
№ 23. 1 (13) декабря 1888 г. Годъ XII.

Годовая цѣна—5 руб.

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

Адресъ Редакціи: ‘
Долгая улица, домъ А» 13 кв. 11, I

при Холмско-Варшавской Духовной Консисторіи, *
въ Варшавѣ. ?

ОТДѢЛЪ I.

Холмско - Варшавскій Епархіальный Вѣстникъ, 
Господу ѣоспѣшствуюицу, будетъ издаваться и въ Перемѣщеніе священниковъ.
наступающемъ 1889-мъ году по прежней программѣ, 
утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ, и по прежней 
подписной цѣнѣ—ПО ПЯТИ рублей въ годъ съ пере
сылкою иногороднымъ и съ доставкою на домъ Вар
шавскимъ подписчикамъ. Тѣ и другіе благоволятъ 
обращаться въ редакцію по слѣдующему адресу: 
Въ Варшаву, въ редакцію Холмско-Варшавскаго 
Епархіальнаго Вѣстника, при Холмско-Варшав
ской Духовной Консисторіи, улица Долгая, .Ж до
ма 13, кв. 11.

Постоянныхъ подписчиковъ нашихъ, которымъ 
высылается Епархіальный Вѣстникъ и безъ предва
рительнаго ихъ требованія, покорнѣйше просимъ 
высылать подписную плату заблаговременно. Ду
ховенство Люблинской и Сѣдлецкой губерніи благо
волитъ высылать таковую плату чрезъ оо. благо
чинныхъ.

Постороннихъ подписчиковъ нашихъ, желаю
щихъ получать Х.-В. Епархіальный Вѣстникъ и въ 
1889-мъ году, покорнѣйше просимъ заявить редак
ціи о такомъ желаніи въ тек. мѣсяцѣ декабрѣ по 
вниманію къ тому, что редакція должна своевремен
но заготовить адресы и сообразить, сколько ей нуж
но печатать экземпляровъ издаваемаго ею Вѣстника.

На открывшуюся но кончинѣ священника Ми
хаила Породко вакансію настоятеля церкви въ п. 
Лисицахъ Сѣдлецкаго округа перемѣщенъ Его Вы
сокопреосвященствомъ, согласно прошенію, настоя
тель Мос.товскаго прихода Константиновскаго окру
га, священникъ Константинъ ШулякеВИЧЪ, а на его 
мѣсто въ с. Мостовъ настоятелемъ прихода опредѣ
ленъ помощникъ настоятеля церкви въ гор. Яповѣ 
Сѣдлецкой губерніи священникъ Леонидъ Тоііаше- 
ВИЧЪ, оба съ 1-го сего декабря.

Постройка и освященіе церкви въ с. Радостовѣ.

Бывшая въ с. Радостовѣ деревянная церковь, 
приписная къ Вишневскому приходу 1-го Грубе- 
шовскаго округа, дошла до такой ветхости, что со
вершать въ ней богослуженіе было не возможно. 
Прихожанъ въ с. Радостовѣ считается 247 душъ 
обоего пола—взрослыхъ и дѣтей. При такомъ чи
слѣ прихожанъ, о постройкѣ новой церкви на мѣст
ныя средства нельзя было и думать, а старую цер
ковь не только не возможно было ремонтировать, но 
и матеріалъ ея оказался не годпымъ къ употребленію 
на церковно строительное дѣло. Но священникъ 
Іоаннъ Маевецкій, настоятель Вишневскаго прихода, 
признавъ необходимымъ существованіе православ
ной церкви въ с. Радостовѣ, населенномъ въ боль
шинствѣ римско-католиками, изыскалъ средства къ 
постройкѣ тамъ церкви изъ подходящаго стараго 
матеріала съ додачею новаго.

Въ недалекомъ отъ Радостова селѣ Шиховицахъ
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была упраздненная деревяная церковь; матеріалъ 
этой церкви, пріобрѣтенный за 90 руб., употребленъ 
былъ на постройку Радостовской церкви съ додачею 
новаго матеріала. Для предпринятаго церковно
строительнаго дѣла оставалось церковной суммы 
всего 100 рублей, да въ кассѣ церковно-приходска
го братства было 30 руб. 92 коп.; священникъ Мае- 
вецкій на первый разъ пожертвовалъ 25 руб., въ то 
же время, но соглашенію съ псаломщикомъ обратилъ 
причтовые доходы за требоисправленія на постройку 
церкви; за что получено 197 руб. Поощренные до- 
стоподражаемымъ примѣромъ священника прихо 
жане собрали въ своей средѣ 400 рублей; другихъ 

сборовъ на то же дѣло поступило 71 рубль. Та
кимъ образомъ составилась сумма въ 823 руб. 92 к. 
А на постройку церкви съ колокольнею и оградою 
израсходовано 1175 руб. 41 коп. Недостававшіе 
351 р. 49 коп. дополнены священникомъ и псалом
щикомъ изъ собственныхъ средствъ, первымъ—331 
рубль 49 коп. а вторымъ 20 руб. Церковь оказа
лась достаточно обширною, имѣющею видъ креста. 
Наружныя стѣны ея обложены досками и покраше
ны масляною краскою. Кровля покрыта гонтомъ; 
куполъ надъ среднею частію храма и навѣсъ падъ 
новыми двер. ми покрыты цинковыми листами. Шесть 
большихъ новыхъ оконъ снабжены желѣзными рѣ
шетками; ш іъ во всей церкви новый; вся внутрен
ность ея покрашена масляною краскою; стѣны и по
толокъ расписаны священными изображеніями; сверхъ 
того построены колокольня и ограда вокругъ церкви- 
Тіо порученію Преосвященнаго Флавіана, Епископа 
Люблинскаго, ново-построенная въ с. Радостовѣ цер
ковь освящена 26 сентября с. г. бывшимъ благочин
нымъ 1-го Грубешовскаго округа—нынѣ соборнымъ 
въ Холмѣ священникомъ Николаемъ Глинскимъ въ 
сослуженіп священниковъ Мирченскаго Андрея Дѣ- 
дунина и Старосельскаго Іоанна Удпловича. На 
литургіи во время причащенія священно-служащихъ 
сказалъ слово священникъ Петръ Григоровичъ. По 
литургіи отслужено молебствіе и совершенъ крест
ный ходъ вокругъ церкви съ чтеніемъ евангелій и 
окропленіемъ парода св. водой. Торжество закон
чилось возглашеніемъ обычныхъ многолѣтій и разда
чею народу крестиковъ. Богомольцевъ при освяще
ніи церкви было до 1500. Изъ Вишнева и Вереши- 
па прибыли крестные ходы со священниками Петромъ 
Григоровичемъ и Андреемъ Дѣдунинымъ. По сви
дѣтельству священника Маевецкаго, особымъ усер
діемъ при постройкѣ Радостовской церкви отлича
лись: мѣстный староста Іоакимъ Осташевскій, Фи
липпъ Редя, Стефанъ Волкъ и солтысъ Семенъ Сгѣ- 
тлюкъ. Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 
5-го октября на рапортѣ б. благочиннаго 1-го Гру
бешовскаго округа предложено за попеченіе о пере- 

і устройствѣ церкви въ с. Радостовѣ и посильныя 
жертвы объявить священнику Іоанну Маевецкому 
Архипастырскую благодарность, а чрезъ него пере
дать Архипастырское благословеніе прихожанамъ: 
мѣстному старостѣ Осташевскому, Редѣ, Волку и 
Свѣтлюку за ихъ усердіе при постройкѣ храма.

Пожертвованія въ пользу церквей.

По просьбѣ Русскаго Благотворительнаго Обще
ства въ Варшавѣ, при участіи протодіакона Варшав
скаго Каѳедральнаго Собора Павла Недумова, діа
кономъ гор. Богородска, Московской, губерніи Нико
лаемъ Недумовымъ и купеческимъ сыномъ Михаиломъ 
Онисимовичемъ Сомовымъ пожертвованы для Годы- 
Шевской церкви, Мазовецкаго уѣзда, Ломжинской 
губерніи двѣ колоссальныя иконы изящной работы, 
въ вызолоченныхъ кіотахъ, цѣною около 800 рублей. 
Въ туже церковь поступили слѣдующія пожертвова
нія: отъ жителя г. Москвы Максима Иванова-—риза, 
епитрахиль, поясъ, поручи, облаченія на престолъ, 
жертвепникъ, пелены на престолъ, жертвенникъ и на 
два аналогія изъ малиноваго Манчестера, и тѣже 
принадлежности изъ чернато Манчестера, два под
ризника изъ бѣлаго глазета, катапетасма къ цар
скимъ вратамъ, евангеліе напрестольное и другое 
для молебствій, напрестольный крестъ, дискосъ со 
звѣздицею, пасхальный подсвѣчникъ, водосвятная 
чаша, всенощное блюдо, седмпсвѣчиикъ,кадильница 
восемь лампадокъ, четыре подсвѣчника къ мѣстнымъ 
иконамъ, выносной подсвѣчникъ, купель для креще
нія младенцевъ мѣдная, кропило иссоповое и двѣ 
кисти для помазанія, а также книги духовно нрав
ственнаго содержанія и крестики для раздачи при
хожанамъ, 20 Фунтовъ свѣчь восковыхъ, два Фунта 
ладану7 и плащаница, хоть не новая, но обновленная; 
всѣ исчисленныя пожертвованія цѣнятся въ 254 руб
ля; отъ начальника земской стражи Мазовецкаго 
уѣзда Константина Каменскаго—10 рублей на лам
падное масло, отъ младшаго стражника 15 рублей и 
отъ мѣстнаго священника 10 рублеіі на пріобрѣтеніе 
изъ Москвы выноснаго креста съ иконою Божіей Ма
тери; по ходатайству7 Начальника Ломжинской Учеб
ной Дирекціи, не извѣстно отъ кого присланы двѣ 
большія иконы въ кіотахъ рѣзной работы, изящно 
вызолоченныхъ; въ одномъ кіотѣ икона Бога Отца, 
окруженнаго сонмами ангеловъ, а въ другомъ—ико
на Успенія Божіей Матери; оба кіота съ иконами 
цѣнятся въ 450 рублей.

Въ Яновскую церковь Сѣдлёцкой губерніи по
жертвованы: гмипнымъ судьей IV округа Констан- 
тиновскаго уѣзда Александромъ Эбергомъ—четыре 
большихъ мѣдныхъ посеребренныхъ подсвѣчника съ 
металлическими свѣчами и запасомъ восковыхъ свѣчъ, 
цѣною въ 100 рублей; яновскимъ церковнымъ старо-
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стою Василіемъ Кедровымъ на деньги собранныя по 
подпискѣ пріобрѣтены толковый бѣлый подризникъ 
и коверъ, цѣною въ 40 руб., и начальникомъ земской 
стражи Константпновскаго уѣзда подпоручикомъ 
Александромъ Тейсомъ пріобрѣтена конторка для 
продажи свѣчъ, цѣною въ 30 рубей.

Въ Бубельскую церковь отъ прихожанина Ла
врентія Вудзынскаго на переливку стараго колокола 
съ додачею 3-хъ пудовъ 10 Фунтовъ металла—85 руб
лей; отъ Романа Игнатюка—новая хоругвь цѣною въ 
13 руб.; отъ причта и прихожанъ на покраску цер
кви внутри масляною краскою 120 рублей, и отъ жи
теля гор. Москвы Максима Иванова 5 иконъ, 6 лам
падъ, парб брачныхъ вѣнцовъ, золоченная дарохра
нительница, плащаница и двѣ хоругви, цѣною въ 78 
рублей. Всѣмъ поименованнымъ жертвователямъ объ
явлена Его Высокопреосвященствомъ Архипастыр
ская благодарность съ призываніемъ на нпхъ благо
словенія Божія.

Въ Свиржевскую Петропавловскую церковь І-го 
Холмскаго округа житель гор. Москвы Максимъ Ива
новъ пожертвовалъ колоколъ вѣсомъ въ 19 пудовъ 
15 Фунтовъ, съ языкомъ къ нему въ 27 Фунтовъ; цѣ
ною въ 320 руб. 28 коп. Жертвователю объявляется 
Архипастырская благодарность.

Въ Долговскую церковь Радпнскаго округа кре
стьянинъ дер. Жеротинъ, прихожанинъ сен церкви, 
пожертвовалъ два подсвѣчника накладнаго серебра, 
цѣною въ 20 рублей. Резолюціею Его Высокопрео
священства 20 ноября жертвователю преподано Ар
хипастырское благословеніе.

Въ Волосковольскую церковь І-го Влодавскаго 
округа жители дер. Метелки Викентій и Иванъ Ме
телки и крестьянка села Волосковоли Іустина Ду
бикъ, прихожане названной церкви, пожертвовали по 
40 рублей на покупку паникадила, каковое и пріоб
рѣтено за 125 рублей. Жертвователямъ преподано 
Его Высокопреосвященствомъ Архипасгырское бла
гословеніе.

На содержаніе ЛѢснянсеой Женской Общнны I 
собрано въ Нииінемъ Новгородѣ начальницею Общи
ны монахинею Екатериною отъ И. А. Бугрова, Т. 
И. Филиппова, А. И. Рябининой и отъ другихъ неиз
вѣстныхъ лицъ, за упокой Елисаветы и Андрея, 572 
руб. 53 копѣйки.

ской гимназіи Михаилъ Флегонтовичъ Рождествен
скій.

Некрологъ. 18-го октября сего 1888 года скон
чался отъ разрыва сердца настоятель Лосицкой цер
кви Сѣдлецкаго округа священнтъ Михаилъ Породно, 
проживъ 46 лѣтъ. Покойный происходилъ изъ мѣ
щанъ города Куликова Австрійской Галпціи; родил
ся 11-го сентября 1842 года. Обучался въ Холм- 
скоіі Духовной семинаріи, гдѣ и кончилъ курсъ на
укъ 15-го іюня 1870 года. Рукоположенъ въ санъ 
священника Холмскимъ епископомъ Михаиломъ IV- 
земскимъ 7-го марта 1871 года и въ томъ же году 
назначенъ настоятелемъ Лосицкой—б. уніатской__
нынѣ православной церкви, гдѣ и служилъ до своей 
кончины. Въ 1876 году Всемилостивѣйше пожало
ванъ золотымъ наперснымъ крестомъ изъ кабинета 
Его Императорскаго Величества и камилавкой. 
Въ семействѣ покойнаго остались: вдова Анастасія 
37 лѣтъ, дочь Марія 16 лѣтт—обучается въ Сѣдлец
кой женской гимназіи въ VII классѣ—и три сына— 
Евгеній 13 лѣтъ, Ѳеодоръ 11 лѣтъ—оба обучаются 
въ Сѣдлецкой гимназіи—и Леонтій 9 лѣтъ.

Погребеніе покойнаго о. Михаила ІІородко со
вершено 21-го октября благочиннымъ Сѣдлецкаго 
округа протоіереемъ Наумомъ Мизецкимъ въ сослу
женіи 14-ти священниковъ съ діакономъ, на церков
номъ погостѣ. При выносѣ покойнаго священника 
изъ дома въ церковь сотни прихожанъ всякаго воз
раста окружали домъ со свѣчами въ рукахъ іД*-со-  
провождали въ церковь. По выносѣ гроба изъ дома 
священникъ Іосифъ Грабовичъ сказалъ къ народу 
трогательное слово. Въ церкви въ концѣ отпѣванія 
сказана рѣчь о. благочиннымъ. Послѣ погребенія 
духовенство, тронутое бѣдственнымъ положеніемъ 
вдовы п сиротъ, собрало въ пользу ихъ 122 рубля 
Въ этомъ сборѣ принимали участіе начальникъ уѣз
да В. С. Кедровъ, помощникъ его П. М. Яхимовичъ 
п тминный еудья Эоергъ. Для исполненія установ
леннаго церковію сорокадневнаго поминовенія усоп
шихъ, тринадцать священниковъ согласились пооче
редно—каждый по три дня—совершать въ Лосицкой 
церкви оогослуженіе за упокой усопшаго священни
ка Михаила.

— —■—— ■_---------------

Избраніе и утвержденіе предсѣдателя Лодзин- 
скаго церковно-приходскаго попечительства. Въ 
общемъ собраніи прихожанъ Лодзинской Алексан- 
дропевской церкви 16 октября единогласно избранъ 
и Его Высокопреосвященствомъ 29 октября утверж
денъ предсѣдателемъ Лодзинскаго церковно-приход
скаго попечительства директоръ Лодзинской муж- 

Въ лавкѣ Холмскаго Свято Богородицкаго Брат
ства имѣются въ продажѣ слѣдующія вещи:

ЦЕРКОВНЫЯ ОБЛАЧЕНІЯ:
Ризы, каждая съ епитрахилью, поясомъ, набедренни

комъ, поручами и воздухами, все вмѣстѣ по 19. 22 2.3 95 
28, 30,32, 34, 40, 45, 50 руб. и свыше

Подризники по 10, 13, 16 и свыше.
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Хоругви на полотнѣ отъ 8 до 20 руб.; на сукнѣ и атла
сѣ отъ 26 до 40 руб.

