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Годовая цѣна-5 ш

0 Т Д Ъ Л Ъ I Вакантны: мѣста настоятеля при Шостковской 
церкви Радинскаго уѣзда и священника при церкви 
Сандомірской мужской прогимназіи (нештатное).

Высочайшая награда.
Государь Императоръ по всеподданнѣйшему до

кладу Кавалерской Думы ордена Св. Анны, въ 3-й 
день Февраля сего года Всемилостивѣйше соизволилъ, 
согласно удостоенію Святѣйшаго Синода пожаловать 
сей орденъ 3-й степени Таганрогскому 2-й гильдіи 
купцу Поликарпу Рочегову за построеніе церкви въ 
посадѣ Рачкахъ, Августовскаго уѣзда, Сувалкской 
губерніи.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Преподано Его Высокопреосвященствомъ Архипа
стырское благословеніе Николаю Блейзеру за труды 
по управленію пѣвческимъ хоромъ Яновской церкви 
Константиновскаго уѣзда.

Назначенъ: окончившій Яблочинскую причетни
ческую школу Потапъ Бабій и. д. псаломщика къ По- 
лосской церкви, Бѣльскаго уѣзда съ 1 мая.

Перемѣщены: настоятель Шостковской церкви, Ра
динскаго уѣзда священникъ Мелетій Теодоровичъ къ 
Любартовской церкви Люблинской губерніи; и. д. пса
ломщика Полосской церкви Антонъ Лой къ Кленов- 
ницкой церкви, Константиновскаго уѣзда и псалом
щикъ Кленовницкой церкви Даніилъ Кузьмичъ къ Вой- 
славицкой церкви Холмскаго уѣзда всѣ съ 1 мая.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.

Въ Сѣдлецкій Св. Духовскій соборъ: отъ супру
говъ Александра Васильевича и Елисаветы Ѳедо
ровны Горошковъгхъ изъ Петербурга серебряное 94 
пробы позолоченное облаченіе на Св. Престолъ, жерт
венникъ и аналогій при Св. Престолѣ, стоимостью 
350 р., ГолгоФа съ предстоящими и къ ней: лампада, 
пелена серебряная, лента шелковая съ херувимами, 
занавѣсь бархатная и подсвѣчникъ стоимостью 600 р., 
терновый вѣнецъ съ Елеонской горы подъ стеклянымъ 
колпакомъ, привезенный изъ Іерусалима и для сего 
вѣнца особый аналогій съ облаченіемъ изъ моаре; отъ 
Н. А. Олферъева новая завѣса на царскія врата:

Въ ДрогИЧИНСКую церковь, Сѣдлецкой губерніи 
отъ А. А. Кобьгчева изъ Петербурга 4 подсвѣчника 
предъ намѣстныя иконы и 2 подсвѣчника выносныхъ 
стоимостью 70 р.

Въ Шкоповскую церковь, Сѣдлецкой губерніи, 
на окончаніе колокольни отъ Высокопреосвященнѣй
шаго Митрополита Флавіана 50 руб., А. А. Кобьгчева 
25 р. и Холмскаго Св.-Богородицкаго Братства 25 р., 
отъ Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Фла
віана полное священническое траурное облаченіе, отъ 
учительницы Шкоповскаго начальнаго училища Ан
ны Васильевой завѣса къ царскимъ вратамъ.

Въ Челомыйскуюцерковь Сѣдлецкойгуберніи, отъ 
писаря Мордскаго Тминнаго управленія Ивана Боро- 
діюка къ празднику Пасхи полный комплектъ воско
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выхъ золоченыхъ свѣчей для полнаго освѣщенія цер
кви, отъ Маріи Бородіюкъ новая катапетасма.

Поименованнымъ жертвователямъ, кромѣ Вы
сокопреосвященнѣйшаго Митрополита Флавіана, 
преподано Его Высокопреосвященствомъ Архипа
стырское благословеніе.

I

I і

Правила устройства паломничествъ бывшихъ 
греко-уніатовъ къ святымъ мѣстамъ.

