣздѣ 
Гродн. губ., въ окрестностяхъ Дрогичина и самаго Бѣльска. 
ІЬ> словамъ Авенаріуса „приблизительныя границы этихъ 
могильниковъ слѣдующія: на западъ Венгровскій уѣздъ Сѣ
длецкой губерніи; на сѣверъ Цѣхановецъ, Брянскъ им. 
Наревъ; на югъ м. Мельникъ”, восточной границы авторъ 
опредѣлить не успѣлъ'7). По Спицыну каменныя могилы 
встрѣчаются по Бобру, притоку На рева, и заходятъ на Нѣ
манъ, сѣвернѣе Гродна8). Про®, же Филевичъ говоритъ, что 
„каменныя могилы попадаются отъ верховьевъ Нарева до 
средняго Нѣмана (до впаденія Шары). Здѣсь онѣ, хотя и 
того же типа, но уже XIV столѣтія9). Шесть же подобныхъ 
могилъ про®. В. Завитневичъ встрѣтилъ на р. Березинѣ 
между дреговицкими курганами. „Могилы эти, по нему' 
принадлежатъ къ типу виленскихъ и новгородскихъ, или 
же къ типу прибужскихъ скальничныхъ погребеній. Такія 
погребенія встрѣчены на значительномъ пространствѣ отъ 
Финскаго залива до Костромы и Кіева1'10 *). И дѣйствитель
но, каменныя или жальничныя могилы, по Спицыну, встрѣ
чены во всѣхъ уѣздахъ Петербургской губ., Новгородской, 
Псковской,Новгородской части Тверской губерніи11) и, какъ 
сейчасъ было сказано, есть онѣ и въ Виленской губерніи 
попадаются въ Минской, открыты въ Гродненской и Сѣ
длецкой губерніяхъ. Не безъ достаточнаго основанія мы 
остановились столь подробно на раіонѣ распространенія ка
менныхъ могилъ. Это Фактъ неминуемо говоритъ, что 
если каменныя могилы Венгровскаго и Соколовскаго уѣзда 
и принадлежали какому-либо русскому племени, то, очеви
дно, тому, которое жило и оставило послѣ себя во всѣхъ 
перечисленныхъ мѣстахъ подобные могильники. Не вы
ясняя пока наименованія этого племени, опишемъ кратко 
устройство нашихъ могилъ. Обстоятельнѣе всего совер- 
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іпено это дѣло относительно могилъ въ селѣ Жарнувкѣ, 
съ нихъ мы поэтому и начнемъ дальнѣйшія строки.

Свящ. А. Лицввъ.
( Окончаніе будетъ).

Освященіе церкви на кладбищѣ въ селѣ Потуринѣ 
Люблинской губерніи.

По благословенію Преосвященнаго Германа, Епи
скопа Люблинскаго, освящена, 29 октября 1900 г. 
при большомъ стеченіи народа, въ честь св. Велико
мученика Димитрія церковь на кладбищѣ Потурин- 
скаго прихода Люблинской губерніи. Освященіе со
вершалъ благочинный 2 Томашевскаго округа, прото
іерей Іоаннъ Макаръ въ сослуженіи двухъ священни
ковъ сосѣднихъ приходовъ.

Приличное торжеству слово произнесъ отецъ про
тоіерей Макаръ во время литургіи. Богослуженіе 
окончилось молебствіемъ и крестнымъ ходомъ вокругъ 
храма съ чтеніемъ 4 евангелій и провозглашеніемъ 
обычныхъ многолѣтій.

До постройки этой кладбищенской церкви въ с. 
Потуринѣ была ветхая приходская церковь, которая, 
по распоряженію Епархіальнаго Начальства отъ 17 
іюня 1900 г., разобрана по причинѣ ветхости. Год
ный матеріалъ изъ разобраннаго храма былъ употре
бленъ на устройство новой церкви. Годными же 
оказались одни только стѣнные брусья; весь же осталь
ной строевой матеріалъ пріобрѣтенъ новый. Церковь 
построена на каменномъ Фундаментѣ, о трехъ купо
лахъ; снаружи стѣны обиты досками; церковь покры
та оцинкованнымъ желѣзомъ. Внутри и снаружи 
церковь выкрашена масляной краской; окна снабжены 
желѣзными рѣшетками, крыша—водосточными труба
ми. Иконостасъ и рѣшетка новые. Надъ притво
ромъ помѣщается небольшая колокольня. При входѣ 
устроена каменная лѣстница съ навѣсомъ , крытымъ 
жестью. Работы производились подъ наблюденіемъ 
комитета, составленнаго изъ мѣстнаго причта, церков
наго старосты Пантелеймона Кмѣця, тминнаго писа
ря Якова Равлика, учителя Михаила Занько и кре
стьянъ: Василія Денеки и Луки Свѣтухи. По
стройку церкви производилъ житель города Грубешо
ва, подрядчикъ Иванъ Обстъ.

Постройка церкви обошлась въ 1700 руб., которые 
поступили изъ слѣдующихъ источниковъ: отъ приход
скаго Потуринскаго братства 1000 руб.; но крестьян
скому приговору отъ собранія прихожанъ 300 руб.; 
независимо отъ общественнаго приговора собрано до
бровольныхъ пожертвованій отъ прихожанъ 400 р. Бо
лѣе значительныя пожертвованія на постройку озна
ченной церкви поступили: отъ настоятеля мѣстной 
ІІотуринской церкви, священника Прокла Гомели — 
100 руб., отъ тминнаго писаря Якова Равлика 50 р., 
отъ псаломщика Михаила Равлика 25 руб.; отъ учи

теля Михаила Занько 10 руб.; отъ крестьянъ Николая 
Терновскаго 10 р.; Василія Денеки 10 руб.; Григорія 
Бугая 12 р. 80 к. и отъ Димитрія Потуры, Петра 
Квятковскаго и Іосифа Беднарчука по 5 руб.

Новоустроенная кладбищенская церковь, по сво
имъ размѣрамъ, уступаетъ бывшей приходской цер
кви и можетъ вмѣстить не болѣе 150 человѣкъ. Цер
ковь выстроена прочно, зданіе красивое. Зга цер
ковь можетъ временно удовлетворять нуждамъ прихо
да впредь до постройки обширнаго храма, который бы 
соотвѣтствовалъ значительному числу прихожанъ.