Плащаницы выносныя отъ 38 до 50 руб., напрестольныя 
по 14 рублей.

Лавка имѣетъ образцы парчевыхъ матерій всякаго до
стоинства и принимаетъ заказы на облаченія по ирейсъ-ку- 
ранту фабрикантовъ.

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ:
Богослужебные сосуды съ приборами (потиръ, дискосъ, 

звѣздица, лжица, копіе, двѣ тарелочки и ковшъ) серебряные 
84% отъ 120 руб. и свыше.

Сосуды съ приборами (верхъ потира и лжица серебря
ные 84%) отъ 35 руб.

Дарохранительницы мѣдныя высеребренныя и вызоло
ченныя отъ 15 до 25 руб.

Дароносицы высеребренныя и вызолоченныя отъ 2 руб. 
50 коп. до 5 рублей.

Евангелія напрестольныя въ 1 листъ въ бархатѣ съ вы
золоченными наугольниками на обѣихъ доскахъ по 25 руб.

Евангелія молебныя въ бархатѣ съ металическими дос
ками и наугольниками отъ 5 до 6 руб.

Кресты напрестольные отъ 5 до 10 руб.
Молебные кресты отъ 1 руб. 50 к. до 3 руб.
Копія съ серебряной оправой и простыя отъ 75 коп. 

до 2 рублей.
Стручцы— кисточки для миропомазанія по 25 коп.
Мирницы и крестильные ящики 3—4 руб.
Кропила огъ 60 коп. до 1 р. 50 к.
Кадила отъ 3 р. 70 к. до 5 руб.
Водосвятныя чаши отъ 12 до 20 руб.
Панихиднпцы отъ 3 р. 50 к. до 5 руб.
Лампады къ мѣстымъ иконамъ отъ 2 руб. 50 к. до 5 р.
Лампады малыя отъ 30 к. до 2 р.
Всенощныя блюда оть 6 до 8 руб.

ИКОНЫ И КРЕСТИКИ:
Иконы въ серебрян. вызолочен. ризахъ въ кіотахъ орѣ

ховаго дерева отъ 12 до 20 р. и свыше.
Иконы въ аппликованныхъ ризахъ съ кіотами орѣхо- 

ховаго дерева отъ 1 р. 70 коп. до 10 р.
Изображеніе иконы Холмской Божіей Матери въ золо

ченной рамѣ подъ стекломъ 3 руб.
Иконы въ фольговыхъ ризахъ съ кіотами отъ 50 к. до 

3 рублей.
Иконы оправленныя въ жестянныя рамки отъ 5 до 45 к.
ХромолитограФированное изображеніе иконы Холмской 

Божіей Матери на бумагѣ (въ листъ) 12 ’/а коп.
Священныя изображенія на бумагѣ отъ 4 до 15 коп.
Золотые крестики отъ 1 до 10 руб.
Серебрянные крестики отъ 6 кои. до 1 руб.
Серебрянные медальоны съ изображеніемъ иконы Холм

ской Божіей Матери бѣлыя 75 кои., вызолоченныя 1 руб.
Бронзовые медальоны съ изображеніемъ Холмской Бо

жіей Матери по 5 коп.
Бронзовые крестики отъ 30 коп. до 8 руб. сотня.
Бронзовыя цѣпочки для крестиковъ по 8—10 коп. 
ФиниФтянные образки отъ 1 до 6 коп.

Всѣ вещи продаются по Фабричнымъ цѣнамъ.

СВЪЧИ, ВИНО, ЛАДАНЪ:
Свѣчи восковыя золоченныя по 80, 70 и 60 коп. Фунтъ 
Ладанъ лучшій за Фунтъ 50 коп.
Смирны Фунтъ 3 руб.
Аѳонскаго ладану Фунтъ 8 руб.

, Церковное вино отъ 65 к. до 1 р. бутылка.
Деревянное отстоянное масло 35 к. Фунтъ.
Фитильки для лампадокъ 8 коп. коробка.

КНИГИ:
изданія Холмскаго Православнаго Братства:

( Акаѳистъ ко св. Причащенію 20 коп.
Богогласникъ (собраніе набожн. пѣсн.) 15 коп.
Городъ Холмъ и его святыня 15 коп.
Холмскій народный календарь на 1889 годъ 25 коп.
О древнѣйшемъ существованіи православія и русской 

народности въ г. г. Сѣдлецкой и Люблинской губ. оба вы
пуска 55 коп.

О древнѣйшемъ существованіи Православія въ г. Любли
нѣ 10 кои.

Явленіе Чудотворной иконы Б. М. въ Лѣснѣ 10 к.
Спасительная пища 15 к.
Русская старина въ г. Замостьѣ (магистра свящ. Буди- 

ловича) 50 коп.
Разсказы изъ исторіи возсоединенія уніятовъ на Волы

ни 10 коп.
Холмская Православная Епархія (преосвященнаго Мо

деста) 25 коп.
Холмская русь, изданіе П. Н. Батюшкова 1887 г. 1 руб. 

30 копѣекъ.
Святыпи и древности Холмскаго края 25 коп.
Слова и рѣчи Архіепископа Холмскаго и Варшавскаго 

Леонтія 1 руб. 50 коп.

КНИГИ СИНОДАЛЬНАГО ИЗДАНІЯ:
Библія на славянскомъ языкѣ въ переплетѣ 1 руб. 50 к. 

2 руб. 10 коп.
Библія на русскомъ яз. въ переплетѣ 3 р. въ бумагѣ 2 р.
Новый Заветъ на славянскомъ языкѣ въ переплетѣ 26— 

45 коп.
Новый Завѣтъ на славяно-русск. языкѣ въ переплетѣ 80 

копѣекъ, 85 коп. 1 руб.
Новый Завѣтъ безъ переплета 45 коп.
Псалтири на русскомъ языкѣ 15—35 коп. па слав. языкѣ 

15 к. до 1 руб.
Учебный Октоихъ 25 коп. 35 коп.
Часословъ учебный 35 коп.
Букварь церков. гражд. печ. 4—15 коп.
Славянскій молитвословъ для мірянъ 20 к.
Іерейскій молитвословъ 1 р. 40 к.
Молитвословъ гр. печати 32 д. л. 20 к.
Каноникъ 25 к. 1 р. 50 к.
Требникъ 60 к. 1 р. 40 к.
Служебникъ 60 к.—до 2 р.
Пентикостаріонъ 1 р. 60 к.
Тріодь 3 руб.
Послѣдоданіе на нед. св. Пасхи 40 к.
Служба на каждый день Страстной седм. 2 кн. 3 р. 60 к. 
Служба на каждый день 1-й седм. в. пост 2 кн. 4 р. 20 к.
Брошюры изд. общества распространенія отъ 1 коп.
Брошюры и троицкіе листки изд. Сергіевой лавры отъ 

1 коп.
Всѣ книги продаются по Синодальнымъ цѣнамъ.
Въ лавкѣ продаются всѣ письменныя принадлежности.
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ОТДЪЛЪ Іі.слово
въ день рожденія Благочестивѣйшей Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны, произнесенное въ 
Варшавскомъ каѳедральномъ соборѣ 14-го ноября 

1887 года.

Жену доблю кто обрящетъ, дражай. 
ши есть каменія многоцѣннаго тако
вая. (Прит. 31, 10).

Въ ожиданіи настоящаго высокоторжественнаго 
дня рожденія Благочестивѣйшей Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны нришолъ намъ на па
мять сказанный отзывъ премудраго Соломона о до
блестной женѣ. По смыслу Соломонова изреченія, 
доблестная жена обладаетъ могучею силою воли, 
чтобы преодолѣвать трудности своего положенія, 
привыкать къ скучному однообразію обыденной жи
зни, спокойно испытывать ежеминутныя мелкія за
боты и непріятности, бодро выдерживать семейныя 
огорченія, которыя, подобно легіону комаровъ и 
мухъ въ знойное лѣто, ежеминутно осаждаютъ 
сердце матери—хозяйки—супруги. Она предусмо
трительно и неутомимо наблюдаетъ за домашними 
дѣлами, за всѣми потребностями хозяйства, за ухо
домъ и воспитаніемъ дѣтей, неусыпно слѣдитъ за 
прислугою, остается непоколебимою среди житей
скаго моря, волнуемаго страстей бурею, и разли
ваетъ въ семьѣ тихій свѣтъ. Такая жена, по отзыву 
Соломона, драгоцѣннѣе всѣхъ сокровищъ земныхъ. 
Подобный отзывъ о женщинѣ вообще не чуждъ былъ 
и всему избранному народу, руководимому Открове
ніемъ Божіимъ. Тамъ—въ израильскомъ народѣ жена 
считалась помощницей мужа, пользовалась уваже
ніемъ и гражданскими правами, почти равными съ 
мужскими. Не такова была судьба женщины у 
всѣхъ другихъ до-христіанскихъ народовъ, равно 
какъ и у настоящихъ, гдѣ не знаютъ Единаго ис
тиннаго Бога и посланнаго имъ I. Христа. Въ древ
немъ до-христіанскомъ мірѣ положеніе женщины 
было болѣе или менѣе униженное и притѣсненное. 
Мы рожденные и воспитанные въ условіяхъ быта 
христіанскаго такъ привыкаемъ къ нимъ, что недо
статочно цѣнимъ благодѣянія христіанства для 
всѣхъ насъ и въ частности для женщинъ, подобно 
какъ мало цѣнимъ благодѣянія свѣта, воздуха, воды 
и т. п. Поэтому надобно сравнить настоящее поло
женіе женщины у христіанскихъ народовъ съ поло
женіемъ ея въ мірѣ до-христіанскомъ. А такъ-какъ, 
по замѣчанію историковъ, чѣмъ образованнѣе былъ 
народъ, тѣмъ сноснѣе въ немъ было положеніе жен
щины: то для достойной оцѣнки благодѣтельнаго

вліянія христіанства на судьбы женщины припо
мнимъ себѣ, какова была судьба женщины у самыхъ 
просвѣщенныхъ народовъ древняго міра—у грековъ 
и римлянъ,—съ которыми христіанство вскорѣ послѣ 
своего появленія вошло въ ближайшее соприкосно- 

• веніе.

Отношенія къ греческой женщинѣ ея отца и му
жа исключали всякую мысль о равенствѣ и уваженіи 
къ личности. Въ Аѳинахъ смотрѣли на женщину 
въ продолженіи всей ея жизни, какъ на несовершен
нолѣтнюю и безправную. Дочь не имѣла голоса при 
выдачѣ ея за мужъ;—согласіе или несогласіе ея не 
принималось во вниманіе. По выходѣ замужъ жен
щина поступала подъ неограниченную власть мужа. 
Она обречена была на всегдашнюю замкнутость въ 
особомъ женскомъ отдѣленіи дома. Жена должна 
была держать себя въ почтительномъ отдаленіи отъ 
своего мужа; она не была общницей его думъ, инте
ресовъ и намѣреній. Богамъ не угодно, думалъ 
грекъ, чтобы жена проникала въ тайны мужа. Онъ 
относился къ ней сносно, если она безпрекословно 
признавала его права и власть надъ собою. А если 
возникали между ними несогласія, то мужъ легко 
могъ удалить отъ себя свою жену безъ всякаго 
судопроизводства, единственно по силѣ своей вла
сти. Если же супружеское положеніе жены было не 
выносимо и она рѣшалась на разводъ съ мужемъ, 
то непремѣнно должна была лично явиться въ судъ 
и представить просьбу о разводѣ, а потомъ во все 
время разбирательства дѣла обязана была пребывать 

і| въ домѣ мужа и въ его власти. Судьба вдовы у гре
ковъ была самая жалкая. По смерти мужа вдова 
не имѣла права на его имущество; совершеннолѣт
ній сынъ умершаго отца вступалъ въ его права по 
управленію домомъ и былъ властенъ отослать овдо
вѣвшую мать свою къ ея отцу, или выдать ее за
мужъ, Въ высшей степени обидны были для гре
ческой женщины законы о наслѣдствѣ. Въ Аѳи
нахъ все отцовское наслѣдство принадлежало только 
сыновьямъ, а дочерямъ оно доставалось лишь тогда, 
когда послѣ умершаго отца не оставалось ни одного 
сына. Въ подкрѣпленіе обычаевъ и законовъ, къ 
угнетенію греческой женщины служила и философія, 
замѣнявшая для грековъ откровеніе, и она безжало
стно унижала женщину предъ мужчиной, считая ее 
существомъ низшей природы.

Законы, касавшіеся семейнаго быта и положенія 
женщины въ Римѣ, отличались еще большею суро
востью, чѣмъ въ Греціи. Правда, въ Римѣ не вошла 
въ обычай замкнутость женщины; тамъ она могла 
принимать участіе въ общественной жизни, бывать 
въ общественныхъ собраніяхъ, на зрѣлищахъ и 
пиршествахъ; при всемъ томъ злосчастна была судь
ба и римской женщины въ теченіе всей ея жизни. 
Уже при самомъ рожденіи дочери отецъ могъ выбро
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сить ее. хладнокровно уязвляя чуткое къ сострада - 
нію сердце матери. Обрекаемая на присужденный 
бракъ, и римская женщина поступала подъ неогра
ниченную власть мужа; къ нему переходили права 
отца надъ дочерью, за исключеніемъ развѣ того, что 
онъ не могъ продать ее; но взамѣнъ того ему прина
длежала еще болѣе страшная власть—-право жизни 
и смерти въ отношеніи къ женѣ. Замужняя жен
щина получала названіе госпожи, хозяйки дома: но 
это названіе отзывалось насмѣшкой для римлянки; 
потому-что завѣдывалъ домомъ исключительно мужъ, 
а жена видѣла въ немъ своего господина и своего 
судью. Одинъ римлянинъ присудилъ свою жену 
къ голодной смерти за то, что она взяла къ себѣ 
ключи. Конечно, и тогда былъ свѣтъ не безъ до
брыхъ людей, и между римлянами бывали счастли
выя супружества; но онѣ зависѣли исключительно 
отъ личныхъ качествъ мужа, отъ его здравомыслія и 
добросовѣстности, законъ же не давалъ никакихъ 
гарантій къ безопасности и спокойствію жены. Раз
водъ допускался римскими обычаями очень легко. 
Возникали непріятности между супругами, и мужъ 
имѣлъ полное право безъ разбора удалить отъ себя 
жену. Исторія сохранила намъ многочисленные при
мѣры произвольныхъ разводовъ у знатныхъ римлянъ 
по самымъ пустымъ причинамъ. Укажемъ хоть на 
одинъ примѣръ въ лицѣ пресловутаго нравоучителя 
Цицерона, позволившаго себѣ развестись съ пре
данной ему и достойной супругой» что бы жениться 
на богатой женщинѣ, да и съ нею онъ также раз
велся, когда прожилъ все ея приданное. Такъ отно
ситься къ женщинѣ позволяли себѣ лица высшаго 
сословія, правители и вожди народа римскаго! От
сюда можно заключить о тѣхъ своеволіяхъ, какія 
доступны были народнымъ массамъ и поощрялись 
примѣромъ высшихъ и знатныхъ людей. Понятно 

что такое приниженное положеніе римской женщины 
развивало въ ней болѣе пороки, чѣмъ добродѣтели. 
Вмѣсто того, чтобы помочь женщинѣ подняться на 
высоту своею призванія, римляне сами толкали ее 
на путь паденія. И оно не заставило себя долго 
ждать. Вошло въ моду безбрачіе, какъ средство къ 
необузданному удовлетворенію страстямъ. Тщетно 
римскіе императоры издавали законы противъ без
брачія. Нравы оказались сильнѣе законовъ. При у- 
падкѣ нравовъ женщина сама стала добывать себѣ 
самостоятельность, но въ дурномъ смыслѣ, къ уни
женію себя самой, ко вреду семьѣ и государству. 
Появились частые разводы, гдѣ поводы къ нимъ 
подавались уже болѣе со стороны женщинъ, при 
чемъ онѣ такъ-же мѣняли мужей, какъ и мужья 

мѣняли женъ. Освободившись отъ прежнихъ зако
новъ о наслѣдствѣ, добившись права распоряжаться 
своимъ приданнымъ, римская женщина удалилась и 
отъ законовъ нравственныхъ, быстро покатилась по 
накловной плоскости страстей и пороковъ и упала 

весьма низко. Римскіе писатели, современные по
явленію христіанства, яркими красками рисуютъ 
намъ распущенность женщины и безпощадно бичу
ютъ ея пороки. Не усматривая, что источникъ зла 
кроется въ законахъ и обычаяхъ, въ ненормальныхъ 
отношеніяхъ одного пола къ другому, при видѣ 
усиливающейся распущенности женщины просвѣ
щенные римляне довольствовались легкомысленнымъ 
>бъясненіемъ такого явленія,— тѣмъ , что будто-бы 
натура женщины ниже натуры мужчинъ, что жен
щина будто бы менѣе одарена природою и потому 
болѣе склонна къ порокамъ, чѣмъ къ добродѣте
лямъ; жалкое заблужденіе, показывающее, какъ не
достаточны были человѣческія условія — сила ума, 
наукъ и искуствъ, чтобы возвысить и облагородить 
положеніе женщины.