1) Общее число паломниковъ не превышаетъ 
1000 человѣкъ въ одинъ годъ, число это распредѣля
ется между возсоединеннымъ отъ уніи населеніемъ 
такимъ образомъ: 550 для Люблинской губерніи, 400 
для Сѣдлецкой и 50 для Августовскаго уѣзда Су
валкской губерніи. Но такъ какъ это число очень 
трудно распредѣлить между всѣми приходами ука
занныхъ мѣстностей въ одинъ годъ, то Холмское Ду
ховное Правленіе устанавливаетъ очередь паломниче
ства между отдѣльными благочинническими округа
ми или уѣздами съ такимъ расчетомъ, чтобы въ тече
ніе трехъ лѣтъ всѣ возсоединенные отъ уніи приходы 
могли принять участіе въ паломничествѣ. Для сей 
цѣли въ началѣ каждаго года Духовное Правленіе і 
увѣдомляетъ благочинныхъ, изъ какихъ именно | 
округовъ или уѣздовъ должны отправиться паломники I 
въ этомъ году, причемъ приблизительно опредѣляетъ ' 
и число паломниковъ изъ каждаго округа, а благо-! 
чинные предлагаютъ настоятелямъ составить 
желающихъ совершить паломничество.
Мазовецкій уѣздъ Ломжинской губерніи вслѣдствіе ( 
малочисленности проживающаго въ предѣлахъ его; 
возсоединеннаго отъ уніи населенія въ данномъ слу- і' 
чаѣ во вниманіе не принимается. Сообразно изложен- ; 
нымъ дѣйствіямъ Духовнаго Правленія поступаетъ и ' 
благочинный IV Варшавскаго округа въ отношеніи 
къ возсоединеннымъ приходамъ Сувалкской губерніи.

2) Списки изъявившихъ желаніе отправиться въ
Кіевъ или Почаевъ составляются мѣстными настояте
лями по деревнямъ и гминамъ съ указаніемъ именъ, [ 
отчествъ и Фамилій и въ такомъ видѣ представляются 1 
благочиннымъ не позднѣе 15 Февраля. !

3) Окружные благочинные, по полученіи спи
сковъ, немедленно сносятся съ подлежащими поли
цейскими властями (начальниками уѣздовъ) о неимѣ
ніи препятствій къ выѣзду поименованныхъ въ спи
скахъ паломниковъ.

4) По возвращеніи списковъ отъ начальниковъ 
уѣздовъ, благочинные разбиваютъ паломниковъ на 
партіи приблизительно около ста человѣкъ въ каж
дой, — для каждой партіи составляютъ особый спи
сокъ, во главѣ котораго подъ № 1 намѣчаютъ священ- 
ника-руководителя и указываютъ станцію отправле
нія партіи. Примѣчаніе: Станціями отправленія дол
жны быть — для Люблинской губерніи Холмъ, для

Сѣдлецкой—Сѣдлецъ, Бѣла и Влодава и для Сувалк- 
ской—Гродно.

5) Составленные такимъ образомъ списки окру
жные благочинные представляютъ къ 15 марта въ 
Холмское духовное правленіе для окончательнаго раз
смотрѣнія и, по докладѣ ихъ Преосвященному Вика
рію, для направленія въ Консисторію. Примѣчаніе: 
Благочинный IV Варшавскаго округа представляетъ 
списки непосредственно въ Консисторію.

6) Списки намѣченныхъ паломниковъ предста
вляются въ Консисторію Холмскимъ Духовнымъ 
Правленіемъ и благочиннымъ IV Варшавскаго окру
га обязательно къ 1 апрѣля.

7) По полученіи въ Конеисторіи списковъ пало
мниковъ, таковые къ 1 мая направляются въ Канце
лярію Варшавскаго Генералъ-Губернатора на распо
ряженіе о выдачѣ удостовѣреній для безплатнаго 
проѣзда паломниковъ по желѣзнымъ дорогамъ.

