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ОТДЪЛЪ I.

ВЫСОЧАЙШЕЕ СОИЗВОЛЕНІЕ.

Государь Императоръ, въ 13 день октября те
кущаго года ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ на вызовъ 
Высокопреосвященнаго Іеронима, Архіепископа 
Холмскаго и Варшавскаго въ С.-Петербургъ для 
присутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Назначенъ состоящій на вакансіи псаломщика при 
Лѣснипскомъ женскомъ монастырѣ, священникъ Іо
аннъ Смирновъ на вакансію втораго священника при 
семъ монастырѣ съ 1 декабря.

Перемѣщенъ съ 1-го января 1901 г. намѣстникъ 
Яблочинскаго монастыря іеромонахъ Іаковъ въ штатъ 
братіи Холмскаго архіерейскаго дома.

Назначены съ 1 января 1901 т.: временно исполня
ющимъ обязанности вамѣстника Яблочинскаго мона
стыря ризничій сего монастыря іеромонахъ Петръ съ 
оставленіемъ его и въ сей послѣдней должности. Пса
ломщикъ церкви села Непле Сѣдлецкой губ. окончив
шій курсъ Холмской духовной семинаріи Арсеній 
Островскій на вакантное мѣсто священника ири Ра- 
дочницкой женской общинѣ.

Вакантно священническое мѣсто въ с. Корощинѣ, 
Сѣдлецкой губ.

Отъ Яблочинскаго Св. Онуфріевскаго монастыря

Въ Яблочинскомъ Св. ОнуФріевскомъ монастырѣ 
27 и 28 декабря сего года имѣютъ быть вступитель
ные экзамена въ причетническую школу. Въ школу 
могутъ поступать молодые люди послѣ 21-го года отъ 
роду, отбывшіе воинскую повинность, или имѣющіе 
льготныя свидѣтельства. Поступающіе въ школу 
должны обладать: хорошимъ музыкальнымъ слѵхомъ 
и хорошимъ голосомъ, преимущественно теноромъ; 
должны знать: общеупотребительные церковные напѣ
вы на гласы и должны умѣть хорошо читать по цер
ковному. При прошеніи о поступленіи въ школу слѣ
дуетъ прилагать: 1) паспортъ, 2) метрическое свидѣ
тельство, или выписку о рожденіи и крещеніи, 3) 
увольнительный отъ воинской повинности, или солдат
скій билетъ, 4) свидѣтельство объ окончаніи курса на
укъ въ народной школѣ и 5) удостовѣреніе отъ мѣст
наго священника о добромъ поведеніи и усердіи къ 
храму Божію. Учителя церковно-приходскихъ школъ 
и школъ грамоты къ пріемнымъ испытаніямъ допу
скаться не будутъ, чтобы не прерывать учебныхъ за
нятій въ церковно-приходскихъ школахъ и школахъ 
грамоты среди учебнаго года. Слѣдовать въ Ябло- 
чинскій монастырь надо по Брестъ-Холмской желѣзной 
дорогѣ на разъѣздъ „Дубицу“ между станціями „До- 
мачево“ и „Страдечъ".

Отъ Министерства Финансовъ.
Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее 

свѣдѣніе, что:
I. Высочайше утвержденнымъ, въ 25 день января 

сего года, положеніемъ Комитета Министровъ опредѣ
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лено: продлить обмѣнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб,, 
10 руб. и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 
руб. билетовъ (радужныхъ) образца 1866 года.

до 1 января 1902 года.
Посему означенные билеты до 31-го декабря 1901 

года включительно принимаются безпрепятственно всѣ
ми правительственными кассами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обра
щеніе коихъ прекращается 31 декабря 1901 года:

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 

густою синею краскою по свѣтлокоричневому Фону.
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 

билетовъ— въ 5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) 
слѣва, а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. 
билетахъ (только 1887 г.) посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ Государственнымъ гербомъ посрединѣ, 
крупною цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ Манифе
ста — вправо и отпечатана:

5 руб. бил. —■ синею краскою.
10 „ „ — красною „
25 „ „ — лиловою „

Сторублевый билетъ — радужный, съ портретомъ 
Императрицы Екатерины П.

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ 
конторахъ и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и 
въ Казначействахъ.

П. Нижеслѣдующіе 7 родовъ кредитныхъ биле
товъ оставлены въобращеніи безъ всякаго ограниченія. 

500 руб. бил. Цвѣтъ зеленоватый. Годъ 1898. Пор
третъ Императора Петра Великаго.

100 „ „ Цвѣтъ песочный, правая четверть бѣ
лая. Годъ 1898. Портретъ Императри
цы Екатерины И.

25 „ „ Цвѣтъ лиловый. Годъ 1892. Справа
портретъ Императора Александра Ш. 
видимый на свѣтъ. Слѣва женская Фи
гура (Россія) со щитомъ.

10 руб. бил. Цвѣтъ красный Годъ 1894. Женская 
Фигура (Россія) со щитомъ.

5 „ „ Цвѣтъ синій. Годъ 1895. Женская Фи
гура (Россія) со щитомъ.

3 г „ Цвѣтъ зеленый. Года разные. Двугла
вый орелъ посрединѣ. Цифра 3 слѣва.

1 „ „ Цвѣтъ желтый. Года разные. Двугла
вый орелъ посрединѣ. Цифра 1 слѣва, 

Кромѣ того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
50-рублевый билетъ. Цвѣтъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I.

О таковомъ сообщеніи Министра Финансовъ Хо
зяйственное Управленіе, по распоряженію Синодальна
го Оберъ-Прокурора, имѣетъ честь объявить по духо
вному вѣдомству, для зависящихъ распоряженій.

Мѣстопребываніемъ Высокопреосвященнѣйшаго 
Іеронима, Архіепископа Холмскаго и Варшавска
го, въ Петербургѣ на время присутствованія Его 
въ Св. Синодѣ будетъ: Васильевскій островъ, 8 ли
нія. Благовѣщенское Синодальное Подворье.

ОТДѢЛЪ II.

Мелочи изъ обыденной жизни священника.
(Продолженіе) *).

Соблюденіе общепринятыхъ приличій всегда со
ставляло необходимую принадлежность каждаго наро
да. У всѣхъ народовъ рядомъ съ кодексомъ зако
новъ, предназначенныхъ для порядка въ государствѣ, 
мы встрѣчаемъ кодексъ правилъ общественныхъ при
личій. Самыя отдаленныя отъ насъ цивилизаціи пред
ставляютъ намъ слѣды правилъ вѣжливости въ обще
ствѣ. Эти правила написаны, правда, не въ книгахъ, 
но въ нравахъ. А это еще убѣдительнѣе. Обычаи 
приличій, запечатлѣнные въ нравахъ всѣхъ народовъ, 
показываютъ, что соблюденіе вѣжливости составляетъ 
требованіе всего человѣческаго рода.

Востокъ—колыбель человѣческаго общества—былъ 
мѣстомъ, гдѣ прежде всего стали исполняться прави
ла приличій. Св. Писаніе открываетъ намъ драгоцѣн
ные памятники обычаевъ, соблюдавшихся евреями и 
народами, жившими въ сосѣдствѣ съ ними. Исторія 
Авраама и другихъ патріарховъ, исторія Давида и Со
ломона, а также правителей Ассиріи, Мидіи и Персіи, 
о которыхъ упоминаетъ Библія, указываетъ намъ на 
существованіе церемоніаловъ, уже довольно сложныхъ, 
при обѣдахъ, при пріемѣ гостей, при аудіенціяхъ, 
удѣляемыхъ правителямъ и т. под.

Греки отождествляли эти правила съ поклоненіемъ 
красотѣ, которое служило характеристической чертой 
ихъ цивилизаціи. Этотъ народъ, будучи преимуще
ственно культурнымъ и поразительно одареннымъ де
ликатностію и прекраснымъ вкусомъ, долженъ былъ 
имѣть прекрасныя иравила приличій во взаимныхъ 
своихъ отношеніяхъ. Онъ умѣлъ соединять съ сво
имъ краснорѣчіемъ и красоту своихъ нравовъ и обы
чаевъ; то и другое для него имѣло одинаковое значе
ніе. Молитва, съ которою греки обращались въ сво
ихъ храмахъ къ божеству: „дайте мнѣ, боги, способ
ность говорить только то, что пріятно, и не совершать 
ничего, что было бы неприлично14, — характеризуетъ 
теорію взаимнаго ихъ обращенія между собою.

Правила приличій у римлянъ отличаются мужѳ-
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ствомъ, искренностію и простотой. Римляне, чита-
----- ' 4 -------- ------------ —— — > ОѴ

емъ мы у Цицерона, умѣли отличать рѣчь простеца да готовымъ проводить минѵты
ЛТТ, П'Ьпы ТТДПОПгЬтт ------------ ’отъ рѣчи человѣка просвѣщеннаго. 

Христіанская церковь, которую справедливо назы
ваютъ великою школою вѣжливости, заняла верховное^ 
значеніе въ мірѣ, но она удержала при этомъ и древ
нія добрыя преданія. Ученіе Евангелія о великомъ 
значеніи человѣка, какъ созданія по образу Божію, и 
одареннаго чрезъ св. крещеніе правомъ сподобляться 
божественныхъ даровъ, освятило въ человѣческомъ 
родѣ новыя правила вѣжливости — правила высшія и 
оолѣе нравственныя сравнительно съ правилами при
личій въ языческомъ мірѣ. Преобразовывая обычаи, ! жанъ. __  }
христіанскій духъ сообщилъ общественнымъ отноше-! глашеній въ семейства 
ніямъ характеръ уваженія, достоинства — черты до (Правила приличій, і 
времени христіанства неизвѣстныя міру. Это не есть! близкаго общенія съ 
унизительный сервилизмъ Востока; это не гордая не- < 
зависимость Греціи и Рима; нѣтъ, это почтительность, пу, тщательно изучаетъ нравы

I

I

унизительный сервилизмъ Востока; это не гордая не- I

которую оказываетъ человѣкъ человѣку; это братское 
олагогіожеланіе, соединяющее между собою всѣхъ чле
новъ человѣческой семьи; это — обнаруженіе ео внѣ 
христіанской заповѣди, начертанной на человѣческомъ 
сердцѣ, люби ближняго. Поэтому Формы почтитель- той средѣ, 
ности, вѣжливости сдѣлались въ христіанствѣ болѣе 
совершенными, чѣмъ онѣ были въ древности. Св. 
церковь не только заповѣдуетъ намъ быть вѣжливы
ми, но и даетъ намъ поучительный примѣръ исполне-і людей 
НІЯ этой заповѣди при совершеніи богослуженій. При- ! 
(‘МПТТШТДОГ .»гг Л * •смотритесь съ благоговѣніемъ къ отношеніямъ, во 
время богослуженій, діаконовъ къ пресвитерамъ и пре
свитеровъ къ епископу, а также къ ихъ взаимнымъ 
отношеніямъ,

ву св. ап. Павла, бытъ всѣмъ вся, долженъ быть всег- 
, часы,7 въ семьяхъ не 

только бѣднаго незнатнаго люда, но и въ семьѣ знат
наго вельможи. Священникъ, уклоняющійся отъ по
сѣщенія домовъ знатныхъ людей только ради не зна
нія общепринятыхъ приличій, самъ унижаетъ свой вы
сокій священническій сапъ; онъ забываетъ, что во вся
комъ случаѣ священство доставляетъ лицу, носящему 
его, особаго рода почетъ отъ благочестивыхъ вельможъ 
и даже царей; поэтому священникъ становится всегда 
отвѣтственнымъ за уклоненіе себя отъ обязанности 
вліять на высшіе слои ввѣренныхъ ему Богомъ прихо- 

>. Не уклоняться долженъ священникъ отъ при- 
знатныхъ людей, а изучать 

насколько это полезно ради болѣе 
> своими прихожанами.Миссіонеръ, 

отправляющійся въ совершенно невѣдомую ему стра- 
і и обычаи этой страны 

именно для того, чтобы не явиться тамъ человѣкомъ 
совершенно чуждымъ; подобнымъ образомъ долженъ 
вести себя и священникъ, поступающій на приходъ: 
онъ долженъ изучить правила приличій, принятыя въ 

•>, на которую вліять опредѣлено ему Бо
гомъ.

Но есть священники, которые, наоборотъ, слиш
комъ большое значеніе придаютъ манерамъ свѣтскихъ 

'1 и правиламъ ихъ приличій: они рабски-слѣду- 
ютъ этимъ манерамъ,—вслѣдствіе чего унижаютъ свя
щенническій санъ болѣе, чѣмъ священники совершен
но уклоняющіеся отъ общепринятыхъ правилъ прили
чій. Такіе священники забываютъ, что свѣтскій че- 

и священникъ — понятія весьма различныя, 
ли въ самомъ дѣлѣ, встрѣчать священника, 

какъ бы желая заставить высшее общество 
что онъ лицо духовное, позволяетъ себѣ реве

рансы и вообще манеры, свойственныя ловкимъ свѣт
скимъ кавалерамъ, и расшаркивается, словно юный офи- 
церикъ? Грустносмѣшнымъ отзывается — когда свя
щенникъ, не желая въ обществѣ ни единымъ словомъ, 
ниже единымъ жестомъ, проявить присущую ему цер
ковность, то и дѣло, во время бесѣды, выкрикиваетъ: 
шегсі, шезвіеигз, шезаатез, тасіетоізеііе, а ргороз и 
под. Такое неразсудительное увлеченіе священника 
------------ 1 манерами имѣетъ своимъ послѣдствіемъ то 
грустпое явленіе, что, по справедливому замѣчанію 
автора книги „О священствѣ", такого священника 
принимаютъ въ домъ не какъ пастыря и служителя 
Божія, а какъ простого знакомаго.