Этой цѣли могущественно послужило христіан
ство дарованіемъ женщинѣ высокихъ правъ и преи
муществъ. Какъ учрежденіе духовнаго, нравствен
наго характера, христіанство не дало и не могло 
дать опредѣленныхъ постановленій относительно 
гражданскихъ правъ женщины. Это не входило въ 
его задачу. Цѣль его была не изданіе свода граж
данскихъ законовъ, а возвѣщеніе и утвержденіе въ 
человѣчествѣ нравственнаго закона. Но благотворно 
дѣйствуя на нравы и па самое законодательство, опо 
могущественно содѣйствовало возвышенію и граж
данскихъ правъ женщины. Лишь только явился на 
землю Спаситель міра, какъ сразу положеніе жен
щины возвысилось; ей указано высшее призваніе. 
Участіе, какое приняла женщина въ тайнѣ вопло
щенія Сына Божія, подняло ее въ глазахъ міра на 
высшую степень достоинства. Она выведена изъ 
того униженія, въ какомъ была въ язычествѣ; ей 
возвращены отнятыя права и прежде всего право 
личности. Отнынѣ женщина — такой же человѣкъ, 
какъ и мужчина, съ такими-же дарованіями, съ та- 
кимъ-же высокимъ назначеніемъ; она теперь пе 
только—помощница мужа въ земной жизни, но и 
сонаслѣдница жизни вѣчной. Ей объявлено, что въ I. 
Христѣ нѣтъ различія между мужскимъ поломъ и жен 
спимъ, и тѣмъ провозглашена равноправность жен
щины съ мужчиной.

Въ древнемъ грекоримскомъ мірѣ на женщину 
возлагались только лишь обязанности, а мужчина по 
большей части помнилъ только свои права; здѣсь— 
въ христіанствѣ, вмѣстѣ съ раздѣленіемъ по ровну 
обязанностей раздѣлены по ровну и права. Тамъ не 
принималось въ расчетъ взаимное согласіе на всту
пленіе въ бракъ; здѣсь оно поставлено непремѣн
нымъ условіемъ, безъ котораго немыслимо соверше
ніе брака. Тамъ—у древнихъ римлянъ вступленіе въ 
бракъ вмѣнено было въ обязанность, за неисполненіе 
которой полагались взысканія; здѣсь по уваженію 
къ христіанской свободѣ нѣтъ подобныхъ обяза
тельствъ, напротивъ высоко чтится дѣвство и ува-
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жается вдовство. Тамъ допускалось многоженство, ) 
развивавшее зависть, соперничество и злобу въ се
мействахъ; здѣсь утверждено единство супруже
ства, вносящее миръ и безраздѣльную любовь между 
супругами; тамъ весьма легки были разводы , падав
шіе наибольшимъ бременемъ на жену, какъ болѣе 
привязанную къ своему дому и семейству; здѣсь 
возвѣщена не расторжимость брачнаго союза; если 
же допускаются разводы, то не иначе какъ по самой 
уважительной причинѣ, указанной самимъ Христомъ 
Спасителемъ (Мат. V, 32), и то ради уступки чело
вѣческой немощи и жестокосердію. Въ древнемъ 
греко римскомъ мірѣ цѣнились для государства 
лишь очевидные для всѣхъ подвиги полководца, 
правителя, законодателя, а также служащія къ воз
вышенію государства славныя произведенія поэтовъ, 
художниковъ и учоныхъ, а за женщиною не приз
нано было правоспособности и даже возможности 
послужить на пользу государства. Какой близору
кій взглядъ на служеніе государству! Женщинамъ 
недоступны подвиги полководца, правителя, законо
дателя; женщины не создали ни одного изъ тѣхъ 
образцовыхъ произведеній, которыя увѣковѣчили 
славу поэтовъ, художниковъ и учоныхъ; онѣ не 
изобрѣли ни книгопечатанія, ни алгебры, ни теле
скопа, ни паровой машины и т. п.; но женщины 
прославились едвали не большими еще заслугами 
для государства: онѣ на своихъ колѣняхъ выро- 
стили и воспитали славныхъ героевъ, правителей, 
законодателей, учоныхъ, поэтовъ, художниковъ, изо
брѣтателей и другихъ честныхъ и достойныхъ муж
чинъ п женщинъ. Развѣ это малоцѣнные труды и 
подвиги на пользу и славу государства! А наши 
сестры милосердія своимъ чуткимъ къ состраданію 
уходомъ за больными воинами развѣ не вдохно
вляютъ ихъ новымъ мужествомъ и не устранимо
стью въ битвахъ, развѣ не такъ-же достойно слу
жатъ Царю и отечеству?

Намъ остается пожелать вамъ, достоуважаемыя 
сестры наши о Господѣ, болѣе и болѣе сознавать вы
соту своего призванія и неутомимо достигать своего 
назначенія на разныхъ свойственныхъ и доступныхъ 
вамъ поприщахъ дѣятельности. Хотя бы заслуги 
ваши но ихъ сокровенности ускользали отъ взора 
человѣческаго, не увѣнчивались лаврами и статуя
ми, по во всякомъ случаѣ воздвигайте себѣ не ру
котворные памятники въ сердцахъ вашихъ супру
говъ, дѣтей и всѣхъ близкихъ къ вамъ, и вы хоть не
замѣтно, тѣмъ не менѣе достойно послужите во сла-1 
ву государства и св. церкви. Аминь.

Протоіерей Іоаннъ Корженевспій. I

СЛОВО
въ день рожденія Благочестивѣйшей Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны, произнесенное 
въ Варшавскомъ Каѳедральномъ Соборѣ 14 ноября 

сего 1888 года*).

*) Это слово по содержанію своему составляетъ продол
женіе прошлогодняго на тотъ-жедень Слова. Поэтому и при- 

• знано умѣстнымъ напечатать здѣсь оба Слова.

По долгу вѣрноподданнической преданности, тре
буемой Словомъ Божіимъ и закономъ государствен
нымъ, мы высокоторжественно празднуемъ нѣкото
рые достопамятные дни въ жизни нашего Благочести
вѣйшаго Государя и Его Августѣйшаго Семейства. 
Къ такимъ днямъ относится настоящій день рожденія 
Благочестивѣйшей Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны. Вознося къ престолу Царя Небеснаго 
паши молитвы, прошенія и благодаренія о здравіи и 
благоденствіи Самодержца Всероссійскаго, мы въ то
же время искренно и благоговѣйно молимся и о Благо
честивѣйшей Супругѣ Его, да будетъ Она доброю 
Помощницей Самодержавному Супругу въ великомъ 
подвигѣ Царствованія, мудрою Совѣтницей въ недо
умѣніяхъ, Утѣшительницею въ смущеніяхъ, Заступ
ницею за всѣхъ нуждающихся въ Царственной мило
сти. Молитва наша, исходя отъ избытка сердца, на
ходитъ себѣ возбужденіе и укрѣпленіе въ той мысли, 
что Благочестивѣйшая Государыня, какъ ближайшая 
повѣренная высокихъ помысловъ и дѣлъ Своего Са
модержавнаго Супруга, многоцѣнно содѣйствуетъ 
благоденствію и процвѣтанію нашего великаго оте
чества. Обращая подобную мысль ко всѣмъ супру
гамъ, мы намѣрены предложить вашему благосклон
ному вниманію нѣсколько словъ о характерѣ супру
жескихъ отношеній по указаніямъ Слова Божія.

Въ противодѣйствіе до-христіанскому неограни
ченному господству главы семейства надъ остальны
ми его членами, не исключая и жены, низведенной на 
степень безправной рабы, христіанство, какъ извѣст
но, провозгласило равноправность женщины съ муж
чиной въ религіозно-нравственномъ отношеніи. По 
этому поводу въ нѣкоторыхъ общинахъ христіан
скихъ первоначально возникли педора.зумѣнія: въ об
щинѣ Ефесской нѣкоторыя женщины стали призна
вать за собою полную самостоятельность и независи
мость отъ авторитета мужей. Такое недоразумѣніе 
побудило ап. Павла точнѣе опредѣлить характеръ 
супружескихъ отношеній между христіанами. Со
образуясь съ природными особенностями въ харак
терахъ мужчины и женщины, апостолъ указалъ му
жу и женѣ различныя обязанности: мужа назвалъ онъ 
главою жены, повелѣвъ ему любитъ ее, а женѣ запо
вѣдалъ, повиноваться мужу, папъ главѣ (Ефес. V, 22—
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25). Съ нехристіанской точки зрѣнія такое отноше
ніе между мужемъ и женой можетъ показаться уни
зительнымъ для женщины; тутъ возникаетъ пред
ставленіе о неограниченномъ господствѣ мужа надъ 
существомъ слабѣйшимъ. Да, въ языческія времена 
господства грубой силы, или въ средѣ такъ называ
емаго темнаго царства, не развитаго ни умственно, 
ни нравственно, природныя особенности мужа и же
ны дѣйствительно тяжко отзывались для женщины; 
тамъ понятія главенства съ одной, и подчиненія съ 
другой стороны, немыслимы безъ необузданнаго про
извола и рабскаго угнетенія. Но христіанство рѣ
шительно возстало противъ подобныхъ понятій и от
ношеній. Спаситель нашъ затѣмъ и явился въ міръ, 
чтобъ уничтожить это темное, грубое господство си
лы и создать новое царство правды, мира, свободы 
и любви. Смиреніе, всепрощеніе, услужливость 
всѣмъ — качества жалкія и унизительныя въ языче
ствѣ—поставлены христіанствомъ въ ряду возвыша
ющихъ добродѣтелей. Собразно съ этимъ, какъ при
знаніе мужа главою жены не допускаетъ неограни
ченнаго господства надъ нею, такъ и подчиненіе же
ны не служитъ къ ея униженію. Напротивъ, какъ 
то, такъ и другое служитъ источникомъ общаго бла
годенствія и достоинства супруговъ. Именно то 
обстоятельство, что жена есть существо слабѣйшее 
мужа, побуждаетъ его обращаться съ ней весьма 
осторожно и разсудительно. Такой осторожности 
противно не только грубое и жесткое, но и слишкомъ 
строгое и суровое обхожденіе, чуждое мягкости и 
нѣжности. Если въ христіанствѣ ограничивается су
ровость даже въ отношеніи къ слугамъ, то тѣмъ бо
лѣе въ отношеніи къ женѣ слѣдуетъ наблюдать, что
бы не впасть въ раздражительность и не обнаружить 
предъ нею дурнаго расположенія своего духа. Хри
стіанскій мужъ всегда относится къ своей^женѣ съ 
полнымъ уваженіемъ: онъ видитъ въ ней такую-же, 
какъ онъ, человѣческую личность, получившую со
вершенно равныя съ нимъ права въ царствѣ Божіемъ, 
сонаслѣдницу жизни благодатной, подругу и помощ
ницу въ настоящей жизни.

Разъясняя понятія главенства мужа надъ женою, 
повиновенія и подчиненности жены мужу, слово Бо
жіе пользуется сравненіемъ, заимствованнымъ изъ 
вѣроучительной области. Мужъ есть глава жены, 
пакъ и Христосъ глава церкви, учитъ ап. Павелъ 
(ЕФес. V, 23). Но какъ же Христосъ проявилъ свою 
власть и господство надъ церковью? Онъ возлюбилъ 
свою церковь до того, что себя предалъ за нее. Онъ 
Самъ свидѣтельствовалъ о Себѣ, что Сынъ человѣче
скій не для того пришелъ, чтобъ Ему служили, но для 
того, чтобы послужитъ и отдать душу свою для искуп
ленія многихъ. Свои заботы о достоинствѣ, святости 
и непорочности церкви Христосъ простеръ до того, 
что пожертвовалъ даже собственною жизнію. Вотъ 
образецъ христіанскихъ отношеній мужа къ женѣ! 

Слыша ученіе Слова Божія о главенствѣ надъ женой, 
мужъ долженъ думать не о правахъ и власти, не о 
господствѣ надъ женой, но о своемъ долгѣ и обязан
ностяхъ. Подобно Христу Спасителю, послуживше
му своей церкви трудами, заботами, любовію и само
отверженіемъ, долженъ и каждый мужъ, какъ глава 
семейства, посвящать всѣ свои труды, знанія, даро
ванія и опытность на благосостояніе своей жены и 
всего семейства, насколько это согласно съ общест
веннымъ благомъ и законами. Въ томъ и состоитъ 
его главенство. При такомъ характерѣ отношеній 
мужа къ женѣ всѣ интересы ея соблюдены, достоин
ство и благоденствіе вполнѣ обезпечены. Сообразно 
съ этимъ и обязанности, предписанныя женѣ въ 
отношеніи къ мужу, не заключаютъ въ себѣ 
ничего противнаго ея интересамъ и достоин
ству. Женѣ заповѣдано не властвовать надъ мужемъ 
(I Тим. 2, 12), но повиноваться ему. Въ какомъ же 
смыслѣ должно понимать христіанское повиновеніе? 
Заключаетъ ли оно въ себѣ что нибудь унизительное 
для жены? Прежде чѣмъ обратиться къ женамъ съ 
наставленіемъ о повиновеніи, ап. Павелъ еъ посланіи 
къ Ефесянамъ (V, 21) вообще заповѣдуетъ христіа
намъ повиноваться другъ другу въ страхѣ Божіемъ. Это 
взаимное повиновеніе вполнѣ сообразно съ духомъ 
христіанства. Желаніе возвышаться надъ другими, 
превозноситься какими нибудь превосходствами къ 
униженію другихъ не согласно съ духомъ Евангелія. 
Кто хочетъ быть между вами большимъ, сказалъ Хри- 

і стосъ ученикамъ своимъ, да будетъ вамъ слугою, иктс 
хочетъ бытъ первымъ между вами, да будетъ всѣмъ ра
бомъ (Марк. X, 43, 44). Такимъ образомъ повинове
ніе и служеніе другимъ представляется въ христіан
ствѣ источникомъ не униженія, а напротивъ—возвы
шенія. Это повиновеніе служитъ для человѣка по
стояннымъ упражненіемъ власти надъ самимъ собою. 
Оно производитъ гармонію и порядокъ въ жизни об
щественной. Христіанское повиновеніе проистека
етъ изъ любви, а не изъ какого-нибудь страха. От- 
того-то апостолъ преподаетъ христіанамъ такое на
ставленіе: „служите другъ другу любовію^, (Гал. V, 13). 
Поэтому и различныя повидимому заповѣди, данныя 
апостоломъ мужу и женѣ,—-первому любить жену, а 
второй—повиноваться мужу,—въ сущности состав
ляютъ одну и ту же заповѣдь. Ибо, каково было бы 
подчиненіе жены, еслибы оно не возбуждалось любо
вію и совмѣщалось съ тайнымъ возмущеніемъ? И 
какова была бы любовь мужа, если бы она не сопро
вождалась преданностью и не состояла въ нравствен
ной зависимости отъ лица любимаго? Если повино
ваться значитъ отказываться отъ своихъ исключи
тельно личныхъ интересовъ и сообразовать свою во
лю съ волею другаго, то конечно это же самое дол
жно сказать и о любви вообще. ГІосему-то апостолъ 
иногда прямо заповѣдуетъ женамъ любить своихъ му
жей (Тит. 2, 4).
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Если же любовь жены представляется въ Словѣ 
Божіемъ преимущественно съ характеромъ повино
венія и покорности, то это объясняется особенными 
свойствами женской природы, отличными отъ муж
ской. Мужъ по природѣ сильнѣе, неустрашимѣе, 
независимѣе; большею частію онъ бываетъ и старше 
своей жены лѣтами. Жена по природѣ скромнѣе, 
кротче, слабѣе и чаще нуждается въ помощи под
держкѣ и защитѣ. Поэтому, повелѣть мужу пови
новаться женѣ было бы неестественно, несообразно 
съ мужскимъ отличительнымъ характеромъ, а запо
вѣдать воооще люоовь той и другой сторонѣ было 
бы неопредѣленно, недостаточно, — тѣмъ болѣе, что 
въ виду возникшихъ недоразумѣній ио поводу про
возглашенія равенства женщины съ мужчиной ап. 
Павелъ призналъ нужнымъ точнѣе опредѣлить харак
теръ супружескихъ отношеній; и вотъ апостолъ опре
дѣляетъ этотъ характеръ сообразуясь съ естествен
ными особенностями каждой стороны: мужу, какъ 
сильнѣйшему, заповѣдуется любовь преимуществен
но съ оттѣнкомъ заботливости о половинѣ слабѣйшей, 
а женѣ—та же любовь съ характеромъ покорности. 
Къ тому же опытъ показывалъ апостолу, что мужчи
на неразвитой нравственно бываетъ склоненъ къ про
явленію грубой силы надъ женою; и вотъ, въ предот
вращеніе такой грубости, нужно было дать ему за
повѣдь о любви, нѣжности въ отношеніи къ женѣ. 
Женщина неразвитая нравственно бываетъ склонна 
къ заносчивости, спорливости, безотчетному упор
ству; и вотъ, противъ такихъ явленій направлена 
заповѣдь о повиновеніи, покорности, уступчивости 
въ отношеніи къ мужу. Жена терпитъ униженіе, 
даже иногда истязанія отъ дурнаго мужа; христіан
ство защищаетъ ее отъ подобныхъ оскорбленій, вну
шая мужу кротость и нѣжность въ отношеніи къ 
женѣ. Своенравная жена досаждаетъ мужу дѣй
ствіями противными, наперекоръ; христіанская запо
вѣдь женѣ о повиновеніи освобождаетъ мужа отъ та
кихъ непріятностей, побуждая жену къ покорности. 
Такимъ-то способомъ христіанство утверждаетъ гар
монію п миръ въ супружескихъ отношеніяхъ.