Притѣсненіе православныхъ въ Галиціи.
До какой невѣроятной степени можетъ доходить 

ненависть ноляковъ къ русскимъ тамъ, гдѣ на ихъ сто
ронѣ сила, показываетъ слѣдующій поучительный для 
нашихъ полонофиловъ случай во Львовѣ. Уже не разъ 
мѣстная дума, состоящая изъ поляковъ и евреевъ, обна
руживала свою враждебность къ русскому населенію 
города, но въ Михайловъ день 8 ноября эта дума пре
взошла даже саму себя въ своей изобрѣтательности въ 
отношеніи досажденія ненавистнымъ ей русинамъ. 
Зная, что этотъ день высоко чтится русскими которые 
массами собираются въ Успенскій соборъ ставропигій- 
скаго братства, думскіе заправилы ехидно распоряди
лись, чтобы въ самый праздникъ утромъ въ 9 часовъ 
передъ самымъ соборомъ былъ вырытъ глубокій ровъ 
(якобы для починки водопровода, для чего будто не на
шлось бы другого времени); ровъ былъ дѣйствительно 
вырытъ и всѣ русскіе богомольцы были лишены воз
можности попасть въ церковь, за исключеніемъ тѣхъ, 
которые съ опасностью для жизни и здоровья перепры
гивали черезъ грязный ровъ. Женщины же и дѣти такъ 
и лишены были возможности помолиться въ своей цер
кви. Эго польское ехидство было тѣмъ наглѣе, что 
въ другихъ случаяхъ чрезъ подобные рвы обыкновенно 
накладываются мостики для перехода прихожихъ, а 
тутъ очевидно предусмотрѣно было и это обстоятельство 
и—мостики отсутствовали... Возмущенный этимъ слу
чаемъ „Галичанинъ" писалъ: „Фактъ сей ставитъ Львов
скій городскій магистратъ ниже китайскаго правитель
ства, которое если и дѣлаетъ христіанамъ пакости, то 
держится своихъ законовъ, а львовскій магистратъ не 
можетъ сослатися на віякій законъ, который давалъ бы 
ему право препятствовати русскимъ жителямъ входъ 
въ церковь на богослуженіе. И не стыдно ли гг. Ма
лаховскимъ и Михальскимъ (занравителямъ думы), 
если о ихъ китайско-азіатскомъ хозяйствѣ широко ро- 
списуются нѣмецкій и русскій закордонный газеты, 
приводя того рода Факты яко примѣръ брутальности, 
съ якою относится нынѣшній львовскій иольскій маги
стратъ къ русскому населенію города"?... Что-то ска
жутъ на это наши неисправимые .„полонофилы"?
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Стонъ народа Галиціи въ минувшіе Рождествен
скіе праздники, предъ началомъ новаго столѣтія.

Газета Галичанинъ ва тему рождественскаго 
пѣснопѣнія говоритъ о той великой жаждѣ мира и 
благоволенія, которую испытываетъ галицкая и буко- 
винская Русь: „Уже начинается седьмое столѣтіе на
шихъ страдавій! И не отъ меча и огня мы страдали 
только, не исключительно отъ нашествія татаръ и ино
племенниковъ, разорявшихъ наши города и селенія!.. 
Какъ и жизнь вашихъ предковъ, наша нынѣшняя 
жизнь проходитъ въ безпрестанной борьбѣ за нашу 
народную душу, за нашъ народный обликъ. Мы не 
загладили еще слѣдовъ опустошеній, произведенныхъ 
въ нашемъ народномъ организмѣ, въ духовномъ и 
матеріальномъ существѣ Прикарпатской Руси. Судь
бами прошлыхъ столѣтій, мы не добились возстанов
ленія обрядовъ нашей церкви; мы не возвратили оттор
женныхъ отъ нашей церкви лестью и насиліемъ много
численныхъ нашихъ братьевъ; мы не стали еще равно
правнымъ народомъ, даже по австрійской конституціи, 
съ другими народами державы, ибо какъ вамъ отби 
рать утраченное и возвращать отторженное, если мы 
„отъ стражи утренней до нощи“ принуждены защи- 
щатЦтѣ остатки вашихъ религіозныхъ и національныхъ 
особенностей, безъ которыхъ мы не имѣли бы права на
зывать и считать себя Русью, галицкою и буковинскою 
Русью, частью великаго русскаго народа! И какъ же 
намъ, русскимъ галичанинамъ и буковинцамъ, не жаж
дать мира, не взалкать благоволенія людей, дабы мы 
могли отдохнуть и пользоваться жизнью!". 

поляхъ, но мало по малу, замѣтивъ уступчивость, 
дѣтское незлобіе, умѣлое и ласковое съ ними обхож
деніе, смягчились, стали его уважать и наконецъ полю
били. Какъ серьезно относился о. Іоаннъ къ своей па
стырской дѣятельности наилучше, показываетъ слѣ
дующій Фактъ изъ послѣднихъ дней его жизни. Когда 
ему, лежавшему въ постели, проболѣвшему уже нѣ
сколько дней, заявили о томъ, что умираетъ одинъ 
бѣднякъ-поденщикъ, то онъ, несмотря ни на какія увѣ
щанія домашнихъ, сорвался съ ностели и поспѣшилъ 
исполнить свой долгъ. Послѣдствіемъ такого по исти
нѣ примѣрнаго самоотверженія и была простуда, по
влекшая за собой смерть. На сколько любимъ былъ 
народомъ покойный, свидѣтельствовала объ этомъ 
огромвая толпа народа, пришедшая проститься съ 
умирающимъ. Многіе навзрыдъ плакали, особенно, ко
гда о. Петръ Товаровъ, настоятель Безвольскаго при
хода читалъ отходную. На выносѣ за гробомъ шли всѣ, 
безъ различія вѣроисповѣданій: и православные и ка
толики и упорствующіе; шелъ и помѣщикъ. Къ похо
ронамъ собрались упорствующіе и православные при
хожане изъ окрестныхъ приходовъ Шостки, Колем- 
бродъ, Рудно и др. Особенное участіе покойнику выка
зало достопочтенное духовенство радинскаго Округа, 
собравшееся къ погребенію въ количествѣ 8-ми чело
вѣкъ. По иниціативѣ достопочитаемаго священника 
о. Василія Красева, настоятеля Руденскаго прихода, 
рѣшено было служить „Сорокоустъ". Миръ праху 
твоему всечестный отче!

Настоятель Ортель-Княжпольскаго прихода, 
священникъ Николай Шиманскій.

НЕКРОЛОГЪ.
Священникъ Іоаннъ Занскій.