Теперь спросимъ, какимъ образомъ усвоить себѣ 
Формы приличій, достойныя священническаго сана, до
стойныя быть выраженіемъ евангельской любви къ 

домахъ высшаго. круга онъ чувствуетъ себя стѣснен- ближнему и почтительности къ нему? Прежде всего 

должны внушать эти Формы заблаговременно родители 
воспитатели и учители вообще молодымъ людямъ, да- 
бы, благодаря ихъ незлобивому и мягкому сердцу,

и вы убѣдитесь, что св церковь освя-вовѣкъ 
щаетъ извѣстныя Формы вѣжливости, почтительности. Пріятно
Такъ, когда епископъ идетъ въ храмъ, то своего Ар- который,
хипастыря вѣрующіе привѣтствуютъ колокольнымъ забыть,
звономъ. .1
встрѣча; — епископа 
облаченіи съ крестомъ, положеннымъ на блюдѣ и при
томъ положеннымъ такъ, чтобы ему удобно было 
взять этотъ крестъ въ свои руки. Во время богослу
женія священнослужители поддерживаютъ епископа 
подъ руки когда онъ восходитъ на солею или когда 
онъ сходитъ съ солеи на средину храма, на амвонъ.

ІІри входѣ епископа въ храмъ, устрояется
встрѣчаетъ священникъ въ св.

Этимъ выражается во внѣ любовь пасомыхъ къ своему свѣтскими
Архипастырю за поднятые имъ на свои рамена Архи
пастырскіе труды. При выходѣ изъ храма священно
служители устраиваютъ епископу проводы, поддер
живая его все то время, когда онъ, преподавая наро
ду благословеніе, идетъ въ свой домъ.

Что знать правила приличій необходимо для свя
щенника сознаетъ невольно каждый священникъ: въ

нымъ именно тогда, когда замѣтитъ, что онъ незна
комъ съ принятыми приличіями; многіе священники 
изъ-за этого не находятъ пріятности бывать въ домахъ 
высшаго круга. Но священникъ, обязанный, по сло-1 Формы приличій со дней ихъ юности сдѣлались 7ля



ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ

нять языкъ, обучающій восходить на высшую степень 
добродѣтели. Говорятъ, поэтому, народъ не знаетъ 
религіи, не знаетъ священника, или, правильнѣе, на
родъ знаетъ религію настолько, насколько видитъ свя
щенника, исполняющаго религію.

Есть еще черта, весьма часто забываемая нами-- 
священниками; это то, что священникъ долженъ быть 
не только человѣкомъ и священникомъ, но и гражда
ниномъ Св. апостолъ Павелъ (Дѣян. XVI, 37) не 
считалъ лишнимъ называть себя гражданиномъ, ука
зывая на это свое званіе римскимъ властямъ. Подоб
но апостолу Павлу и мы—священники не должны за
бывать, что и мы имѣемъ права и обязанности граж
данъ. Господь далъ намъ болѣе, чѣмъ другимъ ли
цамъ, власть учить и надѣлилъ насъ—священниковъ 
особою благодатію. Состоя гражданами своего отече
ства, мы не имѣемъ права скрывать дарованный 
намъ духовный свѣтъ подъ спудомъ, а должны вно
сить этотъ свѣтъ во всѣ благодѣтельныя для нашего 
отечества общественныя учрежденія, быть въ весьма 
близкомъ и дѣятельномъ общеніи съ ними и заботить
ся объ ихъ процвѣтаніи. Было бы ошибкой думать, 
что единственная задача священника имѣть всегда 
въ виду только міръ горній и игнорировать въ то же 
время міръ видимый съ его людскими учрежденіями. 
Съ другой стороны, было бы также ошибкою думать, 
что, наоборотъ, главная задача священника состоитъ 
въ томъ, чтобы приспособляться къ порядку суще
ствующихъ общественныхъ учрежденіи, мало забо
тясь о мірѣ свышнемъ. Нѣтъ,— міръ внѣшній и міръ 
внутренній составляютъ единство въ Божіемъ домо
строительствѣ. Призваніе священника состоитъ въ 
томъ, чтобы при посредствѣ міра видимаго руководить 
другихъ къ достиженію благъ міра горняго.

Всѣ эти высказанныя здѣсь нами сужденія даютъ 
основаніе утверждать, что законы гражданскаго оо- 
щежитія требуютъ любви, согласія, долготерпѣнія, 
кротости, доброты, гуманнаго обращенія и уваженія 
къ личности, Поэтому-то и способы, или манеры, слу
жащія выраженіемъ этихъ прекрасныхъ человѣческихъ 
качествъ, никогда не должны быть называемы пустя
ками; хорошія манеры—это плодъ благородной души 

'и честнаго христіанскаго ума. Надо замѣтить, что 
правила приличій развились именно у христіанскихъ 
народовъ. Китайцы съ своими 30,000 церемоній оста
ются тѣми же варварами, какими они были 2,000 
лѣтъ тому назадъ и будутъ такими, пока не примутъ 
христіанства и пока христіанство не научитъ ихъ свя
щеннымъ чувствамъ любви и уваженія къ ближнимъ 
и манерамъ для выраженія зтихъ чувствъ.

Какъ мы уже и замѣтили, благородныя манеры 
трудно усвоиваются тѣми лицами, которыя съ дѣтства 
не были воспитываемы въ хорошихъ манерахъ, хотя, 
конечно, нельзя сказать, чтобы не было возможности 
и впослѣдствіи усвоить ихъ себѣ. Но относительно 
священниковъ нужно сказать, что каждый изъ нихъ,

нихъ второю природою. Руководители воспитанни-, 
ковъ духовныхъ семинарій и вообще духовно-учеб-, 
ныхъ заведеній должны считать Формы приличій необ
ходимою обязанностію для воспитанниковъ и сами 
должны представлять собою примѣръ безукоризненна
го выполненія правилъ благоприличія.

Если же кто изъ своего родительскаго дома и изъ 
школы не вынесъ съ собою благовоспитанныхъ прили
чій, пусть старается проводить время въ благовоспи
танныхъ кружкахъ людей, пусть внимательно къ 
нимъ присматривается, пусть наблюдаетъ, какъ по
ступаютъ старшіе и читаетъ соотвѣтственныя книги, 
но, главное, пусть пребываетъ осмотрительнымъ, 
скромнымъ, осторожнымъ въ словахъ и готовымъ къ 
услугамъ безъ униженія священническаго сана.

Само собою разумѣется, что не всѣ обычаи имѣютъ
для священника обязательное значеніе; существуетъ' 
много такихъ обычаевъ, исполненіе которыхъ свя
щенникомъ сопровождалось бы униженіемъ его сана и 
даже насмѣшками. Напримѣръ, въ нѣкоторыхъ мѣст
ностяхъ есть обычай цѣловать руку хозяйки дома; для 
человѣка свѣтскаго — это обычай, какъ служащій въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ выраженіемъ признательно
сти къ хозяйкѣ, обязательный, но священникъ этому 
обычаю никоимъ образомъ не долженъ слѣдовать. Для 
священника вполнѣ достаточно, если онъ будетъ толь
ко вѣжливымъ, почтительнымъ и притомъ всегда и по 
отношенію ко всѣмъ—равнымъ себѣ и низшимъ себя, 
не исключая и своихъ слугъ.

Скажемъ, поэтому, еще, что священникъ долженъ 
знать не только правила общественныхъ приличій, но 
и то, какія изъ этихъ правилъ для него обязателльны 
и какихъ онъ, какъ священникъ, исполнять не 
долженъ.

Священникъ долженъ въ своей жизни воплощать 
собою естественныя добродѣтели: доброту, благосклон
ность, прямодушіе, честность, признательность, тру
долюбіе—вообще добродѣтели свойссвенныя каждому 
человѣку, не только христіанину. Было бы величав
шей ошибкой со стороны священника, если бы онъ, 
взирая на себя всегда какъ на служителя алтаря Го
сподня, въ то же время игнорировалъ при своемъ обра
щеніи съ людьми тѣ естественныя добродѣтели, кото
рыя должны быть свойственны каждому человѣку. 
Нѣтъ, въ словѣ Божіемъ есть указаніе, что всѣ есте
ственныя добродѣтели, которыя даже и міръ считаетъ 
обязательными для себя, должны быть выполняемы 
священникомъ и что поэтому священникъ не должепъ 
удаляться отъ міра и того, что въ немъ есть добраго. 
Въ своей молитвѣ къ Богу Отцу, Спаситель говоритъ 
объ апостолахъ: Отчеі не Молю, чтобы Ты взялъ 
ихъ изъ міра, но чтобы сохранилъ ихъ отъ зла. Какъ 
Ты послалъ Меня въ міръ, такъ и Я послалъ ихъ въ 
міръ, да увѣруетъ міръ, что Ты послалъ Меня (Іоан. 
XVII, 15, 18, 21). Необходимо священнику имѣть 
общеніе съ міромъ, дабы міръ имѣлъ возможность по-
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въ какой бы глухой деревнѣ онъ ни провелъ свое дѣт-іберніи; въ общемъ числѣ молящихся было болѣе 4,000 
весьма легко можетъ усвоить себѣ благородные человѣкъ. Со стороны гражданскаго начальства присут- 

_____ '___ > обществѣ, потому что умъ и ствовалъ на торжествѣ начальникъ Бѣльскаго уѣзда 
сердце священника всегда заняты возвышенными бла- В. С. Кедровъ. За время службы въ п. Коднѣ насто

ство,
способы держать себя въ 

гочестивыми предметами, что составляетъ самую луч
шую основу манеръ. Отъ священника, выросшаго 
въ самой глухой деревнѣ, требуется только желаніе 
усвоить себѣ благородныя манеры. И если вообще о 
трудѣ человѣка можно выразиться словами одного изъ 
нашихъ поэтовъ:

Куда какъ упоренъ въ трудѣ человѣкъ!
Чего онъ не сможетъ,—лишь было-бъ терпѣніе 
Да разумъ, да воля, да Божье хотѣнье, 

то о пріобрѣтеніи хорошихъ приличныхъ священному 
сану манеръ для священника можно сказать, что онъ 
нуждается только въ томъ, чтооы слушать или про іи- 
тать о хорошихъ манерахъ, о хорошихъ обычаяхъ. ( 

Для усвоенія священникомъ этихъ манеръ, этихъ 
обычаевъ, говоримъ, потребуется главнымъ образомъ 
хотѣніе. Удовлетворяя этому хотѣнію, мы постара
емся, на основаніи нашихъ наблюденіи, а также на 
основаніи книжныхъ замѣтокъ, изложить здѣсь нѣко
торые совѣты, относящіеся къ мелочамъ въ обыденной 
жизни священника.

Вы намъ на это 
то и другое, вѣдь, 
будетъ по-вашему. Но дѣло 
священнической жизни и на мелочи надо обращать осо
бое вниманіе. Кто-то и гдѣ-то сказалъ: „отъ великаго 
досмѣшного одинъ шагъи; мы же думаемъ, что отъ 
мелочи до дѣла важнаго разстояніе и того меньше. 
Да и существуетъ ли какое-либо разстояніе между 
ними? Въ жизни христіанъ нѣтъ мелочей, или, пра
вильнѣе, и мелочи имѣютъ важное значеніе.—Это, пов 
торяемъ. побудило насъ подѣлиться съ своими собратья
ми взглядомъ на мелочи въ жизни священника и позна
комиться съ принятыми правилами общественныхъ 
приличій. (Продолженіе будетъ).

Прот. А. Ковалъницкій.

„это не важная матерія; 
На это скажемъ: пусть 
въ томъ, что въ нашей

замѣтите:
мелочь

Освященіе Св. Троицкой церкви, въ посадѣ Коднѣ, 
Сѣдлецкой губ.

По случаю произведеннаго капитальнаго ремонта, 
8 ноября с. г., въ посадѣ Коднѣ, въ день храмового 
праздника одного изъ придѣловъ, состоялось торже
ственное освященіе Свято-Троицкой церкви. Освяще
ніе совершалъ ключарь варшавскаго каѳедральнаго со
бора маститый протоіерей Макарій Жахановичъ, въ со
служеніи съ мѣстнымъ благочиннымъ протоіереемъ М. 
Ваховичемъ и священниками всего благочинія.

Несмотря на очень пасмурную погоду, прихо
жанъ собралось очень много, а также множество наро
да прибыло изъ сосѣднихъ приходовъ и Гродненской гу- 

ятеля священника Тихона Мищенко, за короткое время 
и подъ его личнымъ наблюденіемъ капитально отремон
тирована уже вторая церковь, вслѣдствіе чего теперь 
коденскіе прихожане смѣло могутъ гордиться своими 
храмами. Первая Свято-Духовская церковь одна изъ 
самыхъ древнихъ храмовъ здѣшняго края, построена 
тогдашнимъ владѣльцемъ Кодня Симеономъ Сапѣгою 

| въ 1404 году. Церковь эта находится вблизи замка за 
небольшою рѣчкою, окопана валомъ и построена изъ 
краснаго, большого Формата кирпича въ смѣшанномъ 
готическомъ и византійскомъ стилѣ. Въ концѣ ХѴШ 

! вѣка Св.-Духовская церковь была закрыта вслѣдствіе 
(крайняго обѣднѣнія, по причинѣ отчисленія отъ нея 
Страдеча и Копытова, въ которыхъ были устроены са
мостоятельные приходы, а затѣмъ въ истекшемъ 1899 г. 
она была капитально отремонтирована.