8) Вмѣняется въ обязанность принтамъ городовъ 
отправленія паломниковъ, вмѣстѣ съ священниками- 
руководителями служить предъ отправленіемъ ихъ въ

і путь и по возвращеніи молебны въ храмахъ и въ поу
ченіяхъ въ сихъ случаяхъ разъяснять смыслъ и поль
зу паломничествъ, причемъ къ пѣнію во время моле
бновъ привлекать самихъ паломниковъ. Примѣчаніе: 
Въ Сувалкской губерніи сборнымъ пунктомъ для па
ломниковъ и мѣстомъ служенія молебновъ избирается 
благочиннымъ IV Варшавскаго округа удобнѣйшее 
въ семъ отношеніи и ближайшее къ станціи отппавле- 

ВИТЬ СПИСКИ I . Н
Примѣчаніе- НШ паломвиковъ (Гродно) приходское село, напр. Лаб- 

. ‘ 1 но или Балла.
і 9) Вмѣняется въ обязанность священникамъ-ру- 
' ководителямъ паломниковъ во время пути организо
вать пѣніе или церковныхъ пѣснопѣній или духов-

! ныхъ пѣсенъ изъ Богогласника, вести съ паломника
ми собесѣдованія, а о результатахъ паломничествъ 
составлять краткія записки для представленія Епая- 
хіальному Начальству, а если найдено будетъ полез
нымъ и для напечатанія въ Епархіальномъ Вѣстникѣ 

і и для внесенія этихъ записокъ, хотя бы въ сокращен
ной Формѣ въ церковную лѣтопись. (Опредѣленіе 
| Холмско-Варшавскаго Епархіальнаго Начальства отъ 
26 апрѣля 1904 г.).

ОТЧЕТЪ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Пеонтіѳвска- 
го Попечительства о бѣдныхъ воспитанникахъ 
Холмской Духовной Семинаріи, Холмско-Варшав

ской Епархій, за 1903 годъ.
(Окончаніе) *).

*) См. № 18.

т) П-го Томашовскаго округа: 303. Отъ протоіерея



№ 19-й ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ 227

I. Макара 50 коп. 304. Отъ священниковъ: И. Криниц
каго 50 к. 305. II. Козловскаго 50 к. 306. А. Тели- 
ховскаго 50 к. 307. Т. Васильчишина 50 к. 308. Г. 
Кадѣя40к. 309. Т. Горскаго 50 к. 310. К. Алексѣеви- 
ча50к. 311. С.ХруцкагобОк. 312. М.Таратуты 50к. 
313. П. Гомелли 1 р. 314. Н. Рожанскаго 50 к. 315.
H. Сосновскаго 15 коп. 316. настоятеля Павловиц- 
кой церкви 50 к. 317. С. Мозолевскаго 50 к. 318.
I. Левчука 1р. 319. отъ діакона П. Тимофеевича
15 к. 320. отъ псаломщиковъ: И. Бѣлошевича 15 к. 
321. I. Бойковскаго 15 к. 322. I. Костюка 15 к.
323. Гр. Гаранчука 10 к. 324. М. Гусева 20 к.
325. М. Клишука 15 к. 326. Н. Семенюка 15 к. 
327, А. Лукасюка 25 к. 328. М. Равлика 25 к.
329. И. Матчука 15 коп. 330. О. Лойко 30 коп.
331. А. Биронта 15 к. 332. С. Крейдича 25 коп.

у) І-го Бѣлгорайскаго округа: 333. Отъ про. 
тоіерея Т. Трача 50 к. 334. Отъ священниковъ: В. 
Козловскаго 1 р. 335. I. Богдановича 40 к. 336. 
С. Герштанскаго 1 руб. 337/,' Н. Галиковскаго 50 к. 
338. I. Сайкевича 50 к.

ф) П-го Бѣлгорайскаго округа: 339. Отъ свя
щенниковъ: П. Завальскаго 1 р. 340. В. Куркевича 
1 р. 341. I. Турянскаго 1 р. 342. А. Трачука 
1 р. 343. А. Черлюнчакевича 1 руб. 344. В. Угри- 
новича 1 р. 345. Л. Черлюнчакевича 1 р. 346. 
I. Сѣмашко 1 руб. 347. Н. Чоловскаго 1 р.