24-го декабря, прошедшаго; 1900 года, скончался на 
61-мъ году своей жизни отъ астмы священникъ Іо
аннъ Занскій, настоятель церкви с. Прогалины Сѣдл. 
губ. Покойный былъ сынъ священника Сойотскаго при
хода, Люблинской губерніи, и принадлежалъ къ весьма 
уважаемой Фамиліи Занскихъ, мѣстныхъ уроженцевъ. 
По окончаніи курса наукъ въ Щебрешинской реаль
ной графа Замойскаго школѣ (гимназіи) и въ Холмской 
семинаріи покойный былъ посвященъ Перемышльскимъ 
епископомъ во священника къкоденецкому греко-уніат
скому приходу, откуда спустя 6 лѣтъ перешелъ въ с. 
Голетовъ. Пробывъ безвыѣздно и безотлучно въ Го- 

лешовѣ 24 года и, возсоединивъ съ Православіемъ 
болѣе 2000 душъ, перемѣщенъ былъ для пользы служ
бы въ прогалинскій приходъ, отличавшійся еще ранѣе 
крайнимъ упорствомъ и Фанатизмомъ своихъ при- 
хожавъ. Враждебно на первое время встрѣтили почтен
наго священнослужителя „упорствующіе", устраивали 
ему разныя непріятности, производили потравы на его

Замѣтки.
Переходъ въ православіе румынъ-уніатовъ. — Въ 

общинѣ Сачамъ въ Марамурешскомъ комитатѣ въ Венгріи 
заявили желаніе принять православіе 10ѵ уніатскихъ ру
мынскихъ семействъ.

—■ Присоединеніе нъ православію французскаго под
даннаго. — 31 декабря въ домовой церкви духовной ака
деміи, какъ сообщаютъ газеты, состоялось присоединеніе 
къ православію Французскаго подданнаго, вольнослушателя 
Петербургской дух. академіи Александра Блэ (<Іе Віёе). 
Воспріемникомъ присоединяемаго Блэ былъ товарищъ оберъ- 
прокурора Св. Синода В. К. Саблеръ.

Гигіена церквей. — Итальянскій епископъ Франче- 
скини, побуждаемый сан. вѣдомств. Турина, разослалъ 
всѣмъ приходскимъ священникамъ своей епархіи слѣдующій 
циркуляръ, касающійся гигіены церквей. 1) Во всѣхъ хра
махъ должно посыпать полъ, во дни послѣ большихъ скоп
леній народа, древесными опилками, пропитанными раство
ромъ сулемы 1 : 1000. Въ обыкновенное же время доста
точно ежедневно выметать полъ, предварительно спры
снувъ его водою, во избѣжаніе пыли. 2) Разъ въ недѣлю 
должно вытирать всѣ скамьи мокрой губкой. 3) Точно так
же слѣдуетъ разъ въ недѣлю обмывать щелокомъ рѣшетки 
исповѣдаленъ. 4) Воду въ кропильницахъ должно мѣнять 
возможно чаще и непремѣнно разъ въ недѣлю обеззаражи
вать послѣднія посредствомъ раствора сулемы. Для того, 
чтобы этотъ циркуляръ исполнялся въ точности, учрежда
ется при епархіи особая инспекція, которая имѣетъ право 
налагать на виновныхъ въ пренебреженіи санитарными тре
бованіями денежные штрафы.
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Д Б Ъ Я ВЦ Е НІЯ,
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

1901*НОВЫЙ  МІРЪ* 1901
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной жизни, политики, литературы, науки, искусства 

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

ІЯГ ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ "ЗДІ
безъ всякой доплаты за пересылку премій, подписчики „НОВАГО МІРА44 получатъ въ теченіе 

1901 года, съ доставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи, слѣдующія пять изданій:

1) ЖУРНАЛЪ 

„НОВЫЙ МІРЪ" 
СЪ „ВСЕМІРНОЙ ЛѢТОПИСЬЮ".

24 выпуска въ фовШ лучшихъ 
европейскихъ иллюстрацій

2) Иллюстрированный журналъ прикладныхъ 
знаній

„МОЗАИКА
НОВАГО М 1 Р А!і

(24 выпуска},
вмѣщающій въ себѣ 16 рубрикъ.

3) ЖУРНАЛЪ 
„ЛИТЕРАТУРНЫЕ

НОВАГО МІРА"
12 ежемѣсячныхъ иллюстрированныхъ 
книжекъ романовъ и повѣстей для се

мейнаго чтенія.

4) 12 ИЗЯЩНО ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ КНИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА 

„БИБЛІОТЕКА РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ" 
ВЪ СОСТАВЪ КОТОРАГО ВОЙДЕТЪ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ или СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙМ. Н. 3 А Г 0 С. К И Н А
въ 12 изящно переплетенныхъ томахъ, съ біографіею и пор

третами писателя.
Каждому подписчику предоставляется выбрать собраніе сочиненій того или другого писателя.

ПРЕОСВ. ИННОКЕНТІЯ
въ 12 изящно переплетенныхъ томахъ, съ біографіею и пор

третами писателя.

5) НОВЫЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ" 
иллюстрированный вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исторіи, культуры государственной и экономической 

жизни Россіи, издаваемый товариществомъ М. 0. Вольфъ, подъ редакціею И. М. Ольхина.
Первый русскій журналъ, посвященный исключительно изученію Россіи въ ея прошломъ и настоящемъ 

и выясненію и обсужденію ея нуждъ и потребностей
52 »

Въ составъ журнала будутъ входить—въ первомъ его 
отдѣлѣ: статьи и изслѣдоваванія по всѣмъ вопросамъ рус
ской жизни, описанія выдающихся мѣстностей, путешествія 
по Россіи, историческія изсльдованія, соединяющія, вмѣстѣ 
съ серьезностью научной обработки, общедоступность из
ложенія; во второмъ же отдѣлѣ: полная лѣтопись всего, 
что творится изо дня-въ-день на Руси во всѣхъ уголкахъ 
нашего отечества, корресиондевціи, сообщенія, замѣтки, об-

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НОВОМУ МІРУ" со всѣ
ми преміями и приложеніями, съ доставкою и пере
сылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи . . .

въ годъ.
зоры разныхъ сторонъ русскаго быта и хроника русской 
жизни.

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отдѣлѣ принимаютъ 
участіе лучшія научныя и литературныя силы, посвятиншія 
себя изученію Россіи. Какъ тотъ, такъ и другой отдѣлы бу
дутъ иллюстрированы преимущественно Фотографическими 
автотипіями съ натуры—какъ наиболѣе точнымъ способомъ 
воспроизведенія дѣйствительности.

Роскошное изданіе—18 руб. За границу—24 руб., роскош
ное изданіе—28 руб.