В горая Свято-Троицкая церковь, торжественное освя
щеніе которой состоялось 8 сего ноября, построена Ни
колаемъ Сапѣгою въ 1635 году, находится въ самомъ 
центрѣ мѣстечка и представляетъ собою одинъ изъ са
мыхъ величественныхъ памятниковъ русской старины 
здѣшняго края. Церковь эта построена съ однимъ ку
поломъ и высокою колокольнею въ видѣ шестиконечна
го креста, съ закругленною выдающеюся алтар
ною частью. Церковь имѣетъ снаружи длины 50 
арш., ширины 35 арш., высота купола до 40 
арш., 
ружи церковь оштукатурена, 
потолки и куполъ украшены лѣпными украшенія
ми дивной работы начала XVII вѣка. Особен
но хорошо украшенъ куполъ церкви и своды алтар
ныхъ частей. Съ четырехъ сторонъ основанія купола 
изображены: надъ иконостасомъ съ сѣверной стороны 
—Воскресеніе Господне, съ южной—Вознесеніе, съ сѣ
веро-западной стороны— Рождество Христово а съ 
юго-западной—Благовѣщеніе Пресвятой Богородицы. 
Всѣ четыре лѣпныя изображенія помѣщены въ краси
выхъ овальныхъ лѣпныхъ рамахъ и между этими изоб
раженіями изображены большихъ размѣровъ херувимы. 
Полъ въ церкви—мраморный, а Фронтовый входъ, кося
ки котораго обложены чернымъ мраморомъ, съ краси
выми Фризами, на коихъ вверху изображенъ щитъ съ 
гербомъ Сапѣгъ—лисицею; такимъ же образомъ укра
шены косяки входовъ, ведущихъ изъ пасторной части 
въ ризницу и діаконикъ, Ремонтъ второй церкви обо
шелся казнѣ въ 11,000 р.

Теперь скажемъ о самомъ торжествѣ освященія 
Св. Троицкой церкви въ Коднѣ.

6 ноября въ 5 часовъ по полудни раздался торже
ственный благовѣстъ, призывавшій богомольцевъ къ 
всенощному богослуженію въ обновленномъ храмѣ, 

• Жители п. Кодня вмѣстѣ съ учениками и ученицами

а колокольня до 60 арш. Внутри и сна- 
причемъ сводчатые
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мѣстныхъ школъ не замедлили наполнить величе
ственный и обширный храмъ и съ особеннымъ умиле
ніемъ и радостью выслушали до конца вечернее бо
гослуженіе, совершенное мѣстнымъ настоятелемъ, 
священникомъ Мищенко съ діакономъ Тереспольской 
церкви Іаковомъ Кмитою.

На второй день, т. е. 7 ноября,— наканунѣ При
дѣльнаго храмоваго праздника Св. Архистратига Ми
хаила, въ 9 часовъ утра, благочинный протоіерей М. 
Ваховичъ, въ сослуженіи настоятеля Коденской цер
кви и его помощника, приступилъ къ освященію 
престола сего Придѣла. Поокончаніи торжества освяще
нія, благочинный протоіерей М. Ваховичъ произнесъ 
слово къ многочисленнымъ богомольцамъ. Въ своемъ 
словѣ о. протоіерей весьма краснорѣчиво и весьма 
убѣдительно говорилъ о значеніи для жителей Кодня 
молитвъ къ небесному покровителю ихъ храма Архи
стратигу Михаилу. При этомъ проповѣдникъ указалъ 
на милость Божію къ Боденскимъ прихожанамъ, что 
они, благодаря заботамъ духовнаго начальства, полу
чили древній св- Духовскій храмъ, созданный въ XVI 
стол. православнымъ княземъ Симеономъ Сапѣгою. 
Эготъ храмъ, въ которомъ молились наши, говорилъ 
проповѣдникъ, древніе православные цредки, находил
ся въ развалинахъ съ 1817 г. по 1899 годъ; въ ми
нувшемъ же году этотъ древній храмъ возобновленъ 
и освященъ и служилъ для Боденскихъ прихожанъ I 
единственнымъ мѣстомъ общественной молитвы, такъ 
какъ ремонтъ нынѣ освящаемой Св. Троицкой церкви 
не дозволялъ въ ней совершать общественныхъ бого
служеній.

Послѣ провозглашенія обычныхъ многолѣтій за 
Государя Императора и весь Царствующій Домъ, Св. 
Синодъ, нашихъ Архипастырей, священнослужителей 

прихожанъ и благотворителей св. храма сего, на ново
освященномъ престолѣ была совершена божественная 
литургія мѣстнымъ благочиннымъ въ сослуженіи Бо
денскихъ священниковъ и діакона Бмиты.

Того же дня, около 5 часа вечера началось все
нощное бдѣніе, которое на этотъ разъ было совершено 
торжественнѣе, чѣмъ вчера, потому что на литію и 
величаніе выходилъ о. ключарь варшавскаго каѳе
дральнаго собора съ двумя священниками и діако
номъ; онъ же и совершалъ помазаніе народа священ
нымъ елеемъ.

Такъ какъ было предложено на другой день, 8 де
кабря освятить два престола и совершить три литур
гій, то благовѣстъ раздался съ ранняго утра, именно 
въ 7 часовъ. Рождество Богородичный Придѣлъ 
былъ освященъ мѣстнымъ благочиннымъ съ священ
нослужителями посада Бодня, а литургію въ этомъ 
Придѣлѣ совершилъ помощникъ настоятеля Боден
ской церкви, священникъ Хмѣлевскій.

Непосредственно за окончаніемъ этой литургіи 
началась литургія въ Придѣлѣ Св. Архистратига 
Михаила, совершенная священникомъ с. Страдечъ' 

Гродненской губ. о. Дружаловскимъ. За этой ли
тургіей прекрасно пѣлъ хоръ, прибывшій на это тор
жество изъ с. Страдечъ вмѣстѣ съ своимъ пастыремъ. 
Въ то время, когда отправлялось богослуженіе въ 
Св. Троицкой церкви, была совершена Оожественная 
литургія священникомъ Чижевскимъ въ св. Духов- 
ской церкви;—это день годовщины ея освященія.

Не смотря на такое количество богослуженій и не
настную погоду обѣ Боденскія церкви были перепол
нены богомольцами; много было иришедшихъ изъ от
даленныхъ отъ Бодня мѣстностей.

Въ 11 часовъ утра началось освященіе главнаго 
престола, совершенное о. ключаремъ Варшавскаго со
бора въ соучастіи благочиннаго, протоіерея Ваховича, 
его помощника— свящ. Саковича, свящ. Мищенко и 
свящ. Бродскаго. Въ крестномъ ходѣ съ св. Антимин
сомъ участвовало еще около 10 священниковъ. Боль
шое количество священниковъ собралось въ Боденъ 
къ этому дню еще и потому, что мѣстнымъ благочин- 

і нымъ на этотъ день былѣ созванъ чередной соборчикъ. 
При окончаніи освященія храма протоіерей Жахано- 
вичъ, осѣнивъ народъ св: крестомъ, произнесъ предъ 
многолѣтіемъ 'прекрасную и весьма назидательную 
рѣчь. Эту рѣчь о. Жахановичъ началъ привѣтствіемъ 
и объявленіемъ народу Архипастырскаго благослове
нія отъ имени Ангела нашей епархіи, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Іеронима Архіепископа Холмскаго и 
Варшавскаго. Сказавъ о древности и значеніи хра
ма, маститый проповѣдникъ продолжалъ свою рѣчь 
примѣрно слѣдующими словами:

„Отъ сотворенія перваго человѣка до нашихъ дней, а так
же пока міръ этотъ будетъ существовать, не было и не бу
детъ такого времени, чтобы человѣкъ могъ обходиться безъ 
храма; безъ него человѣчество немыслимо, какъ немыслима 
жизнь нашего тѣла безъ души. Какъ только человѣкъ былъ 
созданъ по образу и подобію Божію, то онъ съ перваго момен
та своего бытія на землѣ составилъ собою храмъ Бога Ве
ликаго, живущаго въ немъ. Но впослѣдствіи, когда чрезъ 
первородный грѣхъ человѣкъ нарушилъ тѣсную связь съ сво
имъ Создателемъ, то, чувствуя свою зависимость отъ Твор
ца, человѣкъ устроилъ храмъ въ иномъ видѣ—въ видѣ жер
твенника, на которомъ приносилъ Ему жертвы умилостиви
тельныя. Такой первобытный храмъ мы видѣли при Каинѣ 
Авелѣ, при Ноѣ, при выходѣ его изъ ковчега, при Авраамѣ 
на горѣ Моріа; такой храмъ устроилъ патріархъ Іаковъ на 
камнѣ въ пустынѣ, Моисей на горѣ Синаѣ. Впослѣдствіи по 
повелѣнію Божію Моисей устрояетъ первый подвижной храмъ 
въ Іерусалимѣ, наконецъ, премудрый Соломонъ устрояетъ вто
рой храмъ—извѣстный своими обширными размѣрами, не
обыкновеннымъ богатствомъ и великолѣпіемъ. Этотъ храмъ 
Соломона за грѣхи еврейскаго народа былъ разрушенъ до 
основанія Вавилонскимъ царемъ Навуходоносоромъ, а евреи 
были отведены въ вавилонскій плѣнъ. Велика была скорбь 
іудейскаго народа по случаю лишенія своего отечества а 
особенно по случаю лишенія храма Соломонова. Эта скорбь 
слышится въ трогательной св. пѣсни: На рѣкахъ вавилон
скихъ тамо сѣдохомъ и плакахомъ. Господь услышалъ вопли 
своего народа: чрезъ 70 лѣтъ іудеи были возвращены изъ 
плѣна въ свое отечество, гдѣ они, подъ руководствомъ Зоро-
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вавеля воздвигли новый храмъ Богу подъ именемъ храма Зо- 
ровавеля. Этотъ храмъ существовалъ до пришествія на зем
лю Солнца Правды, Іисуса Христа, и въ которомъ Онъ такъ 
часто молился Своему Небесному Отцу. Такъ какъ Іисусъ 
Христосъ явился на землю чтобы восполнить и усовершен
ствовать ветхозавѣтную церковь, то для сего надлежало Ему 
основать новую- христіанскую, новозавѣтную церковь, кото- 1 
рую Онъ дѣйствительно и основалъ на горѣ Голгоѳѣ, когда 
умеръ на крестѣ. Въ воспоминаніе Крестной жертвы Хри
стовой и Тайной Вечери Св. Апостолы и ученики Христовы 
первоначально собирались въ горницу Сіонскую, гдѣ они мо
лились Богу и совершали таинство Евхаристіи. Но когда 
послѣ Сошествія Св. Духа они разсѣялись по міру для про
повѣди Евангелія, то они основывали храмы въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ народъ принималъ вѣру Христову. Такъ они поступали 
по примѣру тѣхъ земныхъ царей, которые, въ случаѣ поко
ренія себѣ извѣстной страны, водружали свои знамена или 
Флаги и строили крѣпости. По примѣру Апостоловъ и другіе 
проповѣдники Евангелія основывали христіанскіе храмы или 
твердыни среди новообращенныхъ къ Христовой вѣрѣ. Но 
въ началѣ, когда христіане не имѣли свободы и претерпѣвали 
страшныя гоненія отъ невѣрующихъ въ Христа, храмы ихъ 
зе имѣли такого великолѣпнаго устройства, какъ нынѣшніе 
наши храмы. Наши христіанскіе храмы получили настоя
щій видъ и устройство съ того времени, когда Константинъ 
Великій даровалъ Христовой церкви свободу открыто вести 
свою проповѣдь и сталъ оказывать ей свое царское покрови
тельство. По примѣру Императора Константина въ настоя
щее время всѣ христіанскіе монархи заботятся о благопо
лучіи Христовой церкви и насажденіи евангельскаго ученія. 
Было время, когда и въ здѣшней странѣ царилъ мракъ язы
чества, но съ принятіемъ Христіанской вѣры русскимъ кня
земъ Владиміромъ, незаходимый свѣтъ этой вѣры озарилъ и 
русскую землю и въ томъ числѣ и здѣшнюю страну, какъ 
входившую въ составъ его владѣнія. И вотъ такимъ образомъ 
въ давно минувшее время возникла здѣсь христіанская твер
дыня—храмъ Божій. Благодатнымъ ученіемъ покорены серд
ца яашихъ предковъ подъ сладкое иго Христа-Спасителя.

Въ заключеніе своего слова проповѣдникъ пригла
шалъ слушателей дорожить своимъ прекраснымъ но- 
воосвяіценнымъ храмомъ и заботиться о поддержаніи 
его въ подобающемъ благолѣпіи. Сильное, прекра
сное слово проповѣдника было выслушано съ необык
новеннымъ восторгомъ.

Послѣ обычныхъ многолѣтій началась литургія, ко
торая была совершена о. ключаремъ съ мѣстнымъ бла
гочиннымъ и тремя священниками съ діакономъ Кми- 
тою. За литургіей стройно пѣлъ хоръ учениковъ мѣст
ной школь, грамоты подъ управленіемъ учителя той 
же школы Василія Антиборца. Этотъ учитель много 
потрудился надъ устройствомъ хора, приличнаго 
столь обширному приходу. Послѣ запричастнаго сти
ха было произнесено еще одно поученіе свящ. Хмѣ- 
левскимъ. Въ своемъ поученіи проповѣдникъ гово
рилъ объ исторической судьбѣ обновленнаго храма, 
возвращеннаго православному народу, для котораго 
онъ первоначально и назначался.