Говоря объ отношеніяхъ жены къ мужу, апо
столъ присовокупилъ еще слѣдующее наставленіе: | 
„жена да боится своего мужа“. Нехристіанское во- I 
обряженіе при этомъ рисуетъ мрачную картину су
роваго, постоянно грозящаго своей женѣ мужа, и же
ны —- трепещущей отъ грознаго взгляда своего су
пруга. Повидимому грозное слово апостола, направ
ленное противъ женъ, усвоившихъ себѣ, во имя не
правильно понятаго равенства, независимость отъ 
авторитета мужей, заключаетъ въ себѣ высоконрав
ственный смыслъ. Христіанскій страхъ, заиовѣду- 
емый женѣ, вытекаетъ изъ любви, происходитъ отъ 
сознанія высокихъ достоинствъ любимаго и уважа-1 
емаго лица. Такимъ страхомъ христіанинъ боится 
Бога, какъ существа Высочайшаго и совершеннѣй- ■

шаго. Подобный страхъ мы чувствуемъ и къ чело
вѣку, почитаемому нами за его умъ, знанія и нрав
ственныя качества; намъ какъ-то страшно не только 
сказать, но и подумать о немъ что-нибудь унижа
ющее его. Совѣсть не дозволяетъ намъ и посту
пить какъ-нибудь недостойно при видѣ уважаемаго 
лица; не мщенія или преслѣдованія боимся мы съ его 
стороны, а опасаемся оскорбить тѣ высокія свойства, 
предъ которыми рѣзко выступаетъ наша ограничен
ность и слабость. Съ такимъ же страхомъ соединя
ется и повиновеніе христіанской жены. Сознавая 
свою женскую немощь и видя въ мужѣ своего главу 
и опору въ жизни, покровителя и защитника, самимъ 
Господомъ къ тому призваннаго, христіанская жена 
боится сдѣлать что либо противное любви его къ ней, 
опасается вызвать въ немъ какой-нибудь рѣзкій по
рывъ и тѣмъ нарушить гармонію взаимныхъ супру
жескихъ отношеній. Самые недостатки мужа какъ 
человѣка она не только не выставляетъ на видъ, но 
снисходительно извиняетъ ихъ, потому что за недо
статками видитъ въ немъ высокое достоинство мужа- 
главы, носящаго въ себѣ высокій образъ Христа 
какъ главы церкви. Какъ для мужа первообразомъ 
его отношеній къ женѣ указаны отношенія Христа 
къ церкви, такъ и для жены образцомъ ея отношеній 
къ мужу служатъ отношенія церкви ко Христу. 
Церковь повинуется спасительному для нея слову 
Христа и боится оскорбить Его какимъ нибудь от
ступленіемъ отъ святаго слова Его; в жена да боится 
противорѣчить резоннымъ требованіямъ мужа, на
правленнымъ къ общему ихъ благосостоянію.

Если бы Супружескія отношенія въ нашихъ се
мействахъ приближались къ начертанному въ Словѣ 
Божіемъ образцу, то "изъ нихъ не только произра
стали бы вожделѣнные плоды семейныхъ утѣшеній, 
но и государство получало бы оттуда же свою жиз
ненность, силу и крѣпость. Такъ какъ члены семей
ства обращаются въ членовъ государства, то поря
докъ и гармонія въ семейныхъ отношеніяхъ весьма 
благотворно дѣйствуютъ на преуспѣяніе государ
ственной жизни. Доколѣ свѣтъ вѣры Христовой не 
ослабѣваетъ на семейномъ очагѣ, доколѣ согрѣваетъ 
онъ христіанскою любовію сердца супруговъ, роди
телей и дѣтей, дотолѣ несокрушимо тверда надежда 
на лучшее будущее въ человѣческихъ обществахъ. 
Да оправдывается болѣе и болѣе эта христіанская 
надежда въ отношеніи къ нашему великому отече
ству, руководимому Верховнымъ Вождемъ но пути 
вѣры и благочестія. Аминь.

Протоіерей 1. Корженевскій.
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Историко-статистическое описаніе церкви и при
хода въ гор. Соколовѣ, Сѣдлецкой губерніи.

(Продолженіе).

Соколовскіе уніатскіе настоятели. Преемникомъ 
о. Василія, съ 1690 года, былъ прежній его викар
ный Іоаннъ Германовскій, при которомъ православіе 
держалось въ Соколовѣ еще три года. Такимъ обра
зомъ , о. Іоаннъ является первымъ уніатскимъ 
священникомъ въ Соколовѣ. Викарнымъ его, съ
1694 по 1703 годъ, былъ Янъ Кевло. Въ 1693 году 
Соколовъ переходитъ во владѣніе рьяныхъ католи
ковъ. пановъ Красинскихъ, и подъ ихъ гнетомъ при
нимаетъ унію. Въ хранящемся въ церкви евангеліи
1695 года есть надпись, писанная уже не но русски, 
а по польски, свидѣтельствующая о томъ, что при 
Іоаннѣ Залевскомъ пресвитерѣ Соколовскомъ бурго
мистръ города Соколова, Григорій Буда, жертвуетъ 
на переплетъ сказаннаго евангелія 18 злотыхъ съ 
просьбою, чтобы на литургіи священникъ поминалъ 
его и его семейство поименно, и эти деньги вручилъ 
онъ настоятелю въ присутствіи Прокопа Мочульска- 
го, тминнаго Соколовскаго. Въ 1701 году викарный 
Кевло окрестилъ двое шляхетскихъ дѣтей изъ дерев
ни Воеводекъ (въ 3-хъ верстахъ отъ Соколова) безъ 
миропомазанія съ нареченіемъ ихъ именами чисто 
православными. Съ тѣхъ поръ, какъ видно изъ ме
трическихъ записей, католики весьма часто обраща
лись къ уніатскимъ священникамъ за разными тре
бами, особенно за совершеніемъ таинства крещенія, 
и священники не отказывали имъ въ ихъ просьбѣ, 
нарицая ихъ дѣтей католическими именами, продол
жая однако дѣтей уніатскихъ родителей именовать 
именами православными, какъ-то Евстафій, Аѳана
сій, Кириллъ, Сергій, Параскева, Ирина, Пелагія, 
Акилина и другія. О. Германовскій священствовалъ 
въ Соколовѣ 15 лѣтъ, до 1705 года. О семьѣ его 
нигдѣ не упоминается, вѣроятно онъ былъ или мо
нахъ, или не женатъ.

Въ іюлѣ 1705 года въ Соколовъ назначенъ мѣст
ный уроженецъ священникъ Хондзынскій, собрав
шій и записавшій различные разсказы объ о. Димп- 
тріѣ Лентовичѣ. Видно, память о немъ жила въ на
родѣ, приневоленномъ къ уніи и по всей вѣроятно
сти вполнѣ сочувственно вспоминавшемъ минувшія 
времена православія. Викарнымъ при немъ былъ 
священникъ Стефанъ Макаревичъ. Хондзынскій былъ 
въ Соколовѣ около девяти лѣтъ, до 1714 года. Пере- 
шелъ-ли онъ на другой приходъ, или- же умеръ на 
службѣ въ Соколовѣ, неизвѣстно.

Послѣ него три года, по 1717-ый годъ включи
тельно, приходомъ завѣдывалъ Роговскій настоятель 
Антоній Мелешкевичъ съ викарными: тѣмъ-же Мака
ревичемъ, Волковичемъ и Илькевичемъ. При немъ 
въ 1715 п 1716 годахъ, подъ метрическими запися

ми, значится: „Лука Ивановскій—администраторъ1', 
но кто онъ таковъ и откуда — неизвѣстно. Упомя
нутые священники, кромѣ Илькевича, о которомъ 
рѣчь впереди, при крещеніи давали дѣтямъ имена, 
неупотребляемыя въ греческой церкви.

Такимъ образомъ приходъ Соколовъ находился 
въ уніи четверть вѣка, тогда какъ окрестные прихо
ды считались уніатскими болѣе столѣтія. Но народъ 
и этихъ столѣтіе въ уніи пребывавшихъ приходовъ 
незабылъ еще православія. Доказательствомъ тому 
служитъ дарственная запись отъ 1725 года, писан
ная на польскомъ языкѣ и хранящаяся теперь при че- 
кановской церкви *).  Въ ней, между прочимъ, гово
рится, что помѣщикъ открываетъ чекаповскій при
ходъ и обезпечиваетъ церковь угодіями съ тою цѣ
лью, чтобы люди не ходили на „схизматическое бого
служеніе" въ Дрогичинѣ и что поэтому священникъ 
(йгѵіезясхеппік) обязанъ выхлопотать у своего началь
ства разрѣшеніе празднованія отпуста въ чеканов- 
ской церкви на Преображеніе Господне, иначе на 
Спаса, дабы люди не ходили въ этотъ праздникъ на 
отпустъ въ Дрогичинъ; мало того, онъ долженъ уста
новить еще друго-й отпустъ въ своей церкви, именно 
въ день св. Онуфрія. Послѣднее требованіе, должно 
быть, имѣло въ виду удержать чекановскихъ прихо
жанъ отъ посѣщенія ими въ этотъ день Яблочинскаго 
Свято-Онуфріевскаго монастыря. Праздники Пре
ображенія и св. Онуфрія — и теперь дни престоль
ныхъ праздниковъ въ чекановской церкви. Въ мет
рикахъ Соколова за эту четверть столѣтія замѣчают
ся два явленія: во первыхъ какой-то безпорядокъ въ 
записываніи крещенныхъ: съ 1687 года по 1694-й г. 
число крещеній было ежегодно отъ 20-ти до 43-хъ, въ 
1694 году ихъ только 17—а далѣе до 1718 года слѣ
дующее число крещеній въ годъ: 24, 25, 12, 14, 39, 
16, 12, 31, 18, 14, 20.;. 11, 14, 29, 9, 3, 9, 12, 17, 18, 
9, 14; во вторыхъ—недолгое пребываніе настоятелей 
въ соколовскомъ приходѣ. Причины понятны: на
родъ не могъ привыкнуть къ насильно наброшенной 
ему уніи и поэтому не хотѣлъ исполнять требъ уні
атскихъ священниковъ, съ которыми трудно было 
имъ ужиться.

При настоятелѣ іосифѢ Илькевичѣ, съ 1718 года, 
число крещеній колеблется между 25 и 45 въ годъ 
О. Іосифъ первый началъ при крещеніи нарекать у уні
атскихъ дѣтей латино-польскими именами. Еще въ 
1716 году, въ качествѣ викарнаго, онъ нарекъ дѣ
вочку—малютку „Ядвигою", когда-же сталъ насто
ятелемъ, въ Соколовѣ появились Войтѣхи, Станисла
вы, Казиміры, Регины, Малгоржаты, Тересы2). Имя 
„ІосаФать" встрѣчается въ первый разъ въ 1739 году

I ’) Село Чекановъ въ 12-ти верстахъ отъ Соколова. 
' 2) Имя „Тересса", должно быть стало моднымъ въ Поль-
' шѣ потому, что такъ называлась Австрійская принцесса. 
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и тогда оно писалось съ добавленіемъ имени „Іосифъ**.  
Нѣсколько лѣтъ сиустя послѣ Замойскаго собора сре
ди Соколовскихъ мѣщанъ замѣчается сильное стрем
леніе къ отдачѣ своихъ сыновей въ уніатскіе бази- 
ліэнскіе и латинскіе монастыри. Такъ, священникъ 
Илькевичъ окреетилъ у мѣщанина Ивана Мочульска- 
ю трехъ сыновей: Григорія—1727 г„ Луку—1735 
г. и Даміана — 1744 г. и у мѣщанина Александра 
Докудовскаго—сына Симеона; всѣ они поступили къ 
базиліанамъ и впослѣдствіи приняли монашество.

*) Лазовъ отстоитъ отъ Соколова въ 18 верстахъ.
2) Филяновичъ, будучи настоятелемъ въ Чекановѣ, велъ 

метрическія записи на русскомъ языкѣ, перешедши же въ 
Соколовъ, по примѣру своихъ предшественниковъ, велъ та
ковыя на польскомъ языкѣ; актъ- же о рожденіи его сына за
писалъ по латыни.

Въ 1735 году у мѣщанина Амвросія Заткалика 
родился сынъ, именемъ Левъ, который впослѣдствіи 
былъ соколовскимъ настоятелемъ и вмѣстѣ родона
чальникомъ всѣхъ священниковъ Загкаликовъ на 
Подлясьѣ.

При священникѣ Илькевичѣ построена была въ 
Соколовѣ, 1730 году, деревянная церковь, сгорѣвшая 
въ 1809 году. Она, по преданію, была круглая, хо
ры помѣщались кругомъ внутренней части храма, а 
престолъ будто по срединѣ церкви.

Викарный Илькевича Р. Балинскій съ 1725 года 
былъ настоятелемъ чекановскимъ и одновременно ви
карнымъ СОКОЛОВСКИМЪ.

Съ 1746 по 1757 годъ, цѣлыхъ десять лѣтъ, не
извѣстно по какой причинѣ, не было настоятеля въ 
Соколовѣ, а приходомъ завѣдывалъ лазовскій*)  па
рокъ Петръ Боницкій. По неимѣнію настоятеля въ 
приходѣ соколовскіе мѣщане обращались за требами 
къ соколовскимъ ксендзамъ, не желая отправляться 
за 18 верстъ въ Лазовъ, или за 12 верстъ въ Чека
новъ къ своимъ пастырямъ. Этимъ объясняется, 
между прочимъ, то обстоятельство, что число кре
щеній ежегодно уменьшалось и даже доходило до 
нуля, такъ: въ 1747 году окрещено 11 дѣтей, въ 
1751-7, 1752—2, 1753—1, 1754—0, 1755—11....

Отъ введенія уніи въ Соколовскомъ приходѣ до 
1757 года городъ Соколовъ находился во владѣніи 
рьяныхъ католиковъ Красинскихъ, а съ 1757 года 
перешелъ къ новому помѣщику Ѳаддею Липскому. 
отдавшему Соколовскій приходъ во временное завѣ
дываніе чекаповскому настоятелю Самуилу Фпляно- 
вичу, уроженцу посада Ломазъ. Въ октябрѣ мѣся
цѣ того-же года у Филяновича родился сынъ; таин
ство крещенія и миропомазанія совершилъ надъ пимъ 
латинскій ксендзъ Обромпальскій, назвавъ новорож
деннаго „ІосаФатомъ** * 2). Этотъ поступокъ уніат
скаго священника такъ понравился помѣщику, что 
онъ немедленно далъ ему презенту на соколовскій 
приходъ, и Филяновичъ съ января 1758 года подпи- 

I сывался уже не „администраторъ**,  а „иарохъ со- 
коловскій'*.

При Филяновичѣ не встрѣчается подписи викар
наго, можетъ быть потому, что приходъ уменьшился 
вслѣдствіе перехода многихъ въ католичество.

Послѣ смерти Филяновича, послѣдовавшей бъ 
Февралѣ 1764 года, до назначенія новаго настоятеля, 
весь 1764 годъ соколовскимъ приходомъ завѣдывалъ 
чекановскій настоятель Кириллъ Марьяновичъ, истый 
полякъ, неумѣвгаій даже правильно написать своего 
имени: вмѣсто „Кириллъ“ писалъ „Кирыилъ**.