Допускается разсрочка платежа, при чемъ при подпискѣ 
должно быть внесено не менѣе 2 руб., остальныя же деньги 
могутъ высылаться, по усмотрѣнію подписчика, ежемѣсячно, 
до уплаты всѣхъ 14 руб. При подпискѣ въ разсрочку пер
вая безплатная премія (12 перепл. книгъ „Библіотеки русск. 
и иностранныхъ писателей”) высылается только но уплатѣ 

всей подписной суммы.

Р.

1 Объявленія для помѣщенія вь журналахъ: „НОВЫЙ ЛИРЪ" 
и „МОЗАИКА НОВАГО МІРА“,—принимаются съ платою, 
сзади текста по 40 коп. за строку нонпарели въ */з  ширины 
страницы „Новаго Міра“ или въ */ 3 ширины „Мозаики Но

ваго Міра“. Передъ текстомъ плата двойная.

Подписка на „НОВЫЙ МІРЪ‘‘ и объявленія принимаются 
въ конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва 
М. 0. Вольфъ, въ С.-Петербургѣ, Гостиный Дворъ, № 18, 
и въ Москвѣ, Кузнецкій Моетъ, № 12, а также въ редакціи 
„НОВАГО МІРА", въ С.-Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 

і 16 линія, собственный домъ, Аі№ 5 —7.
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1901—XXV—1901 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЪ

Открыта подписка на 1901 годъ на

еженедѣльные дѣтскіе иллюстрированные журналы

I. Для дѣтей младшаго возраста (5—9 лѣтъ)^

52 №№ въ годъ интереснаго, богато иллюстр. журнала и 
8 премій,

въ число которыхъ войдутъ:
Большая великолѣпно исполненная въ 22 краски олеогра

фическая нартина
„кисютки-малютки” и

7 книжеченъ „Новой Библіотечки Задушевнаго Слова“
1) Маленькіе солдаты, 2) Что поле говоритъ, 3) Пѣсенникъ 

Задушевнаго Слова”, 4) Я учусь по-нѣмецки, 5) Мастер
ская въ дѣтской, 6) Собачкины шалости и 7 Игра въ Мур
зилку. .
Кромѣ того, подписчикамъ въ теченіе года будутъ высы

латься:
„Дѣтскія моды” и „Педагогическій Листокъ”. 

II.” Для дѣтей старшаго возраста (9 — 14 лѣтъ).
52 №№ въ годъ интереснаго, богато иллюстр. журнала и 

5 премій,
въ число которыхъ войдутъ:

„Библіотеки знаменитыхъ писателей для юноше- 
а именно: 1. Трудъ. Черты изъ жизни знамени- 

> ^юдсіі, прославившихся трудолюбіемъ. Сам. Смайль- 
Въ обраб. для юнош. 2. Юмористическіе разсказы Дже- 

....... .............. ". 3. Подвиги человѣческаго 
ѵма въ первомъ году новаго вѣка. Иллюст. поп. обз. откр. и 
йзобр. 4. Дѣвочка-Робинзонъ. Приключенія Лели на необи-

4 тома
стваЧ 
тыхъ людей, 
са. Г 
ромъ-Джерома для юношества.

йзобр. 4. Дѣвочка-Робинзонъ.
таемомъ островѣ. Съ иллюстр. календарь со „Справочни
комъ” для русскаго учащагося юноши на 1900/1 уч. г. Кро
мѣ того, подписчикамъ въ теченіе года будутъ высылаться: 

„Дѣтскія Моды” и „Педагогическій Листокъ”.
Подписной годъ начался 1 ноября 1900 г.

Подписная цѣна на каждый журналъ еъ доставкой и пересыл
кой 6 рублей. Допускается разсрочка платежа по 2 рубля: 

при подпискѣ, къ 1 Февраля и къ 1 мая.
При подиискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, покорнѣйше про

мятъ обозначать, для какого возраста слѣдуетъ высылать 
журналъ.

Подписка на „Задушевное Слово“ принимается въ книж
ныхъ магазинахъ Товарищества М. О. Вольфъ: С. Петер
бургъ, Гостинный Дворъ, № 18, и Москва, Кузнецкій
Мостъ, № 12.

Съ 1 января 1901 г. будетъ выходить новый 
журналъ 

ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ 
иллюстрированный вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исторіи, куль
туры, государственной и экономической жизни Россіи, издавае
мый товариществомъ М. 0. Вольфъ, подъ редакціею П. М. 

Ольхона.
Первый русскій журналъ, посвященный исключительно 
^изученію Россіи въ ея прошломъ и настоящемъ и вы

ясненію и обсужденію ея нуждъ и потреоностеи.
52 № въ годъ ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ВЪ ГОДЪ съ дост. 

и перес. 5 РУб.
Культурно-историческое значеніе нашей великой страны, 

стоящей на рубежѣ Запада и Востока возрастаетъ съ каж
дымъ годомъ. Выяснить это значеніе, отражать жизнь на
шего отечества во всѣхъ проявленіяхъ, отмѣчать особенно
сти его историческаго прошлаго съ точки зрѣнія новѣйшей 
науки, отзываться ио возможности на всѣ запросы русской 
дѣйствительности въ связи съ изображеніемъ всѣхъ харак
терныхъ моментовъ переживаемаго нашимъ отечествомъ 
культурнаго движенія —вотъ ближайшія задачи „Живопис
ной Россіи”. Имѣя въ виду, что для интеллигентнаго чита
теля не только интересно, но прямо необходимо имѣть по

стоянно передъ глазами картину современной Россіи, „Жи
вописная Россія4' живымъ словомъ и нагляднымъ рисункомъ 
будетъ изображать Россію нашихъ дней, нашего поколѣнія, 
во всей совокупности ея радостей и невзгодъ.

Согласно съ намѣченной основной задачей, „Живописная 
Россія'4 будетъ состоятъ изъ двухъ отдѣловъ: въ первомъ —* 
главное мѣсто отводится описаніямъ наиболѣе достопримѣ
чательныхъ мѣстностей Россіи, путешествіямъ по разнымъ 
областямъ и уголкамъ Россіи, историческимъ очеркамъ, науч
нымъ изслѣдованіямъ, ознакомленію съ бытовыми чертами 
населяющихъ Россію племенъ и народностей, характеристи
кѣ обычаевъ и обрядовъ русскаго народа, его вѣрованій, ле
гендъ, повѣрій, поэтическаго творчества и пр. Во второмъ 
же отдѣлѣ будутъ обсуждаться назрѣвшіе вопросы русской 
жизни, при всестороннемъ освѣщеніи того, что совершается 
въ разныхъ уголкахъ нашей обширной родины, вообще всего 
того, что можетъ заинтересовать мыслящаго и отзывчиваго 
читателя. Въ томъ же отдѣлѣ намѣчена полнѣйшая лѣто
пись всего, что происходитъ изо-дня въ-день на Руси, во 
всѣхъ уголкахъ нашего отечества, полнѣйшая хроника рус
ской жизни.