Всѣ священнослужители въ количествѣ 13 чело
вѣкъ съ о. ключаремъ во главѣ совершили торжествен
ный крестный ходъ вокругъ храма съ чтеніемъ четы
рехъ евангелій. Послѣ четвертаго евангелія о. прото

іерей Жахановичъ произнесъ отпустъ у западныхъ 
дверей и благодарилъ многочисленныхъ богомольцевъ 
(а ихъ было около 3,000) за ихъ усердіе въ молитеЬ, 
пожелалъ имъ всѣхъ благъ и сказалъ что онъ евоимъ 
докладомъ обо всемъ видѣнномъ и испытанномъ нынѣ 
порадуетъ любвеобильное сердце нашего Архипасты
ря. Войдя въ храмъ, всѣ преклонили колѣна предъ 
мѣстночтимой Коденской иконой Божіей Матери и 
усердно воспѣли молитву „Подъ Твою милость44....

Моск. Вѣд.

Вечеромъ того же дня была отслужена вечерня на
стоятелемъ церкви с. Непли, священникомъ Михай
ловскимъ; послѣ вечерни о. ключарь Жахановичъ съ 
нѣсколькими священниками совершилъ литію объ упо
коеніи душъ усопшихъ священнослужителей, служив
шихъ въ этомъ приходѣ, а также прихожанъ св. храма 
сего и всѣхъ отъ вѣка скончавшихся въ вѣрѣ и на
деждѣ воскресенія.

Радочницкій Женскій Монастырь1).

Русскимъ читателямъ, интересующимся внутреннею 
жизнью Православной Церкви, хорошо извѣстны име
на Лѣсны, Вирова, даже болѣе новаго Теолина, гдѣ 
православныя инокини такъ самоотверженно подви
заются на благо ближняго. Всѣмъ извѣстно, среди ка
кихъ лишеній приходилось начинать дѣло въ Лѣснѣ, Ви- 
ровѣ, Теолинѣ, пока благотворительная помощь пра
вославной Россіи не отзывалась хоть въ нѣкоторой сте
пени на тяжкую нужду инокинь, буквально голодав
шихъ въ то самое время, когда онѣ всѣ свои силы и 
всякую добываемую копѣйку обращали на помощь 
окружающимъ крестьянамъ, на призрѣніе больныхъ и 
престарѣлыхъ, на дѣтскіе пріюты и т. п.

Въ ряду этихъ обителей Россіи доселѣ, однако, 
остается совершенно еще неизвѣстною одна, нахо
дящаяся въ наиболѣе трудныхъ условіяхъ, —это оби
тель Радочницкая.

Село Радочницы (Люблинской губерніи, Замостска- 
го уѣзда) находится на крайней границѣ Русскаго пле
мени и православной вѣры, около мѣстностей изстари 
латинско-польскихъ. Въ настоящее время эта часть 
Люблинской губерніи представляется уже глубоко-опо
ляченною и сильно окатоличенною. Отцы Бернарди- 
ны, двѣсти лѣтъ назадъ, избрали село Радочницы, 
тогда еще русское и православное, центромъ своей 
пропаганды. Здѣсь они основали богатый монастырь, 
трудами котораго и сокрушено во всемъ округѣ древ
нее Православіе края. Но отцы Бернардины, помыш
лявшіе болѣе о ,,крулествѣ Польскомъ” нежели о 
Царствѣ Божіемъ, черезчуръ увлеклись въ 1863 году. 
Они превратили свой монастырь въ центръ повстан- 
скаго движенія, и за это поплатились конфискаціей
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монастыря, который былъ переданъ Правительствомъ | 
въ вѣдѣніе сначала греко-уніатское, а затѣмъ, съ воз-; 
соединеніемъ уніатовъ, сталъ достояніемъ Право- і 
славной Церкви. !

Судьба храмовъ и зданій бывшаго Бернардинскаго 
монастыря въ теченіе двухъ десятковъ лѣтъ была 
перемѣнчива. Главный уцѣлѣвшій храмъ былъ сначала 
сдѣланъ приходскимъ, а земли большею частью отошли 
къ крестьянамъ. Потомъ всѣ зданія бывшаго монастыря 
отошли къ православному архіерейскому дому. Кое- 
что изъ этихъ храмовъ и часовенъ ремонтировалось, 
но вообще говоря—здѣсь, сравнительно съ Бернардин- 
скою эпохой, водворилось большое запустѣніе, пока, I 
наконецъ, въ прошломъ, 1899 году, остатки былаго 
латинско-польскаго величія не были отданы женской 
монастырской общинѣ, составляющей новѣйшую, самую 
молодую отрасль Лѣснинскаго монастыря.

Настоятельницей новой обители назначена была 
мать Аѳанасія, инокиня Лѣснинская, одна изъ первыхъ 
ученицъ и цомощницъ, матушки Екатерины (въ мірѣ 
графини Ефимовской), положившей благое начало 
столь полезнымъ женскимъ обителямъ этого края. 
Мать Афанасія, дочь бывшаго губернатора Громеки, 
получивъ высшее образованіе, съ юныхъ лѣтъ посвя
тила свои силы на служеніе Православію въ Холмскомъ 
краѣ, гдѣ служилъ ея отецъ, и ея трудамъ Лѣснинская 
обитель много обязана огромными достигнутыми ею 
съ тѣхъ поръ успѣхами.

Въ настоящее время матушка Афанасія получила 
самостоятельный, но вмѣстѣ съ тѣмъ и труднѣйшій 
постъ въ этомъ дѣлѣ. Нигдѣ во всемъ краѣ, мѣстное 
населеніе не подверглось такому сильному ополяченію 
и облатыненію, какъ здѣсь. Нигдѣ „упорство" отступ
никовъ не достигло такой безнадежной степени. Но 
инокини обителей вышедшихъ изъ школы Лѣснинска
го монастыря задаются цѣлью спасенія душъ своихъ 
на благомъ христіанскомъ дѣлѣ и руководствуются не 
вѣроятностью внѣшняго успѣха, а исполненіемъ сво
его христіанскаго долга.

Матушка Афанасія получила въ свою обитель 
остатки земель монастыря—около 12 десятинъ, и быв
шія его зданія. Отцы Бернардины, уходя, опустошили 
монастырь, насколько могли, за что ихъ нельзя и обви
нять; но во всякомъ случаѣ зданія находятся въ са
момъ плохомъ состояніи. Исправлено и ремонтировано 
было впослѣдствіи немногое. Лучше всего—Церковь 
во имя Антонія Кіево-Печерскаго. Мѣстность эта, въ 
общемъ, очень красива: это роскошный старый паркъ 
(въ которомъ, впрочемъ монастырь не имѣетъ права 
рубить деревьевъ), съ прудомъ, есть также садъ, един
ственное доходное угодье, аренда котораго даетъ 400 
руб. въ годъ. Въ паркѣ когда-то было множество часо
венъ, изъ которыхъ лишь часть возстановлена. Все это 
очень живописно, но у монахинь и жилища плохи, и про
питаніе крайне трудно. На вновь основанный монастырь 
обращены 1400 рублей, до сего ассигнованные на со

держаніе причта, который, понятно, и теперь не можетъ 
оставаться безъ содержанія. А у обители всѣ средства 
сводятся только къ этой суммѣ, въ 400 руб. аренды, 
то-есть всего менѣе 2000 рублей.

А между тѣмъ инокини пришли сюда чтобы слу
жить Богу и помогать ближнимъ. Уже теперь, съ раз
личными призрѣваемыми, дѣтьми и старыми, монасты
рю приходится такъ или иначе пропитать 90 человѣкъ. 
Во всякой же нуждѣ—у инокинь правило удовлетво
рить сначала другихъ, а потомъ уже себя. Сколько же 
на ихъ долю остается изъ этихъ жалкихъ крохъ? Поло
жительно чудо, какъ эти труженицы умудряются суще
ствовать хотя бы и въ проголодь!

Матушка Афанасія недавно посѣтила Москву, 
вѣроятно не безъ надежды найти какихъ-либо бла
готворителей. Неизвѣстно еще, насколько оправдались 
ожиданія. Между тѣмъ, немного найдется мѣстъ гдѣ 
помощь была бы такъ нужна и такъ полезна. Не для 
себя живутъ и трудятся Радочницкія сестры, а для 
блага людей. Каждая копѣйка къ нимъ попадающая 
будетъ употреблена лучше, нежели у многихъ благо
творителей, раздающихъ щедрое пособіе, нерѣдко, лю
дямъ ни мало того не заслуживающимъ.

Если это письмо возбудитъ въ комъ-либо желаніе 
помочь обители,—то сообщаю почтовый ' адресъ ея: 
Городъ Щебрешинъ, Замостскаго уѣзда, Люблинской 
губерніи, въ Радочницкій монастырь.

Л.

Освященіе церкви въ г. Праснышѣ Плоцкой губ.

24 ноября въ Праснышѣ освященъ Высокопрео
священнымъ Іеронимомъ, Архіепископомъ Холмскимъ 
и Варшавскимъ, нашъ первый приходскій православ
ный храмъ! Событіе это особенно знаменательно для 
насъ, православныхъ прасныпіцевъ; у насъ соверши
лось давно лелѣянное, давно желанное — имѣть свой 
приходскій храмъ, а освященіе его Архіепископомъ 
Іеронимомъ еще больше запечатлѣло этотъ день въ на
шей памяти. Вотъ описаніе этого событія. Приход
скій храмъ въ Праснышѣ задуманъ давно, но осуще
ствить эту мысль было не легко и никто не дерзалъ на 
это. Явился, наконецъ, въ Праснышъ начальникъ 
уѣзда графъ А. К. Коновницынъ, и онъ, беззавѣтно 
вѣря, что встрѣтитъ дружную поддержку среди пра
вославныхъ, рѣшился осуществить эту мысль, Эта 
вѣра была: сильна настолько, что графъ Коновницынъ, 
не имѣя никакихъ рессурсовъ, приступилъ къ созда
нію храма. Надежда на православную матушку- 
Русь не осталась тщетною, и результатъ оказался бле
стящимъ. Пожертвованія потекли обильной струей; 
въ короткое время онѣ дали намъ одинадцатъ т ы- 
сячъ съ лишнимъ рублей деньгами; а когда Москва 
узнала, что святое дѣло близко къ осуществленію, то 
посыпались пожертвованія и вещами. Въ десять дней
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пребыванія въ Москвѣ графа А. И. онъ собралъ добро
хотныхъ приношеній цѣнной церковной утварью на 
сумму до шести тысячъ рублей. Высокопреосвящен
ный Іеронимъ, все время созиданія храма горячо от
носившійся къ этому дѣлу, пожелалъ особенно оттѣ
нить завершеніе его и лично привести первую безкров
ную жертву у вновь освященнаго имъ престола. Мас
са занятій и близкій отъѣздъ Владыки для присутство
ванія въ Святѣйшемъ Синодѣ тѣмъ не менѣе не помѣ
шали Его Высокопреосвященству осуществить наше 
завѣтное желаніе, и онъ лично освятилъ дорогую намъ 
святыню. Путь Владыки лежалъ чрезъ Цѣхановъ, 
причемъ онъ и тамъ пожелалъ оставить памятнымъ 
свой проѣздъ. Цѣхановскія казармы, гдѣ раскварти
рованъ Кременчугскій полкъ, Владыка почтилъ сво
имъ посѣщеніемъ, преподавъ свое благословеніе ниж
нимъ чинамъ полка, собраннымъ около полковой 
церкви.

Въ Праснышъ Владыка пріѣхалъ въ 3 часа дня, 
23 ноября. У заставы города Владыку встрѣтила де
путація отъ города, во главѣ съ мѣстнымъ бургоми
стромъ, и поднесла ему хлѣбъ-соль. Выслушавъ при
вѣтственную рѣчь бургомистра, Владыка сказалъ: 
„Дай вамъ Богъ, чтобы у васъ въ городѣ не было не
достатка въ хлѣбѣ насущномъ44. Отъ заставы до квар
тиры начальника уѣзда, гдѣ Владыка имѣлъ свое пре
бываніе, стояли шпалерами войска квартирующаго 
здѣсь 30 Полтавскаго полка, а у квартиры начальни
ка уѣзда собралась масса православныхъ прихожанъ. 
Вечеромъ, въ 6 часовъ, было совершено шестью свя
щенниками всенощное бдѣніе, во время котораго плоц- 
кимъ протоіереемъ о. Ливот овымъ сказано краткое, 
но прочувствованное слово на тему о важномъ значе
ніи для насъ, православныхъ Пресвятой Богородицы, 
въ память Рождества которой построенъ храмъ. Цер
ковь была роскошно иллюминована. Въ то же время 
въ квартирѣ начальника уѣзда ключаремъ протоіере
емъ о. Жахановичемъ, въ присутствіи Владыки, от
служено также всенощное бдѣніе.