Около 1764 года Соколовъ перешелъ во владѣніе 
виленскаго воеводы графа Игнатія Огинскаго. Къ 
нему, гогчасъ-же на первыхъ порахъ, явилось много 
просителей на вакантный соколовскій приходъ. Ми
трополитъ Фелиціанъ Володковичъ рекомендовалъ на 
этотъ приходъ своего кандидата коссовскаго насто
ятеля, священника Іоанна Декудовскаго, но графъ 
Огинскій, будучи недоволенъ на Декудовскаго за то, 
что онъ отсовѣтовалъ нѣкоему Венжику занять 
должность секретаря у графа, не принялъ митропо
личьяго кандидата. Въ это время, въ іюнѣ 1764 г., 
отправился въ Варшаву, по служебнымъ дѣламъ, 
бургомистръ города Соколова Левъ Заткаликъ. Въ 
Варшавѣ зашелъ онъ къ графу Огинскому и въ раз
говорѣ съ нимъ повелъ рѣчь о соколовскомъ приходѣ, 
представляя графу всѣ неудобства и безпорядки въ 

і приходѣ отъ яеназначеыя настоятеля. Тогда Огин- 
скій предложилъ своему собесѣднику, не пожелаегъ- 
ли онъ быть настоятелемъ въ Соколовѣ. Заткаликъ 
охотно согласился на предложеніе графа, получилъ 
отъ него презенту на означенный ириходъ и, въ знакъ 
благодарности, поцѣловалъ у него руку.

Левъ Заткаликъ родился въ 1735 году отъ Соко
ловскихъ мѣщанъ Амвросія и Анастасіи, урожден
ной Рудницкой. На 12-омъ году жизни поступилъ 

і въ дрогичинское іезуитское училище, гдѣ пробылъ 8 
лѣтъ, затѣмъ въ Кіевскую академію, въ которой обу
чался краснорѣчію и философіи. На 25-омъ году 
жизни поступилъ въ ломжинскій іезуитскій мона
стырь, пробылъ въ немъ всего одинъ годъ и возвра
тился въ свой родной Соколовъ; здѣсь женился на до
чери мѣщанина Іосифа Лады, Евдокіи, и занялъ вы
борную должность бургомистра города.

Получивъ презенту на соколовскій приходъ, Заг- 
калиаъ отправился во владиміро-волынскую семина
рію подвергнуться установленному повѣрочному эк
замену и получить рукоположеніе въ санъ священ
ника отъ митрополита Володковича. Во Владимірѣ 
епархіальное начальство дѣлало ему всевозможныя 
затрудненія въ полученіи имъ священническаго сана, 
такъ какъ оно поддерживало митрополичьяго канди
дата и нежедало въ Заткаликѣ видѣть настоятеля со- 

і коловскаго. Но когда въ это дѣло вмѣшался самъ 
колляторъ и въ письмѣ къ митрополиту представилъ 

’ всѣ неудобства и невыгоды, могущія произойти отъ
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устраненія его кандидата, тогда митрополитъ руко
положилъ Заткалика во священники и далъ ему став
ленную грамоту. Огинскій уладилъ дѣло съ митро
политомъ; теперь ему нужно было вести еще пере
писку съ Брестскимъ генеральнымъ оффиціэломъ Ан- 
тоніемъ Корончевскимъ изо-дня въ день откладывав
шимъ введеніе Заткалика въ должность настоятеля; 
Оффиціалъ обидѣлся на Заткалика за то, что послѣд
ній не представился ему и не просилъ его объ инстан- 
ляціи, но, получивъ письмо отъ Огинскаго, онъ сейчасъ 
же поручилъ др огичинскому благочинному свящел- 
нику Шаталовичу ввести о. Льва въ должность, что 
и исполнено было въ началѣ 1765 года при большомъ 
стеченіи народа и многихъ священниковъ дрогичин- 
скаго благочинія. Благочинный, прочитавъ у цер
ковныхъ дверей положенныя молитвы, торжественно 
ввелъ новаго настоятеля въ церковь и обратился къ 
нему съ рѣчью, въ которой, между прочимъ, сказалъ, 
что отъ пастыря требуется, чтобы онъ своею добро
дѣтелью и честностью стоялъ выше другихъ, чтобы 
благочестіе и богобоязненность его была солью, пре
дохраняющею души пасомыхъ отъ грѣховной гнили, 
чтобы его знаніе, имѣющее своимъ источникомъ вѣ
ру, было свѣточемъ свѣта для разсѣянія дурныхъ 
дѣлъ тьмы, чтобы онъ былъ горящимъ Факеломъ, 
освѣщающимъ всѣхъ, находящихся въ домѣ Божіемъ. 
Въ личности пастыря не должно быть ничего безнрав
ственнаго и низкаго. Горе тому, кто ищетъ личныхъ 
выгодъ въ священствѣ! Развѣ народъ станетъ ува
жать своего пастыря, если въ немъ онъ видитъ все
цѣло себя самаго съ своими нравами и привычками, 
если видитъ въ немъ то, чего стыдится въ самомъ се
бѣ? Если жизнь, нравъ и поступки настоятеля не 
соотвѣтствуютъ призванію и величію его сана, то на
вѣрное, имя его, личность и должность принижается 
до нельзя.... Ораторъ такъ заканчиваетъ свою рѣчь: 
„Итакъ, по распоряженію преосвященнаго митропо
лита нашего, отдаю тебѣ, достопочтенный пастырь, 
преподобпѣйшій о. Левъ Заткаликъ, этотъ приходъ 
въ духовное управленіе и вмѣстѣ съ тѣмъ въ при
сутствіи собравшихся здѣсь прихожанъ объявляю 
тебя дѣйствительнымъ настоятелемъ этого града и 
этого мѣста, приказывая здѣшнимъ Христовымъ ча
дамъ за всякими духовными нуждами обращаться 
не къ кому либо другому, а только къ тебѣ, своему 
собственному пастырю, который надѣюсь не только 
въ счастливыя минуты и обстоятельства не будешь 
покидать своей овчарни, но даже и тогда, еслибы со
храни Господи, появился какой нибудь бѣшенный 
волкъ дурно вліяющій своимъ примѣромъ, возста
ющій своимъ лжеученіемъ противъ обрядовъ святой 
греко-уніатской, вѣры, — ты не убѣжишь яко наем
никъ, но по всѣмъ путямъ правды поведешь за собою I 
Христово стадо, научая его здравымъ евангельскимъ 
ученіемъ. Вы, почтенные прихожане, въ свою очередь, 
не слушайтесь противныхъ евангелію рѣчей и наго

воровъ, даже, если бы ихъ возвѣщалъ вамъ ангелъ 
съ небесе; не слушайтесь тѣхъ, которые говорили-бы 
вамъ о безполезности постовъ, потому что имѣете 
примѣръ въ постившемся Христѣ; не слушайтесь 
тѣхъ, которымъ не нравится большое число праздни
ковъ, такъ какъ эти дни назначены для насъ, чтобы 
мы имѣли возможность хвалить Господа, благодарить 
Его за получаемыя нами отъ Него благодѣянія и про
сить у Него новыхъ; не слушайтесь тѣхъ, которые 
будутъ вамъ отсовѣтывать посѣщеніе церкви, ибо 
самъ Спаситель называетъ блаженными слушающихъ 
слово Божіе и хранящихъ е; паче-же всего не вѣрь
те проповѣдующимъ о томъ, что легче спастись въ 
латинской, нежели уніатской Церкви; подобныя мы
сли зараждаются въ головахъ извращенныхъ сатанин
скихъ учителей, именуемыхъ въ св. евангеліи лжи
выми пророками, одна только химера, жадность, без
покойствіе, отсутствіе богобоязненности и любви къ 
ближнему и отступленіе отъ своихъ собственныхъ 
религіозныхъ обрядовъ. Будьте-же осторожны! Пом
ните мои предостереженія, слушайтесь вашего па
стыря и принимайте его совѣты, а нашъ пастырена
чальникъ приметъ васъ въ свою овчарню и пребу
детъ съ вами и вашимъ потомствомъ до скончанія 
вѣка“. Благочинный въ своей рѣчи сдѣлалъ малень
кій намекъ и на то, что Заткаликъ назначенъ священ
никомъ единственно по снисхожденію митрополита 
къ просьбѣ помѣщика.

О. Левъ понялъ смыслъ всего сказаннаго ПІата- 
ловичемъ, и въ своей отвѣтной рѣчи высказалъ, что 
онъ сознаетъ всю трудность пастырскаго служенія 
и чувствуетъ свою безсиліе къ прохожденію онаго; 
но рѣшился принять этотъ санъ единственно въ той 
надеждѣ, что благодать Божія восполнитъ въ немъ 
недостающее и умудритъ его, подобно апостоламъ, 
людямъ простымъ, бѣднымъ и неученымъ сдѣлавшим
ся впослѣдствіи мудрѣе премудрыхъ и сильнѣе силь
нѣйшихъ міра сего. Вся рѣчь его дыпіетъ какимъ-то по- 
дооострастіемъ: вмѣсто того, чтобы проронить хотя од
но слово о современномъ положеніи уніятской церкви 
и ея чадахъ, о томъ, что онъ постарается защитить 
свою церковь и иаству отъ нападокъ латинянъ, онъ 
продолжаетъ: „Я всегда буду оказывать великую 
благодарность моему колятору за его вниманіе ко- 
мнѣ, буду аккуратно выполнять всѣ распоряженія 
преосвященнаго архипастыря и за твои, высокопре- 
водоонѣйшій о. олагочинный, благоволеніе и благо
склонность ко-мнѣ, пока живъ, буду молить Всевыш
няго, вмѣстѣ съ паствой, о твоемъ здоровьи“.

Къ наружной восточной стѣнѣ нынѣшней церкви 
привинченъ крестъ съ латинской надписью о томъ, 
что въ 1788 году въ Соколовѣ была базпліанская 
миссія подъ предводительствомъ Щуровскаго, сна
ряженная туда для привлеченія къ уніи тѣхъ мѣ
щанъ, которые оставаясь преданными вѣрѣ своихъ 
предковъ, посѣщали свою православную часовню, на-
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пт^пттгг • і * —аптекаря и разныхъ ноль-
ввелъ въ уніатскую церковь 14-ть сямыхъ богатыхъ скихъ сновццковъ. Дѣтей прихожанъ нарекалъ 
въ приходѣ православныхъ мѣщанъ, одѣтыхъ въ пр„ св. Крещеніи ииен11мв. „„ бнвшим„ ” 
старорусскіе каФтаны, много говорилъ о превосход
ствѣ уніи предъ православіемъ и въ подтвержденіе 
правдивости сказаннаго совершилъ будтобы чудо, 
именно, по его желанію, полился дождь въ ясный 
и погодный день.

Левъ Заткаликъ былъ настоятелемъ въ Соколовѣ 
до самой смерти, послѣдовавшей 16 января 1794 
года. Умирая, онъ собралъ у смертнаго одра сво
ихъ дѣтей и сказалъ имъ прощальную глубоко про
чувствованную рѣчь. Изъ нея видно, что умираю
щій пастырь былъ человѣкъ въ высшей степени ре
лигіозный, умный и практичный. Онъ даетъ своимъ 
дѣтямъ наставленія въ духѣ чисто евангельскомъ: 
любить Бога, ближнихъ и враговъ, не слишкомъ 
привязываться къ этому земному міру и его обман
чивымъ и скоро преходящимъ прелестямъ, не гор
дится и не обижать своихъ собратій, помогать бѣд
нымъ и общее благо ставить выше личнаго блага; 
однимъ словомъ, итти путемъ указаннымъ Спасите
лемъ и св. Церковью. Надгробную рѣчь произнесъ 
городокскій настоятель Симеонъ Тонкель.

Преемникомъ о. Льва былъ младшій сынъ его 
Іоаннъ, но выдающаяся роль въ приходѣ прпнадле-' 
жала его старшему брату викарному священнику 
Василію Заткалику, о которомъ сказано выше. {

Съ 1796 года соколовскій приходъ перешелъ изъ 
Брестской епархіи въ вѣдѣніе холмской, а съ 1808 
года—въ собственность помѣщиковъ Кобылпнскихъ, 
построившихъ въ 1809 году новую церковь. Въ 
1821 году устроена была въ приходѣ складчина на 
покупку органа для церкви. Собрано 900 злотыхъ 
и органъ купленъ, но прихожане жаловались другъ 
передъ другомъ на то, что „пискъ органа мѣшаетъ 1 
имъ молиться41. Надо замѣтить, что при Іоаннѣ и ' 
Василіи Заткалпкахъ Соколовскіе прихожане говори
ли на русскомъ языкѣ, на томъ-же языкѣ шло обу
ченіе закону Божію въ церкви въ воскресные и 
праздничные дни. Соколовскій костелъ имѣлъ въ 
то время весьма мало прихожанъ, такъ, что но не
достатку людей, нельзя оыло даже устроить крест
наго хода, а нынѣ въ латинскомъ Соколовскомъ 
приходѣ считается свыше 5000 душъ, а въ право
славномъ только 1305.

Послѣ Іоанна Заткалика Соколовскимъ прихо
домъ, почти годъ, завѣдывалъ старшій сынъ его Ви
кентій, настоятель Ломазскій, а затѣмъ назначенъ 
настоятелемъ въ Соколовъ младшій сынъ о. Іоанна 
Левъ, окончившій въ 1828 году курсъ ученія въ 
Холмской духовной семинаріи. Левъ Заткаликъ 
былъ сначала администраторомъ прихода, а спустя 
четыре года настоятелемъ онаго, до 1863 года.

зываемую „Зооромъ", стоявшую вевдмекѣ отъ те- первый изъ Соколовскихъ сввщеивиковъ вязы..,ъ 
перешней церкви. Далѣе предакіе говоритъ, ого ! своихъ дѣтей католвяеекиии именами и въ воевріем- 
тотъ-же Щуровскш съ торжественной процессіей ' вики приглашалъ ксендза '
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одѣтыхъ вт при св. Крещеніи именами, 
въ употребленіи, какъ-то: Уршуля, Викентія, Каро
лина, Людвика, Іоанна и другія. Замѣчательно, что 
въ 1837, 1838 и 1839 гг., въ то именно время, когда 
въ Литвѣ шли сильныя подготовленія къ возсоедп 
ненію тамошнихъ уніатовъ съ православною цер
ковью, въ метрическихъ записяхъ о рожденіи соко- 
ловяпъ встрѣчается только по одному католическому 
имени въ годъ.

Три сына Льва Заткалика были священниками: 
одинъ—въ Голѣ, другой—въ Вишнпцѣ, третій въ 
Соколовѣ, и всѣ трое отказались отъ приходовъ во 
время очищенія уніатскихъ обрядовъ. Четвертый 
сынъ, нынѣшій староста. Соколовской церкви, зани
мается земледѣліемъ и торговлей, а пятый состоитъ 
на частной службѣ.

Въ ноябрѣ 1858 года учреждено было въ Соко
ловѣ, такъ называемое, рожанцовое братство, въ со
ставъ котораго вошли: 8 мужчинъ и 8 женщинъ. 
По уставу, братчпки обязаны были пѣть рожанецъ 
или коронку послѣ утрени каждаго воскреснаго и 
праздничнаго дня. Настоятель долго возставалъ про
тивъ этого братства и въ проповѣдяхъ доказывалъ 
несообразность его съ уніатскимъ обрядомъ и пре- 

| даніемъ. Мѣщане жаловались на настоятеля въ 
I Римъ и, получивъ оттуда отказъ въ своей просьбѣ, 
обратились къ латинскимъ монахамъ въ Люблинъ, 
которые прислали имъ болѣе подробный уставъ ска
заннаго братства и благословили ихъ на „доброе дѣ
ло . Но вдругъ въ 1858 году, неизвѣстно ііо ка
кой причинѣ, о. Левъ самъ учредилъ рожанцовое 
братство и поощрялъ его дѣятельность. По всей 
вѣроятности онъ рѣшился на это во избѣжаніе дру- 

і гаго зла, именно перехода прихожанъ въ католиче- 
!ство.

Въ 1363 году образовалось въ Соколовѣ братство 
трезвости, въ которое вписалось вмѣстѣ съ насто
ятелемъ 456 лицъ. Всѣ они дали клятву не упо
треблять болѣе спиртныхъ наиитковъ. Проповѣдь 
о трезвости говорилъ предсѣдатель братства о. Левъ 
Заткаликъ, съ бутылкой въ рукѣ и, громя пьяницъ, 
грозилъ каждому изъ нихъ разбить бутылкою голову, 
если не перестанутъ пить.