Къ участію въ обоихъ отдѣлахъ изданія привлечены луч
шія научныя и литературныя силы, столичныя и мѣстныя. 
Описанія и статьи будутъ иллюстрироваться преимуще
ственно Фотографическими автотипіями съ натуры, предста
вляющими наиболѣе точный способъ воспроизведенія дѣй
ствительности.

Въ данный моментъ общаго подъема культурно-обще
ственныхъ силъ Россіи, когда жизненныя отношенія съ каж
дымъ днемъ становятся все сложнѣе, когда такъ сильно чув
ствуется потребность въ всестороннемъ знаніи родины—мы 
надѣемся, что „Живописная Россія44 будетъ вполнѣ своевре
меннымъ изданіемъ займетъ видное мѣсто въ семьѣ русской 
періодической печати и въ правѣ разсчитывать на широкое 
сочувствіе среди мыслящей части русскаго общества.

Предполагаемое содержаніе журнала.
Новыя изслѣдованія въ области изученія русской земли 

и природы.
Этнографическіе этюды и характеристики, изученіе обря

довъ, обычаевъ, легендъ, народныхъ повѣрій и пр.
Труды научныхъ экспедицій и новѣйшія путешествія по 

Россіи.
Очерки русскаго прогресса и культуры.
Историческіе очерки и изслѣдованія, преимущественно 

по вопросамъ, до сихъ норъ мало разработаннымъ.
Археологическія замѣтки.
Научныя статьи, касающіяся Россіи, по всѣмъ отраслямъ 

знаній.
Жизнеописанія выдающихся дѣятелей на всѣхъ попри

щахъ.
Описанія и снимки выдающихся Фабрикъ, заводовъ, сель

ско-хозяйственныхъ учрежденій, монастырей, храмовъ и пр- 
Статистическіе обзоры съ картами, діаграммами и та

блицами.
Руководящія передовыя статьи, посвященныя обсужденію 

всѣхъ вопросовъ современной русской жизни.
Обозрѣніе текущей жизаи Россіи—государственной, об

щественной и экономической.
Лѣтопись земскаго, городского и сословнаго самоупра

вленія.
Что думаетъ и дѣлаетъ провинція; оригинальныя корре

спонденціи, извѣстія и др. сообщенія.
Замѣтки по вопросамъ о нуждахъ Россіи. . 
Географическія новости, касающіяся Россіи. 
Свѣдѣнія о дѣятельности русскихъ ученыхъ обществъ. 
Хроника Финансовой, промышленной и сельско-хозяй

ственной Россіи.
Обзоръ литературы, касающейся Россіи. Библіографія. 
Постановленія и распоряженія правительства.

и пр. и пр.
ЖУРНАЛЪ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО. 

Подписной годъ начинается 1 января 1901 г. 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „Живописной Россіи на годъ X „ 

съ дост. и перес. во всѣ мѣста Россійской Имперіи . . 
Допускается разсрочка платежа, при чемъ нри подпискѣ 
должно быть внесено не менѣе 2 руб., остальныя же деньги 

могутъ высылаться каждые два мѣсяца по I руб.
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Подписка принимается въ Книжныхъ Магазинахъ Товарище
ствъ М. О. Вольфъ, С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18 
и Москва, Кузнецкій Мостъ, 12 и во всѣхъ книжныхъ ма

газинахъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 г.
Съ I октября 1900 года начался, четвертый годъ изданія.

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА 

„КНИЖНЫХЪ ИВ®В1> ТОВАРИЩЕСТВА И. 9. ВОЛЬФЪ 
ИЗВѢСТІЯ ПО ЛИТЕРАТУРѢ,

НАУНАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ".
Назначеніе журнала — дать читающей публикѣ возмож

ность своевременно слѣдить за всѣмъ, что есть новаго въ 
области литературы, наукъ и библіографіи у насъ въ Россіи 
и заграницею. Въ этихъ видахъ журналъ „Книжныхъ мага
зиновъ товарищества М. О. Вольфъ извѣстія по литературѣ, 
наукамъ и библіографіи11 помѣщаетъ иллюстрированныя ста
тьи и замѣтки по вопросамъ изъ указанной области, кри
тическіе отзывы о наиболѣе выдающихся новыхъ сочине
ніяхъ, списки новыхъ книгъ и важнѣйшихъ журнальныхъ 
статей, русскихъ и иностранныхъ, свѣдѣнія о подготовляе
мыхъ къ печати новыхъ изданіяхъ и пр. Особый отдѣлъ 
журнала иосвященъ справкамъ, совѣтамъ и отвѣтамъ на 
предлагаемые читателями журнала вопросы.
Въ теченіе 1900 года въ литературномъ отдѣлѣ журнала 
были помѣщены, между прочимъ, слѣдующія иллюстриро

ванныя статьи:
Библіотечные каталоги, ихъ составленіе и устройство по но. 
вѣйшимъ системамъ. (Съ 7 рис.) М. Н. Васильевскаго. — Ва
тиканская библіотека. (Съ шестью рис.) Н. Чернова.—Газеты 
въ Китаѣ. (Съ тремя рис.) М. Василевскаго.—Губители книгъ 