24-го, утромъ, началось освященіе храма. Въ 8 
час. утра предварительно священникомъ было совер
шено освященіе воды. Въ 9 час. пріѣхалъ въ храмъ 
Владыка. Его встрѣтили всѣ служившіе священники, 
а благочинный вновь сооруженной церкви протоіерей 
о. Ливотовъ, при входѣ Владыки, привѣтствовалъ | 
Его Высокопреосвященство рѣчью, въ которой упомя
нулъ о томъ значеніи, какое имѣетъ Его пріѣздъ для 
православныхъ прасныгацевъ, сказавъ приэтомъ, что 
въ освящаемой святынѣ хранятся древнія иконы, при
несенныя въ даръ Москвой Праснышу, какъ то: ико
на XVI вѣка св. великомученика Харлампія, икона 
св. пророка Иліи, освященная въ Іерусалимѣ на гро
бѣ Господнемъ, и икона „чудо архистратига Михаила44, 
пожертвованная при особой надписи митрополита Мос
ковскаго Владиміра, и въ концѣ рѣчи просилъ принять 
эту церковь въ свою епархію. Затѣмъ былъ совер

шенъ чинъ освященія храма. Масса присутствовав
шихъ въ храмѣ прихожанъ возносила горячія молитвы 
благодаренія Богу за осуществленіе своихъ завѣтныхъ 
желаній. Послѣ освященія и предъ началомъ обѣдни 
Владыка сказалъ слово, глубоко тронувшее всѣхъ при
сутствовавшихъ. Владыка сказалъ, что созданіе пра
вославнаго храма въ Праснышѣ радостно для всѣхъ 
православныхъ, но опо не могло бы совершиться безъ 
горячей вѣры и надежды на помощь нашихъ братьевъ 
православныхъ родной намъ Россіи. ГраФъ А. И. Ко- 
новницыиъ представляетъ собой образецъ глубоко вѣ
рующаго православнаго, не побоявшагося ни отсут
ствія средствъ, ни другихъ неблагопріятныхъ обстоя
тельствъ и почти единолично взявшагося совершить 
это дѣло. Сочувствованіе такой личности знамена
тельно, ибо нужна большая искренняя вѣра, чтобы 
изъ ничего на далекой окраинѣ Россіи создать домъ 
молитвы для православныхъ. Но одинъ графъ не могъ 
бы этого исполнить, если бы сочувствіе Россіи не по
могло ему. Тутъ пришло на помощь и мѣстное насе
леніе, предоставивъ лучшее місто въ городѣ подъ по
стройку храма. Теперь православный Храмъ воздвиг
нутъ на лучшей улицѣ города, среди сада, и являет
ся отвѣчающимъ своему назначенію мѣстомъ молитвы 
для мѣстныхъ прихожанъ.

Затѣмъ была совершена первая обѣдня во вновь 
освященномъ храмѣ, по окончаніи которой Владыкой 
были розданы присутствовавшимъ въ церкви образки и 
крестики. Отсюда Владыка отправился въ свою вре
менную квартиру у начальника уѣзда, гдѣ принималъ 
желавшихъ ему представиться представителей раз
ныхъ учрежденій. Представлялись ему также мѣст
ный прелатъ-деканъ, пасторъ и раввинъ. Послѣ эго- 
го была предложена присутствовавшимъ трапеза, и во 
время оной Высокопреосвященнымъ Іеронимомъ былъ 
провозглашенъ тостъ за здравіе Государя Императора 
встрѣченный всѣми присутствовавшими съ энтузіаз
момъ; хоръ музыки исполнилъ гимнъ, повторенный 
всѣми присутствовавшими. Затѣмъ начальникъ уѣз
да провозгласилъ тостъ за здоровье Владыки; тостъ 
этотъ былъ подхваченъ всѣми присутствовавшими 
и ими сообща было пропѣто многолѣтіе Владыкѣ; ор
кестръ музыки игралъ „Коль славенъ44. Слѣдующіе 
тосты Владыки были за здоровье граФа Коновницына, 
представителей другихъ вѣроисповѣданій и бургоми
стра, какъ представителя города, уступившаго подъ 
церковь необходимую землю. Въ заключеніе было 
предложено нѣсколько тостовъ за другихъ лицъ, спо
спѣшествовавшихъ созданію нашей святыни. Вече
ромъ, въ 7 час., Владыка отбылъ изъ Прасныша, въ 
сопровожденіи граФа Коновницыпа, и прибылъ въ 9 
час, въ Цѣхановъ, гдѣ на разстояніи І1^ верстъ отъ 
вокзала выстроены были шпалерами войска отъ Кре
менчугскаго и Полтавскаго полковъ, съ Факелами и 
Фонарями. На вокзалѣ Владыку встрѣтили всѣ офи- 
церы, во главѣ съ командиромъ, и многіе православ-
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ные, пожелавшіе получить благословеніе своего архи
пастыря; музыка заиграла „Коль славенъи Влады
ка, благословляя всѣхъ, при пѣніи „Исполла эти де
спота вошелъ въ вагонъ и въ 8 час. утра выѣхалъ въ 
Варшаву. И. &•

БИБЛІОГРАФІЯ.

К. О. Дв-Скроховскій. „Отъ мрака къ свѣту или папство 
и славянскій міръ'1. Часть I и П. Цѣна 5 р. С.-Петербургъ 

1900 г.1).

і) Критическую замѣтку г. Григорьева на эту книгу мы 
заимствуемъ изъ журнала „Миссіонерское обозрѣніе'*; заим
ствуемъ эту статью полностью, потому что она знакомитъ | 
весьма подробно съ содержаніемъ замѣчательнаго труда г. 
К. О. де-Скроховскаго. По нашему мнѣнію, съ этою книгою 
долженъ быть знакомъ каждый священникъ, имѣющій такое 
или другое отношеніе къ р. католикамъ. Ред.

Передъ нами книга, которая, по высокой важно
сти ставимыхъ и рѣшаемыхъ въ ней вопросовъ, 
имѣетъ большое церковно-общественное значеніе. По
водомъ къ написанію названной книги служитъ по
явленіе энциклики папы Льва ХШ отъ 20 іюня 1894 
года, заключающей въ себѣ призывъ къ соединенію 
Церквей и обращенной главнымъ образомъ къ наро
дамъ и церквамъ востока съ цѣлью уловить ихъ въ 
сѣти папства. Вышеуказанное значеніе этого, во мно
гихъ отношеніяхъ замѣчательнаго, сочиненія опредѣ
ляется прежде всего ближайшею цѣлью ея составле
нія; цѣль же эта, по мысли автора, заключается въ 
томъ, чтобы уніатамъ западныхъ русскихъ областей, 
какъ возсоединившимся съ православною церковью, 
такъ и находящимся еще вдали отъ нея, открыть гла
за на Римско-католическую Церковь въ ея вѣрова
ніяхъ и учрежденіяхъ и въ ея отношеніяхъ къ ихъ 
народности. Это, по взгляду автора, особенно необ
ходимо потому, что „католическое духовенство, какъ 
свидѣтельствуютъ многочисленные Факты, до нашихъ 
дней не переставало и не перестаетъ мутить бывшихъ 
уніатовъ”. Въ виду этого является необходимымъ 
„представить уніатамъ въ истинномъ свѣтѣ Римскую 
Церковь, которая была имъ насильно навязана, выяс
нить ея происхожденіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ указать 
разницу между этою Римскою Церковью и ихъ искон
нымъ православіемъ", это и выясняетъ авторъ въ I ч. 
своего сочиненія. Но этою ближайшею цѣлью не 
ограничивается задача, поставленная себѣ авторомъ; 
она гораздо шире: авторъ задался цѣлью доказать ги
бельное вліяніе католичества, съ его паискою систе
мою, на политическую, соціальную, умственную и 
нравственную жизнь народовъ, и въ частности на 
жизнь народа польскаго, какъ особенно преданнаго 
католичеству и папству, и убѣдить поляковъ, въ 

цѣляхъ нравственнаго обновленія и національнаго воз
рожденія, отказаться отъ церковнаго общенія съ пап
скимъ Римомъ и освободиться отъ власти и вліянія 
папъ, создавъ свою самостоятельную, національную, 
хотя бы и католическую Церковь. Широкая поста
новка, детальное обоснованіе и раскрытіе этихъ мы
слей автора составляютъ содержаніе ГІ части его тру
да, которому онъ предпосылаетъ обширное (1—54 
стр.) введеніе, Во введеніи этомъ авторъ помѣ
щаетъ: папскую энциклику Льва ХШ, призываю
щую Церкви Востока къ соединенію съ Римскою Церко
вью (3—11 стр.); затѣмъ, какъ отвѣтъ на эту энци
клику,—окружное патріаршее и синодальное посланіе 
святѣйшаго апостольскаго патріаршаго Константино
польскаго престола (12 — 21 стр.); статью журнала 
Благовѣстъ“ (отъ января 1896 г.) по поводу этой 
энциклики (22—25 стр.); отвѣтъ на энциклику Аѳин
скаго Синода (26—45 стр.) и открытое письмо къ па
пѣ протестантскаго проповѣдника Иринея Пертинакса 
(45—54 стр.). Основной тонъ всѣхъ этихъ отвѣтовъ 
на призывъ римскаго первосвященника тотъ, что сое
диненіе церквей востока и запада не можетъ состо
яться въ виду многочисленныхъ уклоненій отъ чиста
го вѣро-и нраво-ученія древней апостольской церкви и 
въ виду ясно-сквозящаго въ этомъ призывѣ вѣко
вѣчнаго притязанія папъ на подчиненіе церквей восто
ка своей власти. Вмѣстѣ съ тѣмъ авторъ, уже въ 
концѣ своей книги (II ч. 350 — 369 стр.) приводитъ 
мнѣнія богослововъ русскихъ — А. Кирѣева и проФ. 
А. Лопухина и греческаго—проФ. Діомида Киріака по 
возбужденному папою вопросу о соединеніи церквей; 
но и ихъ мнѣнія оказываются отрицательными по 
отношенію къ папскому предложенію. Всѣ эти мнѣнія 
и отзывы, приводимые составителемъ книги полно
стью, имѣютъ въ его книгѣ особенное значеніе въ ви
ду цѣлей, поставленныхъ имъ себѣ, такъ какъ сужде
нія въ нихъ высказанныя о римской церкви, объ 
истинномъ смыслѣ и цѣли папскихъ призывовъ къ 
соединенію церквей, о возможныхъ результатахъ это
го соединенія съ Римомъ — вполнѣ совпадаютъ съ 
мнѣніями самого автора названной книги и служатъ 
весьма авторитетнымъ подтвержденіемъ правильности 
его взгядовъ на папство и на характеръ отношенія 
его къ народамъ западнаго міра вообще и къ славян
ству въ частности. Въ виду указаннаго практиче
скаго назначенія книги — особенное значеніе имѣетъ 
для автора, равно какъ и для читателей его книги, от
зывъ аѳинскаго профессора Діомида Киріака, въ яр 
кихъ чертахъ представляющій тѣ печальные результа
ты, какіе возникли бы для народовъ и церквей востока 
отъ соединенія икъ съ папскимъ Римомъ. Мы видимъ, 
что сужденія этого отзыва служатъ для нашего авто
ра какъ бы рядомъ руководствевныхъ вѣхъ, согласно 
указаніямъ которыхъ, онъ и располагаетъ всю цѣпь 
своихъ сужденій объ отношеніяхъ папства къ наро
дамъ, подвластнымъ Римской каѳедрѣ и въ частности
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къ Польшѣ, и отзывъ этотъ имѣетъ тѣмъ большее 
значеніе, что всѣ бѣдствія, предсказываемыя аѳин
скимъ публицистомъ народамъ и церквамъ востока 
отъ союза съ папскимъ Римомъ, дѣйствительно обру
шились на польскій народъ и польскую церковь и 
вообще на тѣ народы, какіе предались папству, и его 
спасенія дѣйствительно уже сбылись и во-очію сбыва
ются надъ Польшей, всецѣло преданной папству. По 
справедливому замѣчанію цитируемаго авторомъ 
аѳинскаго профессора (П ч. 364—369 стр.) католиче
ство, съ его папскою системою, если бы было введено 
въ восточныхъ церквахъ, во 1-хъ, „разрушило бы 
нынѣ существующую стройную организацію церко
вно-государственнаго управленія, при которой всѣ 
помѣстныя церкви, находясь въ братскомъ общеніи 
другъ съ другомъ, опираются, однако, каждая на 
принципъ самоуправленія; вслѣдствіе чего становится 
возможнымъ, что на общей основѣ православія каждая 
изъ нихъ самостоятельно и безпрепятственно развива
ется въ согласіи съ духомъ народа, представительни
цей религіозной жизни котораго она выступаетъ, такъ 
что въ православной церкви вслѣдствіе этого возмо
жно разнообразіе въ единствѣ. Эта стройная система 
церковнаго управленія была бы разрушена подчине
ніемъ папѣ и распространеніемъ папскаго владыче
ства на востокъ, ибо папа тогда былъ бы единствен
нымъ епископомъ, который управлялъ бы церковью 
по своему усмотрѣнію чрезъ своихъ намѣстниковъ, 
между тѣмъ, какъ мѣстные епископы не имѣли бы 
болѣе никакой власти и никакого значенія; исчезли 
бы всѣ слѣды самоуправленія, всякая собственная 
жизнь помѣстныхъ церквей сдѣлалась бы невозмо
жной, равно какъ было бы невозможнымъ и ихъ со
гласіе съ народнымъ характеромъ въ отдѣльныхъ го
сударствахъ, и на развалинахъ всего этого воцарилась 
бы неограниченная воля единаго лица, епископа рим
скаго, и его совѣтниковъ, іезуитовъ и кардиналовъ. 
Во 2-хъ, подчиненіе папѣ исказило бы и подорвало 
догматы православной церкви, донынѣ ненарушимо 
сохраняющей все вѣроученіе древней христіанской 
церкви, что признаютъ даже враги православія. Между 
тѣмъ, чрезъ подчиненіе папѣ и особенно если бы духо
венство стало получать образованіе въ Римѣ, или въ 
руководимыхъ іезуитами школахъ, — вмѣсто перво
начальнаго христіанства первыхъ вѣковъ, было бы 
введено латинское средневѣковое христіанство, какъ 
оно было выработано схоластиками. Тогда восточныя 
церкви не только должны были бы принять Гіііодие 
въ символъ вѣры и западную Форму совершенія кре
щенія и евхаристіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ должны бы 
были принять и всѣ новые, неслыханные въ древно
сти, догматы о непорочномъ зачатіи и папской непо
грѣшимости. Въ 3-хъ, подчиненіе папѣ уничтожило 
бы богослуженіе православной церкви. На мѣсто 
древнихъ греческихъ литургій, мало-по-малу введена 
была бы римская литургія и латинскій языкъ, равно 

какъ и масса новыхъ праздниковъ Римской церкви. 
Правда, папы обѣщаютъ восточнымъ христіанамъ, 
что при уніи они предоставятъ имъ ихъ церковный 
языкъ; но со временемъ, несомнѣнно, ихъ собственная 
литургія и языкъ были бы вытѣснены латинскими, 
какъ это уже и испытывали многіе народы, когда 
они, отрекаясь отъ своей самостоятельности, подчиня
лись Р иму. Въ 4-хъ, это подчиненіе повредило бы 
восточнымъ народамъ и въ политическомъ отношеніи, 
Папизмъ стремился бы сдѣлаться, по своимъ средне
вѣковымъ принципамъ, государствомъ въ государ
ствѣ, которое уклонялось бы отъ вѣдѣнія государ
ства, при чемъ самъ папа вмѣшивался бы во всѣ госу
дарственныя дѣла и стремился бы уничтожить прин
ципъ вѣротерпимости и всѣ другіе свободные принци
пы новѣйшихъ государствъ—свободу совѣсти, свобо
ду слова, свободу печати,—чтобы опять возстановить 
средневѣковое состояніе, въ которомъ исключительно 
господствовало бы папство.