х) Сѣдлецкаго округа: 348. Отъ Протоіерея Н. 
Мизецкаго 1 руб. 349. Отъ священниковъ: I. Анти- 
повича 50 к. 350. Д. Козловскаго 50 к. 351. А. 
Левитскаго 50 коп. 352. В. Вашкевича 50 к. 353. 
Ѳ. Романовскаго 50 коп. 354. 3. Суслопарова 50 к.
355. П. Осипова 1 р. 356. I. Панкевича 50 коп. 
357. Н. Витошинскаго 50 к. 358. А. Ганныткеви- 
ча 50 к. 359. Д. Олейника 50 к. 360. А. Ще- 
дрова 50 к. 361. П. Козловскаго 60 к. 362. Отъ 
Іеромонаха ОнуФрія 30 к. 363. Отъ Діаконовъ: Д. 
Романовскаго 30 коп. 364. А. Наумюка 25 к. 365. 
К. Андреюка 15 к. 366. I. Короля 20 коп. 367. 
Отъ псаломщиковъ: I. Ярошинскаго 20 к. 368. А. 
ПТокало 10 коп. 369. 3. Левицкаго 15 к. 370. Л.
Доросевича 15 к. 371. М. Васчинскаго 10 коп. 372. 
А. Туленкова 15 коп. 373. М. Наумюка 10 к. 374. 
С. Винскаго 15 коп. 375. I. Харламповича 10 ке 
376. I. Дорощука 5 коп. 377. М. Жедобюка 
25 коп.

ц) Люблинскихъ градскихъ церквей: 378. Отъ 
протоіерея А. Козловскаго 3 р. 379, Отъ священ
никовъ: В. Кохановича 1 руб. 380. Н. Бѣлецкаго 1 р. 
381. Отъ діаконовъ: М. Голоты 50 коп. 382. I. 
Равлика 15 к. 383. I. Чумаковскаго 1 р. 384. 
Отъ неизвѣстнаго билетами 4°/0 Государственной рен
ты 500 руб.

Поступили возвраты заимообразно выданныхъ 
ссудъ—пособій отъ воспитанниковъ семинаріи:

385. Андреева Сергѣя 24 р. 75 к. 386. Лука- 
. сюка Петра (быв.) 8 руб. 387. Филимонова Георгія 
і 11 р. 50 к. 388, Шевченко Ѳеодора 5 руб. 389. 
Жуковскаго Николая 11р. 35 коп. 390. Лукасюка 
Павла 28 р. 75 к. 391. Цыбрука Симеона 10 руб, 
39 к. 392. Чайковскаго Михаила 2 р. 50 к. 393. 
Горосевича Петра 40 р. 394. Бѣлецкаго Виктора 
10 руб. 395. Войтовецкаго Николая 15 руб. 396. 
Оксіюка Михаила 25 р. 397. Орлюка Константина 
12 р. 20 к. 398. Бучинскаго Антона 11 руб. 399. 
Мацѣлинскаго Сергѣя 5 р. 400. Яновскаго Анато
лія 7 р. 401. Сегенюка Александра (быв.) 12 руб. 
402. Куреца Константина (быв.) 3 руб. 50 к. 403. 
Безкипікина Павла 23 руб. 65 коп. 404. Минакова 
Святослава (быв.) 30 р. 405. Пантелевича Алексан
дра 8 р. 50 к. 406. Су пру нови ча Сергѣя 10 руб. 
59 коп. 407. Бордзиловскаго Алексѣя (быв.) 5 руб. 
408. Бондарскаго Вячеслава (быв.) 5 р. 409. Со
колова Всеволода 1 р. 50 к. 410. Бобкевича Вла
димира 5 р. 411. Марцинкевича Александра 8 р. 
35 к. 412. Туревича Владимира 19 р. 50 к. 413. 
Круликовскаго Петра 37 р, 50 коп. 414. Турбина 
Евгенія 2 р. 415. Сперанскаго Михаила 10 р. 416. 
Валоваго дохода отъ духовнаго концерта 123 руб. 15 
коп. 417. Пріобрѣтено свидѣтельство 4% Госу
дарственной ренты 100 р. 418. Поступило °/0 по 
купонамъ отъ основного капитала Леонтіевскаго По
печительства за 1903 годъ, за вычетомъ 5°/0 Госу
дарственнаго сбора 308 руб. 75 к. 419. °/0 за 1903 
годъ по вкладамъ текущихъ суммъ Попечительства 
на книжку Сберегательной Кассы за № 6810/648 
19 р. 58 к. Итого въ 1903 г. поступило на приходъ: 
а) билетами 700 р. б) наличными 1440 р. 42 к. а за 
вычетомъ изъ наличныхъ 1 р. 40 к., израсходован
ныхъ на пересылку пожертвованій о. о. Благочинными 
округовъ: Люблинскаго—11 к., І-го Варшавскаго— 
15 к„ I Влодавскаго—15 к., Ш-го Влодавскаго—15 
коп.. Ш-го Грубешовскаго—15 к., П-го Холмскаго— 
9 к., П-го Томашовскаго—15 к., І-го Бѣлгорайскаго 
—15 к., ІІ-го Бѣлгорайскаго—15 к., и Сѣдлецкаго— 
15 коп., въ дѣйствительности наличными поступило 
1439 р. 2 к. А съ остаточными отъ 1902 г.: а) би- 
летами 8700 р. б) наличными 1515 руб. 99 коп. всего 
10215 руб. 99 к.