Священникъ Заткаликъ служилъ чисто по уніат
скому ооряду: при крещеніи не пропускалъ заклина
ній и отрицаній, при вѣнчаніи спрашивалъ брачу- 
щихся по русски, и даже въ 60 годахъ двѣ недѣли 
служилъ литургію по православному обряду, вѣро
ятно потому, что въ Галиціи при митрополитѣ Яхи- 
мовичѣ началось стремленіе къ очищенію обряда отъ 
латинскихъ нововведеній и нѣкоторые галицкіе свя- 

Онь'щеннпки уже тогда предпочли восточный обрядъ
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уніатскому. Не смотря на то, что всѣ симпатіи 
Заткалика были па сторонѣ католиковъ, послѣдніе 
все таки называли его русскимъ попомъ, подобно то
му какъ прихожане католики называли уніатовъ 
,,русскими схизматиками14.

Колляторами при Л. Заткаликѣ были Кооылинскіе 
до перехода имѣній Соколова и Купелтина въ соб
ственность нынѣшнихъ помѣщиковъ Бушмановъ и 
Шидловскихъ.

Левъ Заткаликъ умеръ въ іюлѣ 1863 г. Преемни
комъ его былъ Владиславъ, человѣкъ окончательно 
ополяченный, который за возмутительныя проповѣди 
противъ распоряженій епархіальнаго начальства 
1867 г. былъ сосланъ въ Казанскую губернію. При 
немъ рожанцовое братство состояло изъ 20-ти муж
чинъ и 40 женщинъ.

Послѣ ссылки Владислава Заткалика приходомъ 
до конца 1867 года завѣдывалъ шкоповскій насто
ятель б. игуменъ бѣльскихъ базиліанъ Софроній 
Труцевичъ, а потомъ съ 1868 года но апрѣль 18/0 
года, бывшій базиліанинъ іеромонахъ Гавріилъ Фур
манъ, съ 1870 г., но 1872 г. священникъ Александръ 
Бобикевичъ, нынѣ настоятель въ с. Спасѣ, Холмска
го уѣзда; онъ вывелъ изъ употребленія въ богослу
женіи всѣ латинскія новшества. Крещаемымъ да
валъ чисто православныя имена и составилъ списокъ 
незаконно-крещенныхъ въ латинство. Изъ этого 
списка оказывается, что за послѣдніе 90 лѣтъ совра
щенныхъ въ католичество было 1056 душъ, именно: 
отъ 1780 г. до 1810 г.—40 душъ, отъ 1810 до 1820 
года—61 д„ отъ 1820 г. до 1830—103 д. отъ 1830 г. 

^до 1840 г.—111 д. отъ 1840 г. до 1850 г.—148 д. 
отъ 1850 г. до 1860 г.—206 д. отъ 1860 г. до 1870 
іода—ЗЗі д.: прибавивъ къ этому 56 душъ, кото
рыхъ годъ крещенія точно неизвѣстенъ, получимъ 
1056 душъ, да прибавивъ къ этому еще 70 душъ 
хотя окрещеппыхъ въ уніи, но исполняющихъ требы 
въ костелѣ, выйдетъ число 1126.

Послѣ священника Бобикевича администрато
ромъ прихода по апрѣль 1875 г. былъ священникъ 
Апдрей Жиповскій. Онъ опять началъ давать при 
крешеніи польскія имена, дѣтей училъ креститься 
цѣлой рукой, говоря, что только перо держится тре
мя пальцами. Однажды, въ великую пятницу, онъ 
поставилъ на плащаницѣ монстранцію, хотя она уже 
при его предшественникѣ выведена была изъ упо
требленія, а затѣмъ на Пасху незахотѣлъ нести ее 
на крестномъ ходѣ: тогда прихожане заколотили 
церковныя двери и въ то время, когда священникъ 
появился на погостъ, женщины напали на него и по
рвали на немъ сутанну (рясу).

{Продолженіе будетъ).

Извлеченіе изъ отчета Сувалкскаго приходскаго 
попечительства за 1887 годъ.

Дѣятельность Попечительства въ отчетномъ году 
была направлена, 1) къ поддержанію въ должномъ 
благолѣпіи соборнаго пѣвческаго хора; 2) къ содер
жанію православнаго дѣтскаго пріюта для мальчи
ковъ—круглыхъ сиротъ и дѣтей отъ смѣшанныхъ 
браковъ; 3) на воснособленіе кладбищенскому сто
рожу и нѣкоторымъ членамъ причта; 4) къ возмож
ному сокращенію накопившихся за послѣдніе годы 
недоимокъ членскихъ взносовъ, и 5) къ установле
нію однообразной отчетности и единства кассы по 
всѣмъ поступающимъ въ кассу Попечительства сум
мамъ.

Содержаніе хора пѣвчихъ не выходило изъ опре
дѣленной нормы, установленной въ засѣданіи Попе
чительства 18 августа 1883 г. (320 р.). Участвую
щимъ въ хорѣ воспитанникамъ иріюта вознагражде
ніе было отпускаемо, смотря по степени ихъ участія 
въ хорѣ, съ нѣкоторою надбавкою или съ уменьше
ніемъ вознагражденія, по засвидѣтельствованію ре
гента хора губ. сек. Плышевскаго и съ утвержденія 
о. Настоятеля собора. Засимъ оказалось необходи
мымъ существовавшій порядокъ вознагражденія пѣв
чихъ посредствомъ выдачи имъ денегъ на руки ре
гентомъ хора регулировать болѣе правильнымъ спо
собомъ, который, гарантируя юныхъ питомцевъ отъ 
расточительности, пріучалъ бы ихъ въ то же время 
къ бережливости, тѣмъ болѣе что получаемыя ими 
на руки ежемѣсячно незначительныя суммы отъ 5 
до 40 коп. тратились обыкновенно на разныя лаком
ства. Съ этою цѣлью было постановлено причитаю
щуюся по ежемѣсячнымъ требовательнымъ вѣдомо
стямъ плату участникамъ хора выдавать завѣдыва- 
ющему пріютомъ А. Л. Абрамовичу непосредствен
но изъ кассы Попечительства, въ извѣстные сроки, 
съ тѣмъ, чтобы деньги эти вносились для прираще
нія процентами въ существующую при сувалкскомъ 
городовомъ магистратѣ сберегательную кассу по 
особымъ именнымъ книжкамъ на каждаго участника 
отдѣльно и чтобы, засимъ, книжки эти хранились у 
Попечителя пріюта А. Л. Абрамовича до выпуска 
воспитанниковъ изъ пріюта.

Содержаніе въ отчетномъ году дѣтскаго пріюта 
для мальчиковъ православнаго исповѣданія обошлось 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ дешевле на 
1 рубль 1 коп. на каждаго воспитанника, число ко
ихъ (15) осталось въ отчетномъ году безъ перемѣны. 
Благодаря принятой въ пріютѣ благоразумной эко
номіи и теплому участію въ его дѣлахъ Попечителя 
пріюта А. Л. Абрамовича, сбереженія достигли до 
вольно значительныхъ размѣровъ, такъ что напр. въ 
сравненіи съ 1884 г. содержаніе одного мальчика въ 
отчетномъ году обошлось дешевле на 26 рублей.
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православнаго дѣтскаго пріюта, представляются въ 
слѣдующемъ видѣ:

Обстоятельство это не осталось незамѣченнымъ и 
независимо отъ изъявленія Попечительствомъ глубо
кой благодарности А. Л. Абрамовичу за его полез
ные труды на пользу бѣдныхъ православныхъ си
ротъ, въ засѣданіи Попечительства отъ 7 декабря 
1887 г., разрѣшено было выдать въ единовременное 
пособіе изъ суммъ Попечительства 50 руб. смотри
телю пріюта НеоФиту Центеловичу, дѣятельность 
котораго по завѣдыванію пріютомъ доставила Попе
чительству за 1886 г. сбереженій на сумму болѣе 
300 руб. въ годъ. Пособіе это, въ видѣ поощренія, 
и было немедленно отпущено Центеловичу изъ кассы 
Попечительства.

По случаю недостаточности средствъ Попечи
тельства размѣръ выдаваемыхъ денежныхъ пособій 
былъ ограниченъ въ отчетномъ году лишь предѣла
ми дѣйствительной потребности, установившейся 
примѣромъ предыдущихъ лѣтъ. Въ этомъ году бы
ло отпущено единовременное пособіе кладбищенско
му сторожу Ивану Вашковскому въ размѣрѣ 15 р. 
въ годъ, и квартирное пособіе въ размѣрѣ 50 руб. 
въ годъ младшему псаломщику Зролю было продол
жено по 1-е іюля 1887 года.

приходъ:
1. а) Остатокъ въ кассѣ отъ предшествовавшаго 

1886 года—18 руб. 52 коп.
б) остатки отъ выданныхъ въ 1886 г. авансовъ 

Попечителю пріюта А. Л. Абрамовичу и завѣдываю- 
щему домомъ пріюта К. К. Мазуркевичу—120 руб. 
37 коп.

2. Поступило:
а) кружечнаго сбора—216 руб. 51 коп.
о) дооровольныхъ и другихъ пожертвованій— 

175 руб.
в) членскихъ взносовъ—145 руб.
г) ’/Ло сбора съ содержанія правосл. чиновни

ковъ—98 руб. 89 коп.
3. Выручено съ лотерей-аллегри, благотворитель

ныхъ концертовъ, спектаклей и другихъ увеселе- 
еій—773 руб. 76 коп.

4. Поступило арендной платы съ отдаваемыхъ 
въ пріютскомъ домѣ квартиръ и лавокъ—2089 руб.

Итого въ приходѣ 3637 руб. 5 коп.
Сочувствіе публики къ преслѣдуемымъ Попечи

тельствомъ благотворительнымъ цѣлямъ выразилось 
и въ отчетномъ году поступленіемъ нѣкоторыхъ до
бровольныхъ пожертвованій деньгами и вещами, 
Болѣе значительныя пожертвованія поступили отъ 
слѣдующихъ лицъ:

1) отъ предсѣдательницы Сувалкскаго мѣстнаго 
управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста 
О. И. Анненковой (выручка съ благотворительнаго 
спектакля)—100 руб.

2) отъ вдовы генералъ-адъютавта, К. Ф. Мин- 
квицъ—100 руб.

3) отъ маіоратной владѣлицы имѣнія Копсодзе, 
Волковышскаго уѣзда, г-жи Сухозанетъ — 50 ру
блей.

4) отъ маіоратнаго владѣльца им. Иванъ-Озеро, 
того же уѣзда, Ив. Ив. Лукьянова—25 руб.

Вещественное пожертвованіе поступило отъ про
живающей въ Варшавѣ вдовы генералъ-лейтенанта 
С. А. Левицкой-Леонтьевой, приславшей въ даръ 
Попечительству нѣсколько цѣнныхъ духовно-нрав
ственныхъ сочиненій, иконъ и крестиковъ, изъ числа 
коихъ хромолитографированная икона холмской Бо
жіей Матери помѣщена въ соборѣ, а остальные пред
меты переданы Настоятелю собора для раздачи бѣд
нѣйшимъ прихожанамъ.

Денежные обороты Попечительства, со включе
ніемъ поступленій съ отдаваемыхъ въ пріютскомъ 
домѣ на Базарной площади квартиръ и лавокъ, какъ 
равно расходовъ, произведенныхъ Распорядитель
нымъ Комитетомъ Попечительства, и по содержанію

НУ

расходъ:
1. На жалованье кладбищенскому сторожу, Ива- 
Вашковскому—15 руб.
2. На канцелярскіе матеріалы и мелкіе расходы 
печатанію годоваго отчета Попечительства) —

3. На выдачу жалованья регенту пѣвческаго хо
ра Плышевскому, вознагражденіе пѣвчимъ и другія 
потребности—212 руб. 62 коп.

4. Жительницѣ г. Сувалокъ, Францишкѣ Мурав- 
\ ской, за содержаніе призрѣваемаго Попечитель
ствомъ малолѣтняго сына Ольги Таинской—30 руб.

5. Отпущено въ пособіе—75 рѵб.
6. Израсходовано Попечителемъ пріюта А. Л. 

Абрамовичемъ по содержанію ввѣреннаго ему прію
та—1173 руб. 6 коп.

7. Выслано въ Варшавскую Контору Государст
веннаго Банка слѣдовавшіе за 1886 и 1887 гг. пла
тежи въ уплату позаимствованной городской ссу
ды—479 руб. 17 коп

8. Уплачено за пересылку означенныхъ денегъ— 
2 руб. 55 коп.

9. Согласно отношенію Сув. город. магистрата 
отъ 10 ноября 1887 г. за № 8752, уплаченъ страхо
вой сооръ съ дома пріюта на Базарной площади за 
время съ 1885 по 1887 г. включительно—123 р. 86 к.

10. Израсходовано Распорядительный ъ Комите
томъ Попечительства на расплату съ мастеровыми 
и ремесленниками и на хозяйственныя потребности 
по содержанію пріютскихъ зданій—1434 руб. 11 коп

Итого въ расходѣ 3561 руб. 67 коп.
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Въ теченіе отчетнаго года въ пріютѣ содержа-) Ефременковой 25 руб. Ежемѣсячныхъ пособій въ 
лось 15 мальчиковъ, содержаніе каждаго мальчика ' отчетномъ году выдано 4 лицамъ 116 руб. 50 коп. 
обошлось въ 78 руб. 20 коп.,—-по сравненію съ пре
дыдущимъ годомъ дешевле на 1 рубль 1 коп.

Извлеченіе изъ отчета Сѣдлецкаго Приходскаго 
Попечительства за 1887 годъ.

I

Къ 1 января 1887 г. находилось въ Сѣдлецкомъ 
православномъ пріютѣ питомцевъ: 9 мальчиковъ и 
15 дѣвочекъ и 1 бѣдная старуха. Въ теченіи отчет
наго года выбыли: 3 мальчика, 1 дѣвочка и 1 стару
ха. Приняты въ теченіи 1887 года: Захарій Сусло
паровъ, который помѣщенъ въ Холмское духовное 
училище на счетъ попечительства; Александръ Гу
бинъ, Михаилъ Ермолинъ, Василій Родкевичъ, Але
ксандръ Сажинъ, Иванъ Харламповичъ и Надежда 
Родкевичъ, находятся въ пріютѣ. Затѣмъ, къ 1 янва
ря 1888 года состоитъ въ призрѣніи попечительства 
12 мальчиковъ и 15 дѣвочекъ; въ томъ числѣ: 2 
мальчика воспитываются въ Бѣльской учительской 
семинаріи, 1 въ Холмскомъ духовномъ училищѣ, 6 
въ Сѣдлецкомъ начальномъ училищѣ, 1 въ Сѣдлец
кой мужской гимназіи, а остальные находятся въ 
пріютѣ и обучаются начальному чтенію и переплет
ному мастерству. Изъ дѣвочекъ-же 6 обучаются въ 
Сѣдлецкой женской ^гимназіи, 2 въ начальномъ учи
лищѣ, а остальныя 7 по малолѣтству находятся въ 
пріютѣ. Въ свободное отъ ученія время дѣвочки за
нимаются шитьемъ бѣлья, платья, рукодѣльемъ, а 
мальчики переплетнымъ мастерствомъ и вырученныя 
отъ сихъ работъ деньги, обращаются въ Сѣдлецкѵю 
сберегательную кассу на имя каждаго изъ воспитан
никовъ, заработавшихъ эти деньги, для приращенія 
процентами, которые въ послѣдствіи, но выходѣ изъ 
пріюта, будутъ имъ возвращены.

Кромѣ призрѣнія сиротъ оказано 7 бѣднѣйшимъ 
лицамъ единовременнаго пособія па сумму 96 руб, 
и выдано бѣднымъ прихожанамъ чрезь Протоіерея 
И. Л. Мизецкаго 4 руб. и сторожу Сѣдлецкаго Со
бора Харитонюку 5 руб. Сверхъ сего выдано б. вос
питаннику пріюта Суходолу на обзаведеніе 10 руб., 
за содержаніе б. воспитанника Русинова заплачено 
стражнику Ежелеву 3 руб., употреблено па погре
беніе бывшей въ пріютѣ старухи Евдокіи Марке
вичъ и для кладбищенскаго сторожа 23 руб. 50 коц. 
на бѣдныхъ духовнаго званія Холмско-Варшавской 
епархіи 15 руб. и на улучшеніе пищи арестантовъ 
православнаго исповѣданія, содержащихся въ Сѣд
лецкой тюрьмѣ во время Рождественскихъ праздни
ковъ 9 руб.—Независимо сего выдано въ награду б. 
надзирательницѣ пріюта Л. И. Миролюбовой 50 руб. 
я въ концѣ года нынѣшней надзирательницѣ Е. М.