{Продолженіе будетъ).
М. Григорьевъ.

Замѣтки.
Совѣты матерямъ. Чѣмъ больше доставите ребен

ку свободы движеніи; тѣмъ крѣпче онъ будетъ; поэтому пе
ленаніе можно безъ ущерба оставить. Избѣгайте всякихъ 
сосокъ, которыя обыкновенно даютъ ребенку, чтобы онъ не 
кричалъ. Никогда не кладите ребенка на одну кровать съ 
собою спать. Въ первые мѣсяцы отнюдь не кормите ребенка 
хлѣбомъ, овощами, Фруктами и говядиною; только къ концу 
перваго года, чтобы готовить ребенка къ отнятію отъ груди, 
можно прикармливать рисомъ или овсяною крупою. Не от- 

| нимайте ребенка отъ груди, пока у него не появятся двѣнад
цать зубовъ, а время для отнятія отъ груди выбирайте наи
болѣе благопріятное, то есть — когда ребенокъ вполнѣ здо
ровъ и спокоенъ. Не выносите ребенка на воздухъ въ лѣт
нее время ранѣе десятаго или одиннадцатаго дня. Возоб- 
новляіітѳ воздухъ вь коАінатѣ} кикъ можно чаще, и оберегай- 
те ребенка какъ отъ холода, такъ и отъ излишняго жара, до- 
ма и внѣ дома. Не старайтесь насильственно пріучать дѣ
тей ходить, оставьте ихъ лучше ползать на свободѣ; по - 
вѣрьте, что они сами станутъ на ноги, когда время придетъ. 
Если недомоганіе ребенка длится болѣе сутокъ, то не оста
вляйте это безъ вниманія и обращайтесь непремѣнно къ 
врачу за помощью.

—ч- Почему китайцы называютъ европейцевъ „діавола- 
ми“—разъяснилъ на-дняхъ извѣстный этнограФъ-путеіпествен- 
никъ Марсель Моннье, долго жившій въ Китаѣ, въ докладѣ 
читанномъ въ кружкѣ этнографовъ. По его словамъ, каждый 
китаецъ,—будь онъ боксеръ, или нѣтъ,—дѣйствительно на
зываетъ европейцевъ „діаволами”; но слово діаволь китаецъ 
понимаетъ въ смыслѣ „чародѣД“. Въ глазахъ китайцевъ всѣ 
европейцы, безъ исключенія, находятся въ тайныхъ сноше
ніяхъ съ темными силами. Китайцы говорили докладчику, 
что имъ передавали другіе, да нѣкоторые изъ нихъ и сами 
видѣли, какъ европейцы ѣздятъ на судахъ, которыя не под
чиняются обыкновеннымъ естественнымъ законамъ, т.-е. они 
плаваютъ безъ парусовъ, руля, а противъ теченіи они идутъ 
сами собою, безъ тяги. Этого можно достигнуть только при 
помощи магіи. Повозки и экипажи у діаволовъ ѣздятъ тоже 
сами собою, безъ лошадей, ословъ или людей, это__тоже ма
гія. Діаволы могутъ бесѣдовать на разстояніи сотни миль, 
только бы проволока была протянута черезъ ихъ страну. У 
нихъ имѣются машины, которыя при помощи драконовъ 
изрыгающихъ дымъ и плямя, несутся быстрѣе молніи.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1901 годъ.
(Годъ XVII).

ЕЖЕНЕД ВЛЬНЫИ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ".
Въ наступающемъ 1901 году „Пастырскій Собесѣдникъ*  

будетъ издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содер
жаніемъ журнала служатъ общедоступныя статьи вѣроучи
тельнаго и назидательнаго характера, а также миссіонерскія 
бесѣды, направленныя къ обличенію раскольническихъ и сек
тантскихъ заблужденій. Въ остальные отдѣлы программы 
входятъ: статьи и замѣтки церковно-практическаго характе
ра—о Богослуженіи, проповъдничесгвѣ, законоположеніяхъ 
православной церкви и т. и.; церковно-историческіе разсказы, 
біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки и 
разсказы изъ быта духовенства и религіозно-нравственной 
жизни народа, отзывы печати по текущимъ вопросамъ со
временной церковно-общественной жизни, современная лѣто
пись церковно-общественной жизни, сообщенія о новыхъ кни
гахъ, разныя извѣстія и т. п.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ 
ежемѣсячно издаваться книжки подъ однимъ общимъ 

заглавіемъ:

Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія 
при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ:

Въ „Христіанской Бесѣдѣ44, представляющей собой какъ 
бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и предназначаемой 
преимущественно для народнаго чтенія, будутъ печататься 
отличающіяся иростотою изложенія и примѣнимостію къ на
родной жизни проповѣди на предстоящіе воскресные и празд
ничные дни, катихизическія поученія, бесѣды и сказанія о 
жизни святыхъ, пастырскія наставленія на разные случаи, 
примѣнительно къ религіозно-нравственнымъ потребностямъ 
современной народной жизни. За годъ изъ этихъ книжекъ 
составится, какъ и за первыя восемь лѣтъ изданія (1893— 
1900 гг.), два большихъ тома, до 400 страницъ и болѣе въ 
каждомъ.
Печатается и, какъ безплатное приложеніе къ журналу, при 
первыхъ №№ будетъ высланъ всѣмъ подписчикамъ Сборникъ, 
заключающій въ себѣ полное собраніе дѣйствующихъ цер
ковно-гражданскихъ законоположеній, относящихся къ Ду
ховному Вѣдомству. Означенный Сборникъ будетъ изданъ 
въ двухъ частяхъ (болѣе 200 стр. большого Формата въ каж

дой), подъ однимъ общимъ заглавіемъ: 

„ЦЕРКОВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО".
Въ составъ первой части войдутъ собственно церковныя 

законоположенія: Уставъ Духовныхъ Консисторій, Инструк
ція благочиннымъ (приходскихъ церквей и монастырей), Ин
струкція церковнымъ старостамъ, Положеніе объ управленіи 
церквами и духовенствомъ военнаго и морского вѣдомствъ 
и пр., а также дословныя извлеченія изъ первыхъ девяти то
мовъ Свода Законовъ, преимущественно изъ IX тома (изд. 
1900 г.), гдѣ изложены Законы о состояніяхъ. Въ составъ 
второй части войдутъ дословныя извлеченія изъ остальныхъ 
томовъ Свода, преимущественно изъ томовъ: Х-го (Законы 
гражданскіе), XIV (Уставъ о предупрежденіи и пресѣченій 
преступленій), XV (Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и 
Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями) и 
XVI (Уставы уголовнаго и гражданскаго судопроизводства). 
Дословное изложеніе статей закона, по мѣрѣ надобности, со
провождается подстрочными примѣчаніями, въ которыхъ, 
какъ дополненіе и разъясненіе, приведены относящіяся къ 
даннымъ статьямъ Закона указы Св. Синода, кассаціонныя 
бѣшенія Правит. Сената, Министерскіе циркуляры, распоря
женія епарх. начальства и т. п.

Сверхъ того, при доплатѣ одного рубля къ подписной цѣ
нѣ на журналъ, въ концѣ марта будутъ высланы два новыхъ 
тома (до 400 и болѣе стр. въ каждомъ) извѣстнаго уже под
писчикамъ „Паст. Соб.44 проповѣдническаго труда:

Святые учители вѣры и благочестія.
Душеспасительныя чтенія на каждый день года. -Прот.

В. Преображенскаго.
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ до

ставкой и пересылкой: на годъ ПЯТЬ руб., на полгода 
ТРИ руб.

Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со 
всѣми приложеніями за 1897, 1898, 1899 и 1900 годы. Цѣна 
за каждый годъ по пяти руб., за два года вмѣстѣ—девять 
руб., за три года—двѣнадцать руб., за четыре года—пят
надцать руб.

Требованія адресовать: въ Москву, редактору-издателю 
журнала „Пастырскій Собесѣдникъ11 Василію Абрамовичу 
Маврицкому. Подробный адресъ редакціи Московскому поч
тамту извѣстенъ:—Близъ церкви Богоявленія, въ Елоховѣ, 
д. Окунева).

Редакторъ-Издатель В. А. МаврицкІЙ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

«е- Журналъ „Воскресный День*  допущенъ въ 
библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской 
церкви.

Вступая въ пятнадцатый годъ изданія, журн. „Воскрес
ный День” попрежнему будетъ выходить еженедѣльно, со 
множествомъ рисунковъ и съ разными приложеніями.
Программа статей журнала на будущій годъ слѣдующая:

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разска- 
' зы изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и 
I гражданской. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жиз- 
і неописанія служителей Христовой истины, воспоминанія о 
нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіанское 
богослуженіе. Исторія его и его значеніе. 4) Христіанское 
искусство. Исторія его и современное состояніе. 5) Церков 
ная географія. Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ Восто
ка и русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги 
проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли и за 
предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нра
воученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучитель
ное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Рели
гіозно-нравственная оцѣнка художеетв. произведеній свѣт
ской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, 
дневники, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и ре
лигіозно нравственной жизни.
„Воскресный День” даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. и дост.: 
52 №№ журнала иллюстрированнаго, въ объемѣ 1‘/2 печат

ныхъ листовъ, большого Формата каждый.
52 №№ газеты „Современная Лѣтопись” по слѣдующей 

программѣ:
1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Цер
ковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епар
хіальныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Цер
ковно-общественная жизнь заграницей. 6) Разныя извѣстія.
52 №№ „Воскресныхъ Листковъ”, пріобрѣтшихъ такую из
вѣстность, что ихъ каждый годъ расходится нѣсколько мил

ліоновъ экземпляровъ.
6 книгъ поученій „Церковная Бесѣда” разныхъ проповѣд
никовъ на всѣ воскресные и праздничные дни. Кн. „Церк. 
Бесѣды44 будутъ разсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до про

изнесенія поученій въ Церкви.
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6 книгъ внѣбогослуж. бесѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ" 
о православномъ христіанскомъ богослуженіи съ нравствен
ными уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и обыденной 

жизни.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" со всѣми 
приложеніями, съ пересылкой и доставкой, на годъ 4 руб., 

на года 2 руб. 50 коп..
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., по

лучаютъ еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.
Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, 

. д. Николаевской церкви.
Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ”, 
Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,

ПРОДАЮТСЯ слѣдующія изданія: 

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ"
8 выпусковъ:

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь и подвиги св. апостоловъ.
3. Исторія христіанской Церкви до Константина Великаго.
4. Вселенскіе соборы.
5. Жизнеописаніе св. пустынниковъ.
о. Исторія христіанства на Руси (печатается).
7. Святители и преподобные, подвизавшіеся на Руси.
8. Патріаршество на Руси.

Цѣна каждаго выпуска „ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА" 
50 коп., съ пересылкой 65 коп.

„Воскресный Собесѣдникъ" представляетъ собою сбор
никъ статей для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. Статьи 
изложены просто и весьма понятно для простого народа. 
Тотъ или другой разсказъ изъ исторіи всегда сопровождает
ся нравственнымъ назиданіемъ для слушателей, примѣрами 
изъ житія святыхъ или изъ обыденной жизни.

Для ознакомленія съ характеромъ статей въ „Воскресномъ 
Собесѣдникѣ" приводимъ оглавленіе одного изъ чтеній изъ 
І-го выпуска: Чудо въ Канѣ Галилейской. — Истинно-хри
стіанское супружество. — Каково бываетъ супружество у 
насъ?—Образцы истинно-христіанскаго супружества: св. Да
видъ и ЕвФросинія и св. мученики Адріанъ и Наталія.—На
казаніе Господне за жестокое обращеніе съ женами (изъ жит. 
св. муч. Гурія, Самона и Авива).—Радость и веселіе не про
тивны Господу.—Небдагочинное поведеніе христіанъ въ хра
мѣ во время бракосочетанія.—Высота безбрачной жизни, или 
дѣвство.—Примѣръ, какъ любитъ Господь дѣвственниковъ.— 
О христіанскомъ цѣломудріи. — Примѣры: Іосифъ Прекрас
ный и Потаміена.