(Съ двумя рис.) П. М. Ольхина. — Густавъ Доре въ Россіи. 
(Съ десятью рис.) С. Ф. Свободина. — Гра®ъ А. К. Толстой и 
А. Ѳ. Писемскій. Изъ литературныхъ воспоминаній. (Съ 
портр.). Виктора Усакова. — Графъ Модестъ Кор®ъ и его за
слуги для русскаго просвѣщенія.—По случаю столѣтія со дня 
его рожденія. (Съ портр. И. Иванова. — Дворъ ииператрицы 
Екатерины Второй въ силуэтахъ. (Съ семью рис.) Виктора I 
Сусакова.—Іоганнъ Гутенбергъ. Къ 500-лѣтію со дня его рож 
денія. (Съ двѣнадцатью рис.) М. И. Новикова.—Какъ жилъ и 
работалъ авторъ „Соборянъ". (Съ пятью рис.) Виктора Уса
кова.—Какъ пишутся Французскіе романы. И. Мерцалова.— 
Конецъ книгѣ. Статья (Съ 11 рис. А. Робида.) Октава Юзанъ. 
—Крупнѣйшій представитель современнаго англійскаго ро
мана. (Съ однимъ рис.) 3. Венгеровой. — Максимъ Горькій и 
Андрей Печерскій. Литературная параллель. (Съ тремя рис.) 
С.........—Міровая литература. Георга Брандеса.—Мозгъ Тур
генева. Виктора Сусакова.—На могилу Вл. С. Соловьева. (Съ
портр. и автографомъ) С. Полянина. — Наши молодые поэты.; 
Краткія характеристики. (Съ 7 портр.) Эно. — Неумѣстное 
сопоставленіе. По поводу послѣдняго присужденія пушкин
скихъ премій. К. Маріинскаго.—Новое изданіе Реймскаго 
евангелія. (Съ тремя рис.) П. Арижанина. — Нѣчто о литера, 
турѣ латышей. П. Р. Бергса.—Очерки по исторіи русской би
бліографіи. Е. Воронова.— О чистотѣ языка. К. С-аго.—О чте
ніи. Взгляды и мысли Джона Рескина. — Поколѣніе знамени
тыхъ типографовъ. (Съ семью рис.).—Русская беллетристика 
въ оцѣнкѣ двухъ Французскихъ критиковъ. Ив. Порошина.— 
Русская литература въ Германіи. (Съ шестью рис.). А. А. 
Рейнгольдта.—Русскіе писатели-академики. (Съ девятью рис.) 
Виктора Русакова. — Сборникъ всемірной литературы И. К. 
Тернера.—Совѣтъ начинающимъ писателямъ. Л. Маврова.— 
Срокъ литературной собственности въ разныхъ государ

ствахъ. Библіофила.
Годовая подписная цѣна журналу съ доставкою и пе

ресылкою I р.; изданіе на веленевой бумагѣ 2 р.
Объявленія для помѣщенія въ „Извѣстіяхъ1' принимаются 

съ платою по 25 коп. за мѣсто, занимаемое одною строкою 
нонпарели въ */ 3 ширины страницы.

Подписка и объявленія принимаются въ книжныхъ ма
газинахъ Товарищества М. О. Вольфъ С.-Петербургъ, Го
стинный Дворъ, А? 18, и Москва, Кузнецкій Мостъ № 12.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Островъ, 16 лин., 
д. 5—7.

»I

ОТКРЫТА ПОДПИСКА яа 1901 годъ
на духовно-академическіе журналы

ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ”
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣши

мости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому 
она служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ,, 
будетъ издавать въ 1901 году „Церковный Вѣстникъ11 и 
„Христіанское Чтеніе'1 по слѣдующей программѣ

Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВѢСТНИКЪ1' печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ- 

обсужденіе богословскихъ и церковно-историческихъ вопро
совъ, какъ они выдвигаются запросами времени;

2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвя
щенныя обсужденію различныхъ церковныхъ и обіцествен-

( ныхъ явленій, но мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая 
жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и го
лосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые собла гово- 
лятъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ во
просамъ жизни;

3) Мнѣнія и Отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются 
и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ Факты и явленія 
церковно-общественной жизни, какъ они отображаются въ 
текущей духовной и свѣтской печати;

4) „Въ области церковно - приходской практики” - от
дѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣн
ныхъ вопросовъ изъ пастырской практики;

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

6) Обозрѣніе ннигъ и духовныхъ, а равно и свѣтскихъ 
журналовъ;

7) Постановленія и распоряженія правительства;
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Рос

сіи и за границей на пространствѣ всего земного шара;
9) Разныя извѣстія, замѣтки, разнообразныя интерес

ныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ от
дѣлахъ.

Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" входятъ самостоятельны- 
и переводныя статьи богословскаго, историческаго и нази
дательнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностію науч
ной постановки дѣла соединяется и общедоступность изло- 
женія, а также критическія замѣчанія о выдающихся ново- 

: стяхъ отечественной и иностранной богословской литера
туры.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изда
нію „Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста" въ 
русскомъ переводѣ на весьма льготныхъ для своихъ под
писчиковъ условіяхъ. Именно, подписчики на оба журнала 
получаютъ ежегодно большой томъ этихъ твореній въ двухъ 
книгахъ (около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго шриф
та) вмѣсто номинальной цѣны въ три рубля за ОДИНЪ 
рубль, и подписчики на одинъ журналъ—за 1 р. 50 к., 
считая въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ усло
віяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіан
скаго чтенія" получаютъ возможность при самомъ незначи
тельномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное со

браніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ 
I церкви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію со
держанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской лите- 

і ратуры ея золотого вѣка.
' Въ 1901 г. будетъ изданъ седьмой ТОМЪ въ двухъ кни- 
, гахъ. Въ него войдутъ бесѣды св. Іоанна Златоуста на Ев.

Матѳея.
і Новые подписчики, желающіе получить и первые шесть 

ТОМОВЪ, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два 
рубля за томъ, вь изящномъ англійскомъ переплетѣ—по два 
руб. 50 коп. за томъ съ пересылкой.

і УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.
Годовая цѣна въ Россіи:

1 а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ тво
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реній св. Іоанна Златоуста-9 (девять) руб., въ изящномъ 
переплетѣ—9 р. 50 к

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб., съ 
приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста"—6 р. 50 .к., 
въ изящномъ переплетѣ 7 руб.; за „Христіанское Чтеніе 
5 (пять) руб., съ приложеніемъ твореній св. Іоанна Злато
уста—б р. 50 к., въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

За границей, для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 10 (десять) р.; съ приложеніемъ Твореніе 

св. Іоанна Златоуста—11 руб., 50 коп., въ переплетѣ 12 р. 
за каждый отдѣльно 7 (семь) руб., съ приложеніемъ „Творе
ній св. Іоанна Златоуста"—9 руб., въ переплетѣ 9 р. 50 к.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: ВЪ Редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
Чтенія" въ С.-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ кон
тору редакціи (Невскій пр. 182, кв. 1), гдѣ можно получать 
также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объ
явленія для печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстни
кѣ"; въ Москвѣ подписка принимается въ Отдѣлѣ по распро
страненію духовно-нравственныхъ книгъ (Петровка, Высо
копетровскій монастырь).