Средства попечительства въ отчетномъ году со- 
I ставляли: доходы съ им. Скуржецъ и оброчныхъ ста
тей, членскіе вспосы, единовременныя пожертвова
нія. частные взносы за воспитаніе нѣкоторыхъ пи
томцевъ пріюта, казенныя стипендіи воспитанникамъ 
мужской гимназіи, подкупныя деньги, представлен
ныя земскими стражниками, пожертвованія взамѣнъ 
визитовъ въ Новый Годъ и Пасху, аренда съ огоро
довъ въ гор. Сѣдлецѣ и плаца, выручка отъ лотереи- 
аллегри, похоронный сборъ, отъ продажи купоновъ 
отъ процентныхъ бумагъ и выручка отъ рукодѣлья 
воспитанницъ пріюта—итого въ приходѣ было 4227 
руб. 40 ’/2 коп.; оставалось отъ 1886 года 1481 руб. 
92 72 коп., а всего 5709 руб. 33 коп.

Расходы попечительства въ отчетномъ году со
ставляли: на продоволаствіе питомцевъ иріюта п 
служащихъ въ ономъ; на одежду и матеріалы для 
рукодѣлья; на стирку бѣлья и баню; на хозяйствен
ные расходы; на лекарства; на учебныя пособія и 
письменные матеріалы; плата за ученье въ гимназіи 
воспитанниковъ пріюта; на жалованье надзиратель
ницѣ пріюта и прислугѣ; на отоплевіе пріюта; на 
освѣщеніе пріюта; постройка Флигеля и сарая при 
домѣ иріюта; на ежемѣсячныя пособія; па взносъ 
страховыхъ премій со строеній пріюта и Скуржецка- 
го имѣнія; на единовременныя пособія; на жалованье 
кладбищенскому сторожу и на покупку нѣкоторыхъ 
предметовъ для кладбища; на покупку ковровъ для 
Сѣдлецкаго Собора; на содержаніе пѣвческаго хора 
при Соборѣ; на экаііировку и путевыя издержки 
воспитанниковъ пріюта, находящихся въ Бѣльской 
учительской семинаріи и Холмскомъ духовномъ учи
лищѣ; аренда въ казну за пропинацію въ Скуржец- 
комъ имѣніи и взносъ податей за это имѣніе; на по
купку процентныхъ бумагъ; внесено въ Сѣдлецкую 
городскую сберегательную кассу на имя нѣкоторыхъ 
воспитанницъ пріюта, изъ заработанныхъ ими де
негъ,—а всего въ расходѣ 4929 руб. 90 коп., слѣдо
вательно остатокъ къ 1 января 1888 года составля
етъ 779 руб. 43 коп. наличными деньгами и 3950 
руб. процентными бумагами, которыя хранятся въ 
Сѣдлецкомъ губернскомъ казначействѣ.

На продовольствіе 24 воспитанниковъ пріюта и 
служащихъ въ ономъ надзирательницы и кухарки 
израсходовано 907 руб. 80% коп., слѣдовательно 
содержаніе 24 питомцевъ, надзирательницы и слу
жанки въ день обошлось въ 2 руб. 48% коп., а 
каждаго лица около 9 */ 2 коп.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1889 годъ

на издаваемые щи С.-Петербугской дух. академіи.
„ЦЕРКОВНЫЙ въстникъ

и 

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" 
(съ то вкованіями на Ветхій Завѣтъ).

Поставивъ своей задачей посильное служеніе св. церкви 
наукѣ—преимущественно—богословской, редакція „Цер

ковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтеніи" будетъ и въ 
слѣдующемъ 1889 году преслѣдовать эту задачу съ не
ослабной энергіей и настойчивостью. По прежнему питая 
убѣжденіе, что наше время требуетъ напряженія всѣхъ 
силъ церкви и науки дай выясненія и устраненія затрудне
ній, создаваемыхъ Дяя высокой миссіи той и другой невѣ
жествомъ однихъ и легкомысленнымъ невѣріемъ другихъ 
редакція считаетъ долгомъ совѣсти вносить свою" долю 
участія въ общія усилія представителей церкви и науки 
для защиты общаго дѣла общими силами.

Размѣръ и характеръ принимаемаго редакціей участія 
въ служіеніи общему дѣлу выражены въ программахъ ака
демическихъ изданій. Программа „Церковнаго Вѣстника" 
разсчитана преимущественно на потребности служителей 
церкви. Съ этою цѣлью въ нее вводится все то, что, ио 
мнѣнію редакціи, можетъ содѣйствовать правильному'по
ниманію и всестороннему удовлетворенію этихъ потребно
стей, равно какъ и способа удовлетворенія ихъ,объясняется 
обширность и разнообразіе программы. Въ нее входятъ: 1) 
Передовыя статьи посвященныя обсужденію различныхъ 
церковныхъ вопросовъ; 2) мнѣнія печати свѣтской и ду
ховной по церковнымъ вопросамъ; 3) статьи и сообщенія 
посвященныя изученію и честнѣйшей разработкѣ церков- 

I ныхъ вопросовъ; 4) обозрѣніе духовныхъ журналовъ; 5) 
обозрѣніе свѣтскихъ журналовъ со стороны статей, пред О-ГСТТЛТТТ М-ѴГГ ітп.лг.г. ,;-4 ----------- лч .У ’ 1 , ----- Г-- “1 ѴП.ѴЛХѴ1 рміігхі. 1СѴХѴ1Н
замѣтки, или обозрѣніе и оцѣнка вновь выходящихъ бого-

... - - —г і 
изъ-за границы о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни- 
8) „въ области церковно-приходской практики’1 —огдѣ.н 
въ которомь редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ 
вопросовъ пастырской практики; 9и| постановленія и рас 
пораженія^ правительства; 10) лѣтопись церковной и об 
щественнои жизни въ Россіи, представляющая обозрѣніе 
всѣхъ важнѣйшихъ событій и движеній въ нашемъ отече
ствѣ; 11) лѣтопись церковной и обіцестванной жизни за 
границей, сообщающая свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ 
™’ьт ' іяхъ и движеніяхъ *йа  предѣлами нашего отечества; 
12) разныя извѣстія и замѣтки содержащія разнообразныя 
интересныя свѣдѣнія? не укладывающіяся въ вышеозначен
ныхъ отдѣлахъ. Сверхъ того, въ числѣ объявленій будутъ 
печататься тиражныя таблицы всѣхъ процентныхъ бу
магъ, въ которыхъ помѣщены церковные капиталы.

Редакція надѣется, что этой программой исчерпываются 
вполнѣ всѣ существенныя потребности пастырскаго служе
нія. Если же, вопреки ожиданію, въ ней окажется какой 
либо пробѣлъ, то редакція проситъ почтенныхъ служителей 
церкви указать оный, чтобы она могла принять мѣры къ 
его восполненію.

4

и

А 

V

Первый годъ изданія „Правды” опредѣлилъ какъ ея мѣ
сто въ русской политической печати такъ и направленіе, 
йійіому слѣдуетъ ея редакція въ политикѣ, литературѣ, на
укѣ и искусствѣ. Во второй годъ изданія она будетъ стре
миться стать еще болѣе политическимъ, по преимуществу, 
эргаюмъ, въ какомь несомнѣнно ощущается теперь надоб
ность, въ виду значительныхъ перемѣнъ и утратъ, измѣнив
шихъ положеніе русской печати. Чуждаясь всякихъ ре
кламъ, редакція „Правды” можетъ только обѣщать, что 
прил іжитъ всѣ усилія, чтобы, безъ проигрыша для серье
зности и основательности, сдѣлать журналъ болѣе интерес
нымъ, живымъ и земскимъ, слѣдя за всѣми проявленіями 
государственной и общественной жизни. Особенное внима
ніе также будетъ обращено ею на развитіе литературнаго 
экономическаго и военнаго отдѣловъ; что касается послѣд
няго; то лица (г. Запасный, статьи котораго обратили на 
себя особенное вниманіе военнаго міра, и др.), помѣщающія 
въ ,Д1равдѣ статьи по военнымъ вопросамъ, обѣщали свое 
содѣйствіе изданію и въ будущемъ году, а для первыхъ 
двухъ отдѣловъ приглашены новые сотрудники. Въ пер
вый годъ изданія въ литературномъ отдѣлѣ участвовали: 
В. Г. Авсѣенко, Е. .4. Марковъ, Н. К. Лебедевъ (Морской), 
П. II. 1 нѣдичъ, Н. П. Глумовъ, Н. Н. Степаненко, В. А. Ле
бедевъ, М. С. Сковронская, А. Б. Ушакова, С. А. Бердяевъ, 
А. Н. Глинскій, П. Аристовъ, И. Парамоновъ и мн. другіе.’ 
Кромѣ постоянныхъ редакціонныхъ статей и отдѣловъ, по.' 
мѣщено было множество статей спеціалистовъ по разнымъ 
вопросамъ науки и общественной жизни—про®. М. О. Коя- 
ловича, М. В. Неручева, К. К. Толстого, А. А. М—ова, 
Н. М- (рядъ статей Филосовскаго и критическаго содержанія)’ 
П. Ф. Левдика (еженедѣльное политическое обозрѣніе), В. А*  

(^Лебедева (рядъ очерковъ), Н- II. Глумова (большой литера
турный очеркъ „Наша провинціальная печать”), Александра 
Кояловича и мн. другихъ, въ общемъ около пятисотъ ста
тей за годъ, не считая постоянныхъ отдѣловъ, число кото
рыхъ съ новаго года увеличится систематическимъ обозрѣ
ніемъ текущей журналистики. По искуству, театру и му- . .. _______
зыкѣ помѣщались статьи М. I. Вильде, покойнаго К. П. .Гал- ставляющихъ церковный интересъ; 6) библіографическія 
лера, Г. С. Габриловича и др. Редакція имѣетъ постоян- замѣтки, или обозрѣніе и оцѣнка вновь 
выхъ корреспондентовъ въ Парижѣ (г. Алеко), Италіи (бар. словскихъ сочиненіи; 7) корреспонденціи изъ "епархій и 
Биберштейнъ), Москвѣ, Варшавѣ, Вильнѣ, Ригѣ, Ревелѣ, ІГШ --- - -----------------
разныхъ мѣстностяхъ Западнаго, Прибалтійскаго и Приви- 
слянскаго краевъ, многихъ внутреннихъ городахъ, и проч. 
Въ 1889 году ею будетъ обращено особенное вниманіе на 
полноту и свѣжесть извѣстій изъ провинціи

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ съ доставкою и пересылкою 6 руб.. заграницу 
ю руб.

На полгода съ доставкою и пересылкою 4 руб., заграни
цу 6 руб.

На 3 мѣсяца съ доставкою и пересылкою 2 руб., загра
ницу 4 руб.

Подписка принимается для городскихъ подписчиковъ— 
въ конторѣ при книжномъ магазинѣ Цинзерлинга, на Нев
скомъ проспектѣ, противъ Гостиннаго двора, д. № 46:ино
городные адресуютъ подписныя деньги въ редакцію жур- 
іала „Правда", С.-Петербургъ, Бассейная ул., д. А» 8 кв. 6. 
Главная контора и экспедиція журнала помѣщаются въ 
Черчышевомъ пер., д.'Т^'2/в., кв. № 8; тамъ же производят-

а
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Программа „Христіанскаго Чтенія” столь же обширна, 
но выполняется преимущественно въ интересѣ тружениковъ 
науки; при чемь однакожъ не упускаются изь виду и 
потребности не только служителей церкви, но и простыхъ 
вѣрующихъ. Для удовлетворенія этихъ потребностей помѣ
щаются въ „Христіанскимъ Чтеніи? оригинальныя и пе
реводныя статьи преимущественно апологетическаго и 
назидательнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью 
научной постановки дѣла соединяется общедоступность 
изложенія.Въ частности въ „Христіанскомъ Чтеніи" будутъ 
по прежнему печататься толкованія на разныя книги 
Ветхаго Завѣта (въ 1889 г. будетъ продолжаться печатаніе 
толкованій на Псалтирь и книгу пророка Исаіи), а также 
неизданные письменные памятники минувшей жизни оте 
явственной церкви и матеріалы для біографіи ея замѣча
тельнѣйшихъ представителей и дѣятелей.

Въ цѣломъ программы обоихъ академическихъ изданій 
дополняютъ одна другую, содѣйствуя съ одной стороны 
служителямъ церкви въ Эѣлѣ ихъ многосложнаго и много 
труднаго пастырскаго служенія, съ другой труженикамъ на
уки въ ихъ изслѣдованіяхъ и разысканіяхъ вь безпредѣль
ной области знанія, и въ то же время популяризируя резуль
таты общихъ работъ на общую пользу и пастырей пасомыхъ.

.,Церк. Вѣсти." и „Христ. Чт.“ съ „Толкованіями" со
ставятъ въ годъ около двухсотъ пятидесяти пяти (255) 
печатныхъ листовъ („Церк. Вѣсти." до 140 л. и „Христ. 
Чтен.“ до 115 л).

Условія Подписки.—Годовая цѣна вь Россіи за оба 
журнала 7 р. (семь) съ пересылкою; отдѣльно за „Церков
ный*  Вѣстникъ" 5 р. (пя ть), за „Христіанское Чтеніе' съ 
„Толкованіями" 5р. (пять). За границей: для всѣхъ 
мѣстъ: за оба журнала 9 р. (девять), ;за каждый отдѣльно 
1 р. (семь) съ {усрес. Иногородные подписчики, надписыва
ютъ свои требованія такъ: „Въ Редакцію „Церковнаго Вѣст
ника" и „Христіанскаго Чтенія", въ С.-Петербургѣ". Под
писывающіеся, во Петербургѣ обращаются въ контору редак
ціи (Невскій проспектъ, д. № 182, кварт. № 12), гдѣ можно 
получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принима
ются объявленія для печатанія (по 10 к. за мѣсто, занимае
мое 1 строкой петита, за объявленіе болѣе 1 раза и 15 коп.— 
за 1 разъ) и для разсылки при „Церк. Вѣсти." (по 3 р. за ты
сячу въ пользу редмкціи, а для уплаты въ почтамтъ смотря 
по вѣсу объявленія, согласно почтовымъ правиламъ).

Примѣчанія:
1) Всѣ статьи и сообщенія для помѣщенія въ „Церков

номъ Вѣстникѣ" должны быть доставляемы или высылаемы
ми редакцію непремѣнно съ адресомъ автора. Статьи, до
ставляемыя безъ означенія гонорара за нихъ, признаются без 
платными. За слова и поученія редакція не платитъ ника
кого гонорара.

2) Статьи и сообщенія, признанныя редакціей неудоб 
ными къ напечатанію, сохраняются вь теченіе трехъ мѣся
цевъ вь редакціи для возвращенія по личному востребова
нію; возвращенія же ихъ по почтѣ редакція на себя не при
нимаетъ.

о) Авторы, желающіе, чтобы объ ихъ сочиненіяхъ свое
временно помѣщенъ быль отзывъ въ' „Церковномъ Вѣстни
кѣ", благоволятъ присылать въ редакцію свои сочиненія не
медленно по выходѣ въ свѣтъ. 

внутреннихъ и заграничныхъ, выходить „ежемѣсячно" книж
ками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна съ пересылкою въ Россіи 7 рублей, за границею 
8 руб. Подписка принимается въ Москвѣ, у редактора 
журнала протоіерея при церкви Ѳеодора Студита, у Никит
скихъ воротъ, II. Преображенскаго и у всѣхъ извѣстныхъ 
книгопродавцевъ. Иногородные благоволятъ адресоваться 
исключительно такъ: въ редакцію „Православнаго Обозрѣ
нія въ Москвѣ”.

ВЪ РЕДАКЦІИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ, Пи

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

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

2. Указатель къ „Православному Обозрѣнію" за 1871— 
1886 гг. Цѣна 75 кои., сь пересылкою.

3) ІІсалтиръ въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросія 
архіепископа Московскаго. (Зертисъ-Каменскаго). Москва 
1878 г. Цѣна 50 коп.

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

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

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

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

8) „Теорія древле-русскаго церковнаго и народнаго пѣ
нія",на основаніи автентчческихъ трактатовъ и акустическа
го анализа. Сочиненіе Юрія Арнольда. Москва, 1880 г. Цѣ
на 2 р. съ перес.

Редакторъ прот П. Преображенскій. 

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
въ 1889 году

(30-мъ отъ своего основанія)
БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ПРЕЖНИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ.

„Православное обозрѣніе" учено-литеритурный органъ 
богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ съ 
современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и биб
ліографіи, современной проповѣди, церковно общественныхъ 
вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ событіяхъ

і ОБЪ ИЗДАНІЯХЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО 
ПРОСВѢЩЕНІЯ ВЪ 1889 ГОДУ.