„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ".
СЪ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ дистокъ.

„Воскресные Листки" имѣютъ цѣлью дать полезное и 
духовно-назидательное чтеніе для народа и потому рекомен
дуются для чтенія въ церкви. Содержаніемъ ихъ служатъ: 
толкованіе евангелія отъ Луки; разсказы изъ свящ. исторіи; 
исторія христіанск. праздниковъ, описаніе св. иконъ а также 
жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными уро
ками по отношенію къ современной жизни христіанъ. Всѣхъ 
„Воскресныхъ Листковъ" по 1901 г. вышло 500

Цѣна каждаго листка I коп., 100 листковъ — 60 коп., съ 
пер. 80 коп., книжки (по 50 листковъ)—40 коп. Всѣ десять 
книжекъ съ 1 № по 501 №—3 рубля, съ пересылкой 3 р. 50 к. 
Выписывающіе „Воскресные Листки" на 5 руб. за пересылку 
не платятъ, если разстояніе не болѣе 1000 верстъ.

ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОПИСАНІЕ
ЖИЗНИ, ЧУДЕСЪ и ИКОНЪ

Св. НИКОЛАЯ чудотворца. ,
Въ 2 част. Цѣна съ перес. 75 коп. 

„ГОЛОСЪ ПАСТЫРЯ".
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ ВОСКРЕСНЫЕ 

и ПРАЗДНИЧНЫЕ дни.
(Осталось не большое число экземпляровъ). 

Цѣна 50 коп., съ пересылкою 65 коп.

ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

„ФИНЛЯНДСКАЯ ШЕТГ 
первый русскій органъ въ Финляндіи, издаваемый въ Гель

сингфорсѣ, при управленіи Генералъ-Губернатора,
въ 1901 году будетъ выходить три раза ВЪ недѣлю: по втор
никамъ, четвергамъ и субботамъ. Предполагается, если ока
жется возможнымъ, также выпускъ нумера и по воскресеньямъ 
(кромѣ дней послѣпраздничныхъ). Въ промежуточные дни, 

• въ случаѣ надобности, будутъ выпускаемы особыя прибавле
нія. Ёеженедѣльно будетъ выходить не менѣе одного нумера 
на финскомъ языкѣ, „Виоетеп Запотаі”.

Въ офиціальный отдѣлъ входятъ: Придворныя извѣстія; 
Высочайшіе Рескрипты, Указы и Повелѣнія; законы и прави
тельственныя распоряженія, относящіяся до Великаго Княже
ства Финляндскаго; приказы по Военному Вѣдомству, вой
скамъ Финляндскаго военнаго округа, а равно приказанія и 
объявленія; распоряженія по православному духовному упра
вленію и пр. Офиціальные документы будутъ помѣщаться, по 
возможности, не только на русскомъ, но на финскомъ и швед
скомъ языкахъ.

Въ неофиціальный—Изслѣдованіе и разработка мѣстныхъ 
вопросовъ; обзоръ явленій общественной жизни, преимуще
ственно мѣстной; извлеченія изъ мѣстной печати въ видахъ 
ознакомленія русскаго общества съ взглядами финскихъ и 
шведскихъ газетъ и журналовъ, съ взаимными отношеніями 
различныхъ партій и группъ населенія: извлеченія изъ ино
странной печати о Финляндіи съ цѣлью освѣщенія внутрен
ней жизни края; мѣстная хроника; внутреннія и иностранныя 
извѣстія; телеграммы; Фельетонъ и пр.

Вступая въ жизнь, „Финляндская Газета" поставила 
главною своею задачею „проведеніе въ среду Финляндцевъ 
убѣжденій, въ силу которыхъ тѣсное единеніе Финляндіи съ 
прочими частями Россіи только тогда окажется прочнымъ и 
непоколебимымъ, когда будетъ сознана общность интересовъ, 
когда сограждане поймутъ другъ друта и станутъ дѣлить го
ре и радости совмѣстной политической судьбы. Взаимныя 
выгоды Россіи и ея финляндской окраины требуютъ самыхъ 
добрыхъ и сердечныхъ между ними отношеній". И въ буду
щемъ, второмъ году своего существованія „Финляндская Га
зета” останется вѣрною этимъ задачамъ, будетъ всѣми сред
ствами способствовать обоюдному ознакомленію, возбуждать 
взаимное сочувствіе и довѣріе. Вь области государственной 
газета будетъ, по прежнему, за сплоченіе, въ вопросахъ на
ціональныхъ—-за сближеніе. Какъ и въ нынѣшнемъ году, 
„Финляндская Газета" будетъ возстанавливать Факты, если 
они будутъ ложно истолкованы или не вѣрно освѣщены. Ре
дакція приложитъ всѣ силы къ возможному совершенствова
нію газеты во всѣхъ отношеніяхъ.

Подписка на 1901 годъ принимается: 
въ Гельсингфорсѣ — въ „Русской книжной торговлѣ" (Зап. 
Генриховская ул., 10) и въ Редакціи: въ С.-Петербургѣ—въ 
конторахъ редакцій „Правительственнаго Вѣстника”, „Рус
скаго Инвалида”, „Свѣта”, и въ книжномъ магазинѣ ,,Новаго 
Времени”. Иногородные благоволятъ обращаться въ редак
цію „Финляндской Газеты” въ Гельсингфорсѣ (адресъ почто
вому учрежденію извѣстенъ). Объявленія принимаются на 
русскомъ, финскомъ и шведскомъ языкахъ. Плата за строч
ку петита или занимаемое ею мѣсто, на 4 й страницѣ 71/ к. 
или 20 пенни. При многократномъ печатаніи уступка по со
глашенію съ конторой газеты.

Подписная цѣна остается прежняя.
Въ Гельсингфорсѣ на годъ 9 марокъ, на полгода 5 марокъ, на 
три мѣсяца 3 марки, на одинъ мѣсяцъ 1 марка.—Съ пересыл
кой ВЪ другіе города—на годъ 4 руб. или 11 м., на полгода 
2 руб. 50 коп. или 6 м., на три мѣсяца 1 руб. 50 коп. или 4 м. 
на одинъ мѣсяцъ 50 коп. или 1 м. 50 п. За границу на годъ— 
6 р., на полгода—3 р. 50 к., на три мѣсяца 2 р. Въ розничной 
продажѣ 10 пен. Доли рубля и марки м тутъ высылаться 
почтовыми марками. При годовой подпиекѣ допускается 

разсрочка по соглашенію съ редакціей.
Подписчикамъ „Финляндской Газеты” нумера на фин

скомъ языкѣ разсылаются оезъ особой доплаты. Отдѣльно 
ихъ можно выписывать на слѣдующихъ условіяхъ:

За годъ съ доставкою и пересылкою 4 мар. или 1 р. 50 к. 
за границу 3 р., за 6 мѣс. съ дост. и перес. 2 м. 50 пен. или 
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1 р., за границу 2 р., за 3 мѣс. съ дост. и перес. 1 м. 50 пен. 
или 75 коп., за границу 1 р.

Въ розничной продажѣ 5 пен.
За перемѣну адреса 50 пен. или 20 коп.

Редакторъ И. А. Баженовъ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
ЖУРНАЛА

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

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

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Учи

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

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

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

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

родному образованію.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному об

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

православной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ 

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

жанія.
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою ТРИ руб.
Подписка принимается:

Въ Кіевѣ: 1) въ редакціи журнала „Церковно-приходская 
Школа14, при Кіевскомъ епархіальномъ училищномъ совѣтѣ; 
2) въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ пасты
рей44, при Кіевской духовной семинаріи.

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

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

ные года.
Редакторъ П. Игнатовичъ.

Общественно-педагогическая и литературная еженедѣль
ная газета

съ приложеніемъ „Школьное Обозрѣніе” (г. XII)
подъ редакціей М. Виноградова.

Запросы современной жизни и школы съ каждымъ днемъ 
осложняются, становятся серьезнѣе, острѣе и требуютъ вдум
чиваго и трезваго рѣшенія. Мы идемъ на встрѣчу этимъ за
просамъ и по мѣрѣ нашихъ силъ служимъ выясненію и удов

летворенію ихъ. Мы не замыкаемся въ узкой рамкѣ бу днич- 
ной „жизни” и въ тѣсныхъ стѣнахъ „школы": шире раздви
гаемъ нашъ горизонтъ и смотримъ на жизнь, какъ на школу, 
а на школу, какъ на жизнь. И поэтому всѣ явленія русской 
жизни и школы будутъ съ возможною полнотою отражаться 
въ нашемъ изданіи. Главное вниманіе наше, по прежнему, 
будетъ обращено на основные вопросы духовной жизни и 
идеальной школы.

Цѣна за годъ съ перес. и дост. 5 руб., за полгода—3 р., 
и на 3 мѣс. 2 руб.; для начальныхъ школъ и народныхъ учи
телей—4 р. въ годъ, за границу 6 руб. Допускается раз. 
срочна платежа — по соглашенію съ Редакціей. №№-овъ за 
прежніе годы „Школьнаго Обозрѣнія14 не имѣется. Остав
шіеся въ небольшомъ количествѣ полные комплекты газеты 
за 1893 г., 1894 г. можно получать по два руб. и 1895, 1896, 
1898 и 1899 г. по 3 руб. за годъ. (Новые подписчики при 
выпискѣ газеты за прежніе годы, сверхъ того, пользу ются 
50% уст.). Библіотеки и безплатныя читальни пользуются 
особой уступкой. Подписчикамъ предоставляется помѣщать 
безплатно всякія объявленія, относящіяся къ спросу и пред
ложенію труда, а именно: по найму учителей, гувернантокъ, 
боннъ и т. п., а также по продажѣ изданій, книгъ и проч. 
Отъ учебныхъ заведеній принимаются объявленія объ усло
віяхъ пріема и поступленія въ нихъ, а также объ имѣющихся 
вакансіяхъ учащихъ и учащихся.

Доставившему подписку на десять экземпляровъ—один
надцатый безплатно.

Подписка принимается въ главной конторѣ „ЖИЗНЬ и 
ШКОЛА44 и „ШКОЛЬНАГО ОБОЗРѢНІЯ44: С.-Петербургъ, 
Загородный пр., 34.

1901—XXV—1901 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЪ

Открыта подписка на 1901 годъ на

еженедѣльные дѣтскіе иллюстрированные журналы 

8АДУШЖВНОК елово

I. Для дѣтей младшаго возраста (5 —9 лѣтъ).
52 №№ въ годъ интереснаго, богато иллюстр. журнала и 

8 премій,
въ число которыхъ войдутъ:

Большая великолѣпно исполненная вь 22 краски олеогра
фическая нартина

„кисютки-малютки” и
7 книжечекъ „Новой Библіотечки Задушевнаго Слова44 

1) Маленькіе солдаты, 2) Что поле говорить, 3) Пѣсенникъ 
„Задушевнаго Слова”, 4) Я учусь по-нѣмецки, 5) Мастер
ская въ дѣтской, 6) Собачкины шалости и 7 Игра въ Мур
зилку.
Кромѣ того, подписчикамъ въ теченіе года будутъ высы

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

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

5 премій,
въ число которыхъ войдутъ:

4 тома „Библіотеки знаменитыхъ писателей для юноше
ства”, а именно: 1. Трудъ. Черты изъ жизни знамени
тыхъ людей, прославившихся трудолюбіемъ. Сам. Смайль- 
са. Въ обраб. для юнош. 2. Юмористическіе разсказы Дже
ромъ-Джерома для юношества. 3. Подвиги человѣческаго 
ума въ первомъ году новаго вѣка. Иллюст. поп. обз. откр. и 
изобр. 4. Дѣвочка-Робинзонъ. Приключенія Лели на необи
таемомъ островѣ. Съ иллюстр. календарь со „Справочни
комъ” для русскаго учащагося юноши на 1900/1 уч. г. Кро
мѣ того, подписчикамъ въ теченіе года будутъ высылаться: 

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

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

при подпискѣ, къ 1 Февраля и къ I мая.
При подиискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, покорнѣй ше про

сятъ обозначать, для какого возраста слѣдуетъ высылать 
журналъ.
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Подписка на „Задушевное Слово11 принимается въ книж
ныхъ магазинахъ Товарищества М. О. Вольфъ: С. Петер
бургъ, Гостинный Дворъ, № 18, и Москва, Кузнецкій 
Моетъ, № 12.

Съ 1 января 1901 г. будетъ выходить новый 
журналъ

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

Ольгина.
Перввій русскій журналъ, посвященный исключительно 
изученію Россіи въ ея прошломъ и настоящемъ и вы

ясненію и обсужденію ея нуждъ и потребностей.
52 № въ годъ ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ВЬ ГОДЪ съ дост. 