Редакторъ про®. А. II. Лопухинъ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
ЖУРНАЛА

Н

Ц
въ 1900—1901 подписномъ году (съ 1 августа 1900 года по 

1 августа 1901 года).
Журналъ „ЦЕРКОВНО ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА” въ на' 

«стоящемъ четырнадцатомъ году изданія своего останется не
измѣнно вѣрнымъ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ про
граммѣ, при чемъ редакція позаботится о возможно полномъ 
и разностороннемъ выполненіи ея. Во II отдѣлѣ, по примѣ
ру прошлаго подписного года, будутъ помѣщаться въ систе
матическомъ порядкѣ статьи и очерки извѣстнаго писателя 
для народа покойнаго протоіерея Іоанна Наумовича, которые 
въ концѣ года составятъ собою полный и законченный томъ 
религіозно-нравственныхъ статей и статей по разнымъ отра
слямъ знанія для внѣкласснаго чтенія.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: ______
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Учи

лищнаго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія 
епархіальныхъ преосвященныхъ и училищныхъ совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ обу
ченія, входившимъ въ учебный курсъ церковно-приходскихъ 
школь.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о луч - 
шей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно
приходскихъ и вообще въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церк. приход. школахъ въ епархіяхъ. 
Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному на

родному образованію.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному об

разованію.
Корреспонденці и.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности 

православной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ 

жизни человѣческой.
в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго содер

жанія.
г)
д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою ТРИ руб.
Подписка принимается:

Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.

Въ С.-Петербургѣ: 1) въ Синодальной книжной лавкѣ 
2) въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.

Въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ К. И. Тихомирова.
Въ редакціи журнала имѣются въ ограниченномъ количествѣ 
экземпляры за 1889 — 90, 1894 — 95 и 1896 97 подпис

ные года.
Редакторъ П. Игнатовичъ.

ХІѴ-й годъ 
изданія

ХІѴ-й годъ 
изданія

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ НА

«СЬВЕРЪ»

еженедѣльный иллюстрированный литѳратурно-художествѳн 
ный журналъ.

Въ 1901 году гг. подписчики „Сѣвера" получатъ: 52 №№ 
роскошно иллюстрированнаго журнала, въ литературномъ и 
художественномъ отдѣлахъ котораго, по примѣру прошлыхъ 
лѣѣтъ, будутъ печататься произведенія нашихъ извѣстныхъ 
иисателей и художниковъ; 52 №№ еженедѣльнаго обозрѣнія 
политической и общественной жизни, въ Форматѣ газеты, со
ставляющей отдѣлъ журнала „Сѣверъ*;  12 №№ журнала 
„Парижскія моды, Хозяйство и Домоводство", со множе
ствомъ новѣйшихъ модныхъ рисунковъ и полезныхъ ука
заній, необходимыхъ для хозяйства и домашняго обихода 
12 ■№№ выкроекъ на отдѣльныхъ большихъ листахъ, съ узо
рами и рисунками дамскихъ рукодѣлій; кромѣ того, на осно
ваніи пріобрѣтеннаго отъ автора права печатанія всѣхъ вы
шедшихъ въ свѣтъ его произведеній, редакція, не останавли
ваясь предъ значительными денежными затратами, дастъ въ 
теченіе одного 1901 года, въ книгахъ „Библіотеки Сѣвера”, 

на глазированной бумагѣ, съ портретомъ автора,
24 тома СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

Д. Л. Мордовцева, 
въ которые войдутъ: 1) „За чьи грѣхи?”, ист пов. 2) „Са- 
гайдачный”, ист. пов. 3) „Господинъ Великій Новгородъ”, 
ист. ром. 4) „Наносная бѣда”, ист. пов. 5) „Царь и гетманъ”, 
ист. ром. 6) „Нашъ Одиссей”, ист. ром. 7) „Двѣнадцатый 
годъ”, ист. ром. 8) „Великій расколъ”, ист. ром. 9) „Авантю
ристы”, ист. пов. 10) „Совецкое сидѣнье”, ист. пов. 11) „Меж
ду Сциллой и Харибдой”, ист. пов. 12) „Кумъ Иванъ”, быль. 
13) „Онъ идетъ”, быль. 14) „Сила вѣры”, быль. 15) „Замуро
ванная царица”, ист. пов. 16/ „Ванька Каинъ”, ист. оч. 17) 
„Понизовая вольница”, ист. мат. 18) „Русскіе чародѣи и ча

родѣйки”, ист. оч.

эдф” Въ отдѣльной продажѣ сочиненія 
эти стоятъ 20 руб.

Кромѣ всего этого, гг. годовые подписчики получатъ роскош
ный альбомъ:

.Галлерея русскихъ писателей и художниковъ44,

61 Везъ дост. въМосквѣ: 1) въ конт. Л. иП ПГ 
Э. Метцль и К°; 2) въ кн. маг. Аль-П /П 

Р- |швангъиГерлахъ(прот.Мал.театра).иР-и'' 
6ГЛ | Съ пересылкой П 

ПІІ во всѣ города и I 
р.ООк. | Мѣстн. *|  

к.

р.

въ которой войдутъ исполненные Фототипогравюрой портре
ты нашихъ извѣстныхъ художниковъ слова, кисти и рѣзца, 

съ ихъ біографіями и характеристиками.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

Безъ дост.
въ С.-Петер 

бургѣ.
Безъ дост. въ Одессѣ 
въ кіоскахъ Г. В. Сви

стунова.

На */ 2 года съ дост. и перес. 3 р. 50 в., на 3 м.—-I р. 75 к., 
на 1 м.—60 к. За границу— 11 р.

Разсрочка допускается по полугодіямъ, четвертямъ года, и 
помѣсячно. Поручительствъ гг. казначеевъ и управляющихъ

Въ Кіевѣ: 1) въ редакціи журнала „Церковно-приходская не требуется. Подписки въ кредитъ не принимаются. Под- 
ІПкола*,  при Кіевскомъ епархіальномъ училищномъ совѣтѣ; писавшіеся съ разсрочкою и уплатившіе къ концу года под- 
2) въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ пасты- ; дисную плату сполна получатъ премію наравнѣ съ гг. годо- 
рей“, при Кіевской духовной семинаріи. ' выми подписчиками.
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Подписки просятъ адресовать въ Главную контору журнала 
„Сѣверъ“ (СПБ., Невскій пр., 170) на имя издателя НИК. Ѳед.

Мертца.
Пробный № высылается безплатно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на духовный богословско - апологетичесній журналъ

Ші И ЦЕРКОВЬ
на 1901 годъ — третій годъ изданія.

Журналъ „Вѣра и Церковь” имѣетъ своею задачею отвѣ
чать на запросы религіозной мысли и духовной жизни совре
меннаго общества въ противодѣйствіе раціонализму и не
вѣрію.

Въ соотвѣтствіе съ такой основной задачей журнала, въ 
немъ, согласно утвержденной Свят. Сѵнодомъ программѣ, 
помѣщаются статьи но всѣмъ отдѣламъ богословія (въ ши
рокомъ значеніи этого слова), служащія къ разъясненію пре
имущественно такихъ духовныхъ вопросовъ, которые под
вергаются несогласнымъ съ ученіемъ православной Церкви 
толкованіямъ въ современной жизни и мнимо-либеральной 
печати; здѣсь поэтому имѣютъ мѣсто и статьи по естествен
но научной апологетикѣ. Статьи этого перваго — научно- 
богословснаго отдѣла, утверждаясь на свящ. Писаніи и свя
тоотеческихъ твореніяхъ и въ то же время стремясь къ на
учной обоснованности, предлагаются въ общедоступномъ 
изложеніи.