Въ 1889 году будетъ по прежнему издаваться въ 
Москвѣ еженедѣльная газета:

МОСКОВСКІЯ

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Какъ газета она будетъ сообщать своимъ читателямъ 

подробныя и разностороннія свѣдѣнія о внутренней и внѣшней 
жизни какъ нашего отечества и родственныхъ намъ славянс
кихъ странъ, такъ и странъ иноземныхъ.

Какъ газета церковная, она будетъ стараться каждое явле
ніе русской жизви (иногда и иностранной), каждый новый Фактъ 
еще не успѣвшій найти себѣ мѣсто среди другихъ, освѣтить 

! свѣтомъ церковнымъ, тѣмъ свѣтомъ, который, объединяя всѣхъ 
| православно вѣрующихъ разсѣянныхъ по разнымъ краямъ зем- 
I ли въ одну христіанскую семью, даетъ разуму безошибочное 

мѣрило при сужденіи о нояыхъ возникающихъ вопросахъ: и 
явленія жизни и мѣропріятія правительства и толки въ печати 
и обществѣ—вее найдетъ себЬ здѣсь безпристрастную оцѣнку 
станетъ на принадлежащее ему мѣсто.

Какъ газета Московская, опа не измѣнитъ стародавнимъ 
преданіямъ, священнымъ завѣтамъ Москвы и ихъ голосъ, черпа
ющій свою увѣренность въ могуществѣ н силѣ еще живущаго 
въ Москвѣ зиждительнаго духа русской псторіи, найдетъ, ко
нечно, сочуствіе во всѣхъ концахъ Россіи.

| Кромѣ того, будучи единственнымъ органомъ Православ- 
I наго Миссіонерскаго общества, Моск. Церк. Вѣдомости прило-
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жатъ все стараніе, чтобы дать читателямъ какъ можно болѣе 
подробное и наглядное представленіе о дѣятельности и жиз
ненныхъ условіяхъ нашихъ православныхъ миссій среди языч
никовъ, магометанъ и раскольниковъ.

Для выполненія предположенной программы, газета въ 
1889 году будетъ имѣть слѣдующіе отдѣлы:

1) Передовыя статьи по всѣмъ значительнымъ вопросамъ 
религіозной, политической и обществонной жизни какъ вообше 
всего русскаго общества, такъ и въ частности православнаго 
духовенства.

2) Московская церковная каѳедра, въ которую войдутъ 
лучшіе труды московскихъ проповѣдниковъ.

Зі Московская хроника или недѣльный дневникъ жизни 
Московской—религіозной, научной и общественной.

4) Внутреннія извѣстія, берущія свои свѣдѣнія изъ 
всѣхъ концовъ обширнаго русскаго царства и со всѣхъ ступеней 
его житейскихъ положеній, обнимающія жизнь русскаго человѣка 
во всѣхъ ея проявленіяхъ.

5) Иностранное обозрѣніе, въ которомъ будутъ излагаться 
событія современной жизни иностранныхъ государствъ, при 
чемъ особенное вниманіе будетъ удѣлено государствамъ, род
ственнымъ Россіи но вѣрѣ и племени.

6) Миссіонерскій отдѣлъ, въ которомъ кромѣ свѣдѣній о 
ходѣ дѣла въ многочисленныхъ православныхъ миссіяхъ будетъ 
отведено значительное мѣсто этнографическому и географи
ческому элементамъ, описанію быта, вѣрованій и природы тѣхъ 
инородцевъ, среди которыхъ приходится трудиться миссіонеру. 
По временамъ будутъ сообщаемы извѣстія и объ иностранныхъ 
миссіяхъ.

7) Замѣтки и сообщенія о печати, отдѣлъ, въ которомъ 
будутъ излагаться всѣ найболѣе замѣчательныя статьи газетъ 
и журналовъ, имѣющія общегосударственный или общецерков
ный характеръ.

8) БибліогряФІЯ.
9) Обзоръ текущей словесности.
10) Статьи но разнымъ отраслямъ знаній и по вопросамъ 

современности.
11) Корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ Россіи.
12) Извѣстія И замѣтки—отдѣлъ, въ который войдетъ 

все интересное и имѣющее право на вниманіе, но такъ или 
иначе не вошедшее въ предыдущіе отдѣлы.

13) Гигіеническіе совѣты, лекарственные и хозяйствен
ные рецепты.

14) Распоряженія И указы мѣстныхъ и центральныхъ 
духовныхъ и гражданскихъ властей, отчеты, уставы и т. д.

15) Нумера выигрышей, тиража и т. д.

ЧТЕНІЯ
въ

ОБЩЕСТВЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ/ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ

Журналъ: ,,Чтенія въ Обществѣ Любителей Духвнагй Про
свѣщенія" будетъ издаваться въ 1889 году по слѣдующей 
програмѣ:

а) Священной-Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Въ этотъ 
отдѣлъ войдутъ статьи псагогическаго и истолковательнаго 
содержанія; статьи истолковательныя будутъ какъ научнаго, 
такъ и общедоступнаго характера.

б) Церковная Исторія всеобщая и русская. Статьи этого 
отдѣла будутъ знакомить съ внѣшнею и внутреннею жизнію 
какъ православной вселенской и русской церкви, такъ и об
ществъ инославныхъ.

в) Православная христіанская апологетика.
г) Философія. Редакція будетъ продолжать печатаніе фи

лософскихъ лекцій протоіерея Ѳедора Александровича Голубин
скаго; имѣются также въ распоряженій Редакціи и другія ста
тьи по ФИЛОСОФІИ.

д) Церковная хроника.
е) Отдѣлъ критико-библіографическій. Сюда войдутъ: 1) 

критико-библіографическія статьи, касающіяся сочиненій какъ 
иностранной, такъ и отечественной богословской литературы 
2) обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и 3) обзоръ статей 
въ журналахъ сзѣтскихъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда статьи эти 
будутъ такъ или иначе касаться церкви.

По всѣмъ указаннымъ отдѣламъ редалція имѣетъ постоян
ныхъ сотрудниковъ, чѣмъ обезпечивается успѣшное выполненіе 
программы.

По примѣру прежнихъ лѣтъ будутъ по временамъ помѣща
емы матеріалы для исторіи Россійской церкви.

Годовая плата Моск.

Съ иересыл. и дост. 5 р.
Полугодовая 3 р.
Трехмѣсячная 1 р. 50 к.
Мѣсячная 60 к.

Церк. Вѣдомостей
Безъ доставки. 

На годъ 3 р. 50 к. 
На иолгода 2 р. 
На 3 мѣсяца 1 р. 
На 1 мѣсяцъ 40 к.

Годовая плата за журналъ „Чтенія въ Общ. Люб.
Дух. Просвѣщенія1'.

Съ доставкою и пересылкою...................... 7 руб.
Безъ доставки...................................................6 руб. 50 коп.

■ Лица подписывающіяся на оба изданія вмѣстѣ съ доставкою 
и пересылкою платятъ 11 р., вмѣсто 12 р., безъ доставки 10 р.

ВОСКРЕСНЫЯ БЕСѢДЫ
„Воскресныя Бесѣды" будутъ издаваться и въ 1889 годуй 

выходить еженедѣльно. Въ нихъ будутъ помѣщаемы поученія, 
составляемыя ио руководству Четіихъ Миней и Пролога, съ 
примѣрами изъ жизни святыхъ.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ перес. 1 р. 10 к. 
за иолгода съ перес. 60 к.; за трп мѣсяца съ перед. 35 к.; за’ 
мѣсяцъ Ю к., съ пересылкою 20 к.

Прежнія изданія Общества.
Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія 

за прежніе годы: за 10 книгъ, выходившихъ до 1871 г. от
дѣльными выпусками, 3 р., съ перес. 4 р.; за годовее изданіе 
1871 1872 1873 1874 г. безъ перес. 2 р,; съ перес. 3 р- 
за годовое издавіе 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 188о’ 
1881 безъ перес. 4 р., ісъ перес. 5 р. за каждый годъ- за 
годовое изданіе 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 и 1888 безъ 
перес. 6 р. 50 к. съ пересылкою 7 рублей.

Записки на книгу Бытія митрополита Московскаго Фи
ларета безъ перес. 50 к., съ пзрес. 75 к.

Воскресныя бесѣды 1870, 1874, 1875, 1876 1877 1878 
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 й
1888 гг.,за каждый годъ, 52 бесѣды но 50 к. съ перес. 70 к.

Бесѣды о говѣніи по уставу православной церкви 5 к.’ 
съ пересылкою 10 копѣекъ.

Избранныя бесѣды 1881—1884 года въ одной книгѣ 50 к. 
съ пересылкою 70 копѣекъ.

Если количество бесѣдъ одного и того же года, а не раз
ныхъ годовъ, будетъ выписываемо не менѣе 50 экз. въ одинъ 
разъ, то Редакція можетъ уступитъ ихъ по 50 к. за экз. 
принимая и пересылку на свой счетъ; также и бесѣды о 
говѣніи могутъ быть уступлены по 5 к. за экз. съ церес., 
если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ не менѣе 50 экз’.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1889 году, если коли
чество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 экз., но одному 
адресу, могутъ быть уступлены вмѣсто 1 руб. 10 коп. по 
50 копѣекъ за экземпляръ.

Правила святыхъ апостоловъ, съ толкованіями Изданіе 
2-е, Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Правила святыхъ вселенскихъ соборовъ, съ толкова
ніями. Два выпуска, на простой бумагѣ, по 80 к. каждый 
съ пересылкою по 1 р., на веленевой по 2 р., каждый съ 
пересылкою 2 рубля 50 коп.

Правила святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ толкованія
ми. Два выпуска, на простой бумагѣ по 1 р. за каждый 
съ перес. но 1 р. 25 к., на веленевой по 2 р. 25 за каждый’ 
съ пересылкою по 2 р. 50 к. ’

Правила святыхъ Отецъ съ толкованіями. На простой 
бумагѣ: 1 р. 25 к., съ перес, 1 р. 50 к., на веленевой бу
магѣ 2 р. 75 к., съ перес. 3 р.

Указатель предметовъ, седержащихся въ изданіи пра
вилъ апостольскихъ, соборныхъ и святыхъ отцевъ съ 
толкованіями. Ц. 50 к. съ пер. 60 к.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871, 2, з 
4, 5, 6, 7, 8 и 9 гг. по 2 р. за годовой экз., съ перес. 2 р. 50 к.

Московскія Церковныя Вѣдомости за 1880, 1, 2, з, д‘ 
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5, 6, 7 и 8 годы 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 50 к. за крждый 
годъ.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ Чтеній 
въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія за 17 лѣтъ 
съ 1863—1880 г. Цѣна 25 коп.; съ перес. 30 коп.

ЖИТІЯ СВЯТЫХЪ съ назидательными поученіями и уроками 
изъ жисни святыхъ—52 житія (изъ ,,Воскресныхъ Бесѣдъ" 
1879 г.(. Цѣна 50 к., съ перес. 70 к’

Высокопреосвященный Макарій, митрополитъ Москов
скій Очеркъ его жизни и дѣятельности. Цѣна 50 к. съ перес.

О религіозно-нравственномъ воспитаніи. Протоіерея 
Виктора Рождественскаго. Изд. 3. Цѣна 5 к. съ перес.

Христосъ И Самарянка. Изъ сочиненій Дублинскаго ар
хіепископа Р. Ч. Тренча—переводъ съ англійскаго. Ц. 40 к., 
съ перес. 50 к.

Жизнь св. Іоанна Богослова, ц. 5 к. съ перес. 10 к.
О Богослуженіи въ навечеріи дня Успенія Пресвятыя | 

Богородицы при гробѣ Ея въ Геѳсиманіи близъ Іерусалима, ■ 
ц. 20 к., съ перес. 30 к.

Бесѣда пастыря съ православными воинами, ц. 5 к. съ пер.
Программа по Закону Божію, ц. 5 к. съ перес.
Праздникъ Рыкдества Христова и Богоявленія—8 Про

повѣдей, произнесенныхъ пасторомъ Гольстомъ. Ц. 40 к. съ 
пересылкою 50 копѣекъ

Сборникъ, изданный Обществомъ Любителей Духовнаго 
Просвѣщенія, по случаю празднованія столѣтняго юбилея 
со дня рожденія (1782—1882) Филарета, митрополита Мос
ковскаго. Томъ І-й. Матеріалы. Томъ П. Оригинальныя 
етатьи. Москва. 1883. Цѣна каждаго тома 3 р., съ пересылкою 
3 р. 50 к.; за оба тома 6 р. съ пересылкою 7 р.

Сборникъ для Любителей духовнаго чтенія. Соборнаго 
іеромонаха (нынѣ игумена) Никифора. Ц. 2 р. съ церес.

Памятная книжка для христіанскаго отрока. Прот. М. 
И. Богословскаго. Москва. 1885. Цѣна за экзем. на простой бу
магѣ 15 к. съ перес. 20 к. на веленевой 50 к. съ перес. 60 к.

Аіоа/т; -сшѵ ошогха алоатокшѵ. Греческій текстъ этого ново
открытаго памятника древнехристіанской письменности, съ 
руескимъ переводомъ его, введеніемъ и объяснительными при
мѣчаніями. Ц. 50 к. съ перес. 75 к.

Иногородные благоволятъ съ требованіями своими исключи
тельно обращаться въ редакцію изданій Общества Любителей 
Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ, на Арбатской улицѣ, въ 
квартирѣ протоіерея Николоявленской церкви, Виктора Пе
тровича Рождественскаго.

Программа изданія „Благовѣстъ11 по — прежнему 
заключаетъ:

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

П. Корреспонденціи о замѣчательныхъ почему-либо но
востяхъ и событіяхъ въ области духовно-нравственной.

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

IV. Обозрѣніе современной печати, отечественной и 
иностранной по вопросамъ духовно-нравственнымъ, рецен
зіи книгъ и т. п.

V. Отвѣты Редакціи и объявленія.

„Благовѣстъ“ выходитъ два раза въ мѣсяцъ, въ 
объемѣ отъ одного до двухъ листовъ.

Цѣна на годъ пять руб. сер., съ доставкою и пересыл
кою, а на полгода три руб. сер. Объявлейія, для напеча. 
танія въ „Благовѣстъ", оплачиваются по 8 к. за строчку.

Подписка на изданіе „Благовѣстъ1* — принимается въ 
Ст.-Петербургѣ, въ Конторѣ Редакціи, по Невскому Про
спекту, 1-я улица Песковъ, домъ № 12, кв. № 13, (во
дворѣ), а также у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ 
Россіи.

Редакторъ-издатель Гр. КУ ЛЖИНСКІИ.

Пятидесятилѣтній юбилей возсоединенія Литов
скихъ уніатовъ съ православною Церковію.

Въ наступающемъ 1889 году исполнится пятиде
сятилѣтіе со времени возсоединенія литовскихъ уніа
товъ съ православною Церковью. Эдр. событіе бу
детъ ознаменовано подобающимъ юбилейнымъ тор
жествомъ въ предѣлахъ б. уніатскихъ епархій запа
днаго края Россіи.

ГОДЪ СЕДЬМОЙ.

О продолженіи въ 1889 году изданіяБЛАГОВѢСТЪ.
Служа по мѣрѣ силъ и возможности правор^авно-рус- 

скимъ интересамъ, ивданіе „Благовѣстъ” въ то же время 
предлагаетъ своимъ читателямъ разнообразный и общедо
ступный матеріалъ дкя чтенія. А посему это изданіе имѣ
етъ уже нѣкоторое право на вниманіе къ нему со стороны 
русскихъ патріотовъ и въ 1889 году т. е. седьмомъ со 
времени его существованія.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Отъ редакціи.— Перемѣще
ніе священниковъ.—Постройка и освященіе церкви въ с. Ра- 
достовѣ. — Пожертвованія въ пользу церквей. — Избраніе и 
утвержденіе предсѣдателя Л «дзинекаго церковно-приходскаго 
попечительства. — Некрологъ.— Предметы продажи въ лавкѣ 
Холмскаго Свято ■ Богорддицкаго братства. — Отдѣлъ II. 
Слово въ день рожденія Благочестивѣйшей Государыни Им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны, произнесенное въ Варшавскомъ 
каѳедральномъ соборѣ 14 ноября 1887 г. — Слово въ день 
рожденія Благочестивѣйшей Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны, произнесенное въ Варшавскомъ каѳедральномъ 
соборѣ 14 ноября 1888 г.—Историко-статистическое описаніе 
церкви и прихода въ гор. Соколовѣ, Сѣдлецкой губерніи 
(продолженіе). — Извлеченіе изъ отчета Сувалкскаго приход
скаго попечительства за 1887 г. —• Извлеченіе изъ отчета 
Сѣдлецкаго приходскаго попечительства за 1887 г. — Объ
явленія.

Редакторъ Протоіерей I. Корженевскій.
Печатать дозволяется.— Варшава, 30 ноября 1888 года. — Цензоръ, ключарь Протоіерей К. Чеховичъ 
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