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

-стоящей на рубежѣ Запада и Востока возрастаетъ съ каж
дымъ годомъ. Выяснить ото значеніе, отражать жизнь на
шего отечества во всѣхъ проявленіяхъ, отмѣчать особенно
сти его историческаго прошлаго съ точки зрѣнія новѣйшей 
науки, отзываться по возможности на всѣ запросы русской 
дѣйствительности въ связи съ изображеніемъ всѣхъ харак
терныхъ моментовъ переживаемаго нашимъ отечествомъ 
культурнаго движенія—вотъ ближайшія задачи „Живопис
ной Россіи”. Имѣя въ виду, что для интеллигентнаго чита
теля не только интересно, но прямо необходимо имѣть по
стоянно передъ глазами картину современной Россіи, „Жи
вописная Россія'1 живымъ словомъ и нагляднымъ рисункомъ 
будетъ изображать Россію нашихъ дней, нашего поколѣнія, 
во всей совокупности ея радостей и невзгодъ.

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

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

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

Предполагаемое содержаніе журнала.
Новыя изслѣдованія въ области изученія русской земли 

и природы.
Этнографическіе этюды и характеристики, изученіе обря

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

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

по вопросамъ, до сихъ поръ мало разработаннымъ.
Археологическія замѣтки.

Научныя статьи, касающіяся Россіи, по всѣмь отраслямъ 
знаній.

Жизнеописанія выдающихся дѣятелей на всѣхъ попри
щахъ.

Описанія и снимки выдающихся Фабоикъ, заводовъ, сель
ско-хозяйственныхъ учрежденій, монастырей, храмовъ и пр.

Статистическіе обзоры съ картами, діаграммами и та
блицами.

Руководящія передовыя статьи, посвященныя обсужденію 
всѣхъ вопросовъ современной русской жизни.

Обозрѣніе текущей жизни Россіи—государственной, об
щественной и экономической.

Лѣтопись земскаго, городского и сословнаго самоупра
вленія.

Что думаетъ и дѣлаетъ провинція; оригинальныя корре
спонденціи, извѣстія и др. сообщенія.

Замѣтки по вопросамъ о нуждахъ Россіи.
Географическія новости, касающіяся Россіи.
Свѣдѣнія о дѣятельности русскихъ ученыхъ обществь.
Хроника Финансовой, промышленной и сельско-хозяй

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

и пр. и пр.
ЖУРНАЛЪ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО. 

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

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

могутъ высылаться каждые два мѣсяца по I руб.
Подписка принимается въ Книжныхъ Магазинахъ Товарище
ствъ М. 0. Вольфъ, С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 15 
и Москва, Кузнецкій Мостъ, 12 и во всѣхъ книжныхъ ма

газинахъ.

ВОСЬМОЙ—1901-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПРАЗДНИЧНАГО 
ЖУРНАЛА

СЪ РИСУНКАМИ 

„РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА* 4 
при чтеніи Библіи какъ Слова жизни.

(Съ участіемъ свѣтскихъ писателей).
Промыслу Божію угодно, чтобы праздничный журналъ 

„Радость Христіанина”, при обиліи новаго матеріала, про
должался въ болѣе улучшенномъ видѣ, благодаря особенному 
сочувствію къ направленію и задачамъ изданія читателей 
его.

Опредѣленный характеръ журнала,—съ его духомъ, на
правленіемъ и задачами, неизмѣнно тотъ же, равно какъ и 
программа та же.—

Духъ времени, смущенный мрачными ученіями, ищетъ 
покоя, мира, свѣта и радости. Единственный источникъ ду
ховнаго свѣта—Слово Божіе какъ Слово жизни (Филин. 2 
16. 2 Петр. 1, 19) и единственная религія мира и неземной 
радости—христіанская религія Бога Слова (Іоан. 15, 11); но 
хранилище этого небеснаго сокровища есть наша Православ
ная Каѳолическая Церковь,—Церковь Бога жива (1 Тим. 3, 
15), „въ которой современъ Апостольскихъ во всей своей 
первобытной чистотѣ возвѣщается и утверждается спаси
тельная истина”.

Вызываемое такою потребностью времени, изданіе Ра
дость Христіанина” имѣетъ въ виду: общедоступными раз
нообразными статьями, по руководству хранителей Свящ. 
Преданія, преимущественно первыхъ вѣковъ христіанства 
способствовать правильному жизненному усвоенію истинъ 
Божественнаго Откровенія и огражденію Священнаго текста 
Библіи отъ всевозможныхъ произвольныхъ толкованій, поро
дившихъ печальныя явленія въ обществѣ, особенно среди на 
шего молодаго поколѣнія. „Да вселяется Слово живое и 
дѣйственное богатно въ сердца всѣхъ труждающихся и обре
мененныхъ тяжестію вѣка сего, какъ Слово отъ Устъ Самого 
Христа Церковію переданное, и да владычествуетъ чрезъ не
го вь сердцахъ миръ Божій, къ которому и призваны мы”. 
(Кол. 13, 16. Евр- 4, 12. Матѳ. 11, 28. Лук. 16, 8. Кол. 3, 15)
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Книжки „Радости Христіанина" имѣютъ предметомъ сво
имъ торжество праздниковъ, вызывающихъ, при освѣщеніи 
Библейскимъ учевіемъ, различныя свѣтлыя мысли и глубокія 
чувства.

ОТДѢЛЫ СТАТЕЙ: 1.—Изъ твореній Св. Отцевъ и Учи
телей Церкви. II.—Изъ трудовъ представителей Церкви 
послѣдняго времени. III.—Памятники церковнаго Богослу
женія, какъ выраженіе и выясненіе Божественнаго Открове
нія: Богослужебныя пѣсни и мотивы (въ переводахъ съ под
линнаго текста), объ иконографическихъ изображеніяхъ хри
стіанъ первыхъ вѣковъ, о древнихъ иконахъ и стѣнописяхъ, 
символахъ и обрядахъ; въ дополненіе: о новыхъ, особенно за
мѣчательныхъ художественныхъ изображеніяхъ. IV.— Уче
ніе Библіи. — Истолковательное чтеніе текста; Библейскіе 
очерки; раскрытіе Богооткровенваі о ученія о вѣрѣ и нрав
ственности, въ соотвѣтствіе требованіямъ современной жиз
ни, преимущественно противъ пессимизма; публичныя Бого
словскія чтенія; церковно-историческія сказанія „Юноше
ству. V.-Духовныя стремленія въ свѣтскомъ обществѣ, 
какъ отраженіе Библейскихъ началъ и учевія Церкви въ 
жизни общества и произведеніяхъ свѣтскихъ писателей. Вы
держки изъ сочиненій представителей свѣтской литературы 
и статьи свѣтскихъ лицъ. Законъ Божій въ свѣтскихъ учеб- 
выхъ заведеніяхъ. VI.—Различныя проявленія благодатнаго 
дѣйствія Слова Божія.—Мысли и чувства при чтеніи текста 
Библіи; письма, разсказы, изреченія; научныя записи; вопро
сы и отвѣты. VII.—Извѣстія и замѣтки,—преимуществен
но о распространеніи книгъ Свящ. Писанія, о кодексахъ, пе
реводахъ и изданіяхъ Библейскихъ книгъ. Библіографія. 
Объявленія.

ПРИЛОЖЕНІЯ.—1) Археологическіе рисунки, преиму
щественно иконографическіе, имѣющіе вспомогательное зна
ченіе въ дѣлѣ жизненнаго изученія Богооткровенныхъ ис
тинъ Библіи; иногда разные рисунки и чертежи, необходи
мые къ выясненію Библійскаго текста, а также снимки съ но
выхъ, особенно замѣчательныхъ художественныхъ изображе
ній. „Музеемъ изящныхъ искусствъ" въ Москвѣ Редакціи 
предложены для снимковъ присылаемые изъ Рима картоны 
съ изображеніями первыхъ вѣковъ христіанства извѣстнаго 
художника Ѳ. П. Реймана, работающаго въ Римскихъ ката
комбахъ. 2) Въ концѣ книжекъ, съ особымъ счетомъ стра
ницъ, болѣе значительныя по объему статьи,—Между про
чимъ, редакція обладаетъ рѣдкимъ въ Европѣ (изъятымъ изъ 
употребленія папскимъ запрещеніемъ) вторымъ Соммаліе- 
вымъ изданіемъ трудовъ Ѳомы Кемпійскаго (1607-го года;, 
изъ котораго будетъ давать неизвѣстныя еще на русскомъ 
языкѣ произведенія. (Печатается замѣчательное твореніе 
Ѳомы Кемп. „Долина Лилій"). Продолжаются академиче
скія лекціи Филарета Митр. Московскаго. Имѣются заииски 
академическихъ лекцій по Богословію бывшаго ректора 
Моск. Дух. Академіи ІІрот. А. В. Горскаго и по Свящ. Писа
нію бывшаго инспектора и про®. Моск. Д. Академіи Еп. Ми
хаила (издателя „Толковаго Евангелія”). Печатаются лекціи 
проФ. Моск. Универс. А. М. Иванцова-Платонова, читанныя 
образованнымъ дѣвицамъ и женщинамъ.

Въ Редакціи принимаютъ участіе нѣкоторые извѣстные 
въ духовной литературѣ: Архипастыри, профессора Моск. 
Дух. Академіи, преподаватели Дух. Семинарій, пастыри и 
законоучители; а также свѣтскія лица, извѣстныя писаніями 
своими въ области вопросовъ духовныхъ или переводами.

Журналъ „Радость Христіанина”.- 1) По распоряженію г. 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода высылается во всѣ 
духовныя Семинаріи и въ женскія училища духовнаго вѣ
домства, состоящія подъ Высочайшимъ покровитель
ствомъ Государыни Императрицы. 2) Рекомен
дованъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія „для Фун
даментальныхъ и ученическихъ библіотекъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній, какъ изданіе, ознакомленіе съ которымъ уча
щагося юношества крайне желательно и полезно". 3) Рекомен
дованъ Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведеній 
„для библіотекъ военныхъ училищъ и для библіотекъ двухъ 
старшихъ ротъ Кадетскихъ корпусовъ”.

Журналъ даетъ около 100 листовъ въ годъ—въ 12-ти 
книжкахъ, выходящихъ ко днямъ большихъ праздниковъ, на- ■ 
чиная съ праздника Рождества Христова—новаго года „Ра
дости Христіанина".—Цѣна 5 рублей съ пересылкой 6 р„ за 
границу 7 р. Для сельскихъ священниковъ, училищъ и на
родныхъ библіотекъ 5 р. съ пересылкой. Сельскіе священ
ники уплачиваютъ до конца апрѣля.

Въ 1901-мъ году предназначаются книжки: 1) на Рожде
ство Христово, Новый годъ и Крещеніе Господне, 2) Срѣте
ніе Господне, 3 и 4) Входъ Господень въ Іерусалимъ и Бла
говѣщеніе, Страстную недѣлю и Пасху, 5 и 6) Вознесеніе 
Господне и Пятидесятницу, 7) день Св. Ап. Петра и Павла, 
8 и 9) Преображеніе Господне и Успеніе Пресв. Богородицы, 
10) Воздвиженіе Креста Господня, 11) 17 и 21 Октября, 12) 
Введеніе во храмъ ГІресв. Богородицы.

Редакція будетъ продолжать изданіе брошюрами нѣкото
рыхъ избранныхъ статей журнала, способствующихъ воз
бужденію и развитію религіознаго чувства, подъ общимъ на
званіемъ: Библіотека „Радости Христіанина”. Цѣна выпу
сковъ отъ 5 до 25 коп. Оптовая выписка брошюръ по согла
шенію.

Цѣна оставшимся въ ограниченномъ числѣ экземплярамъ 
журнала прежнихъ годовъ: 1892—1893 (18 кн.), съ 1894-го 
года (12 кн. въ каждомъ) по 4 р. съ пересылкой 4 р. 50 к. 
(Далѣе 2000 верстъ съ доплатою за 5 Фунтовъ); за границу 
по 5 р.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Новая Басманная ул.. 
квартира Протоіерея Церкви Св. Ап. Петра и Павла. Ино
городніе адресуютъ: Москва редакція журнала ..Радость 
Христіанина”.

Подписка принимается—въ Москвѣ: въ Редакціи и отдѣ
леніяхъ конторы: 1) Покровка, домъ Церкви Св. Іоанна Пред
течи, кн. складъ Общества расіір. Свящ. Писанія въ Россіи 
(теле®. № 2204). 2) Никольская ул. кн. магазинъ К. И. Тихо
мирова, въ зданіи „Славянскаго Базара”; 3) въ художеетв. 
магазинѣ Брокмана на Старой Басм., близъ ц. Св. Никиты 
муч. и 4) въ библіотекѣ Александрова на Разгуляѣ; а также 
во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Москвы и Петербурга (въ 
СПБ. преимущественно у Тузова).

Редакторъ-Издатель Прот. Андрей Григор. Полотебновъ.

ВЪ ВАРШАВѢ, ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ 

КАРБАСНИНОВА 
продаются слѣдующія КНИГИ:

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

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

Пересылка по разстоянію.

Содержаніе; Отдѣлъ I. Высочайшее соизволеніе. — 

Епархіальныя распоряженія и извѣстія. — Отъ Яблочинскаго 

Св. Онуфріевскаго монастыря.—Отъ министерства Финансовъ. 

Отдѣлъ II. Мелочи изъ обыденной жизни священника (про

долженіе).—Освященіе Св. Троицкой церкви, въ посадѣ Код- 

нѣ, Сѣдлецкой губ. — Радочницкій женскій монастырь.—Освя

щеніе церкви въ г. Праснышѣ Плоцкой губ.— Библіографія. — 

Замѣтки.— Объявленія.

Редакторъ, Протоіерей А. КоваЛБНИЦКІЙ.
Печатать дозволяется.—Варшава, 8 Декабря 1900 года.—Цензоръ, Каѳедральный Протоіерей К. Чеховичъ. 
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