Второй отдѣлъ журнала — церковный — мы посвящаемъ 
обозрѣнію выдающихся проявленій благодатной силы и ис
тинной вѣры православной Церкви въ событіяхъ современ
ной жизни, жежду прочимъ по ея изображеніямъ въ свѣтской 
печати, а также ознакомленію съ благими дѣятелями вѣры 
и Церкви послѣдняго времени. Заключительную часть от
дѣла составляетъ духовная библіографія, имѣющая предме
томъ своимъ преимущественно книги богословско-апологети
ческаго содержанія.

Смыслъ язычества, Основная причина современнаго пес
симизма, Эволюціонизмъ предъ нравственнымъ судомъ хри
стіанства, Буддизмъ предъ судомъ Евангелія, Іезуитскія 
апологіи Филіоквестическаго ученія, Вѣра, какъ первая хри
стіанская добродѣтель, Взаимоотношеніе вѣры и знанія, Хри
стіанскій постъ, Христіанство и война, Основы христіанекой 
эстетической жизни, Сценическія представленія съ религіоз
но нравственной точки зрѣнія, Значеніе Кіевскаго Владимір
скаго собора для русскаго религіознаго искусства, Взаимо
отношеніе церковно - приходскихъ и городскихъ попечи- 
'і ельствъ, Къ столѣтію единовѣрія, Значеніе православія въ 
исторіи русскаго народа, Педагогическія воззрѣнія гр. Л. И. 
Толстого, религіозно-нравственные идеалы Гоголя, М. Н. 
Катковъ въ отношеніи къ церковнымъ вопросамъ, заслуги и 
труды оо. прот. I. Л. Янышева, I. И. Сергіева, А. В. Горскаго 
и др.—таковы, между прочимъ, статьи журнала за 1900 г., 
по которымъ точнѣе и нагляднѣе можно опредѣлить задачи, 
направленіе и содержаніе журнала. — Большинство статей 
представляютъ публичныя богословскія чтенія для свѣтска
го образованнаго общества въ Москвѣ и другихъ городахъ.

Въ виду предпринятыхъ въ послѣднее время школьныхъ 
реформъ и въ соотвѣтствіе нуждамъ законоучительства въ 
современной школѣ, въ журналѣ помѣщаются статьи по во
просамъ образованія и воспитанія юношества въ духѣ право
славной Церкви, и ведутся постоянные библіографическіе 
отчеты о новыхъ учебныхъ книгахъ по Закону Божію.— 
Въ приложеніи печатаются академическія чтенія но св. Пи
санію Новаго Завѣта, еп. Михаила.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключе
ніемъ іюня и іюля) кннижками въ 8—10 печ. листовъ-

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

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучи

теля Императорскаго Лицея въ память Цесаревича Николая, 
священника Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, 
зданіе Лицея).

Вь редакціи продаются оставшіеся экземпляры журйала: 
за 1900 г. цѣна пять р. съ пересылкой, и за 2-ю половину 
1899 г. цѣна одинъ р. съ пересылкой.

Редакторъ-издатель |. Соловьевъ.

ВЪ ВАРШАВѢ, ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ

КАРБАСНИКОВА
продаются слѣдующія КНИГИ:

1. О спокойствіи человѣческой жизни. Съ нѣм. перев, 
прот. А. Ковалыіицкаго. Цѣна 50 коп.

2. Голосъ I. Христа къ пастырю Христовой церкви. Съ 
франц. перев. прот. А. Ковалыіицкаго. Цѣна 45 коп.

Пересылка по разстоянію.

Въ лавкѣ Варшавскаго Св. Троицкаго 
Братства.

(Долгая № 15 при Соборѣ.}
имѣются для продажи въ большомъ выборѣ: иконы, 
кіоты, сосуды серебрян. и металич., блюда всенощныя и 
водосвятныя, подсвѣчники, ламиады и лампадки сереб
рян. и металич., купели, вѣнцы, кресты напрестольные 
и запрестольные, крестики зэлот., серебрян, и металич., 
парча и готовыя облаченія для священнослужителей 
плащаницы, хоругви, свѣчи вѣнчальныя, ладонъ свѣчи 
восковыя металическія и Фарфоровыя, масло дерев., фи- 
тельки, и другіе церковные предметы, книги церковныя 
и религіозно-нравственнаго содержанія. Принимаются 

разнаго рода заказы.

„Американскій Православный Вѣстникъ" 
издается на двухъ языкахъ: Русскомъ п 

Англійскомъ.
Выходитъ два раза въ мѣсяцъ: І-го и 15-го ст. ст.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
На годъ....................... 3 дол. [6 рублей
На полъ года . . . 1 дол. 50 пент. [3 рубля
На 4 мѣсяца . . 1 дол. • • • [2 рубля
Отдѣльные номера . . . по 15 центовъ.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Рескриптъ Его ИмпЕРАторскаго 
Высочества, Великаго Князя Сергія Александровича на имя 
Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа Холмскаго 
и Варшавскаго.—Епархіальныя распоряженія и извѣстія. — О 
производствѣ сбора пожертвованіи въ 1901 г. на нужды Импе
раторскаго православнаго Палестинскаго общества.—Воззваніе 
къ православнымъ христіанамъ.— Отдѣлъ II. Рѣчь при бра
ковѣнчаніи. — Кто въ супружествѣ старше: мужъ или жена? — 
Церковныя школы Холмско-Варшавской епархіи за 1899—900 
учебный годъ (продолженіе).—О древнѣйшемъ населеніи Соко- 
ловскаго и Венгровскаго уѣздовъ (Сѣдлецкой губерніи), но дан
нымъ доисторической археологіи.—Освященіе церкви на клад
бищѣ въ селѣ Потуринѣ Люблинской губ.—Притѣсненіе право
славныхъ въ Галиціи.— Стонъ народа Галиціи въ минувшіе Рож
дественскіе праздники, предъ началомъ новаго столѣтія. — Не
крологъ.—Замѣтки.—Объявленія.

Редакторъ, Протоіерей А. КовалыіИЦКІЙ.
Печатать дозволяется.—Варшава, 12 Января 1901 года.—Цензоръ, Каѳедральный Протоіерей К- ЧбХОВИЧЪ. 
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