В.
Въ 1903 году поступило въ расходъ:

I. Выданы пособія бѣднѣйшимъ воспитанникамъ на 
пополненіе взносовъ за содержаніе въ семинаріи:
Бобкевичу Владимиру 15 руб. (въ томъ чи

слѣ заимообразно 5 р.), Бучинскому Антону 55 
р. 85 к. (заимообр. 50 р.), Вознюку Ивану 10 
руб., Громадскому Степану 10 р., Забайловичу Але
ксандру 14 р. 50 к. (заимообр. 5 р.), Заіончковскому 
Ивану 5 р„ Кріеру Александру 8 руб. 85 к.. Лацу 
Максиму 5 р., Лукасюку Антону 37 р. 50 к. (заимо
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образно 37 р. 50 к.), Медвѣдю Михаилу 7 руб. 50 к. 
Сперанскому Михаилу 63 р. 50 к. (заимообр. 63 р. 
50 к.), Червинскому Александру 10 руб. 35 к., Янов
скому Анатолію 25 р. (заимообр. 15 руб.), Ясинскому 
Ѳеодору 45 р. (заимообр. 45 р.), Войтовепкому Ни
колаю 11 р. 35 к., Круликовскому Петру 37 р. 50 к. 
(заимообр. 37 руб. 50 к.), Оксіюку Михаилу 20 руб. 
(заимообр. 20 р.), Орлюку Константину 28 руб. 90 к. 
(заимообр. 28 р. 90 к.), Пантелевичу Александру 24 
руб. 50 к. (заимообр. 14 р. 50 к.), Студняку Ѳеодору 
5 р., Супруновичу Сергѣю 8 р. 59 к., ІПидловскому 
Владимиру 8 руб. 85 к„ Гаврилову Михаилу 10 р., 
Марцинкевичу Александру 16 руб. 35 к. (заимообр. 
16 р. 35 к.), Туревичу Владимиру 17 руб. 50 к. (заи
мообр. 17 р. 50 коп.), Дышевскому Игнатію 5 руб., 
Жуковскому Николаю 4 р. 85 коп. (заимообр. 4 руб. 
85 к.), Керученко Иринею 5 р., Лукасюку Павлу 55 
руб. 25 к. (заимообр. 40 р. 25 к.), Цыбруку Симеону 
11 р. 50 к., Филимонову Георгію 11 руб. 50 к. (заи
мообр. 7 р. 50 к.), Андрееву Сергѣю 24 руб. 25 коп. 
(заимообр. 14 р. 25 к.), Владимірскому Николаю 7 р. 
50 к., Гумовскому Емельяну 8 руб., Купичу Ивану 
27 р. 50 к. (заимообр. 27 руб. 50 к.), Романовскому 
Сергѣю 10 р., Бедзіо Владимиру 2 руб. 50 к. (заимо- 
образно 2 р. 50 к.), Войтовскому Сергѣю 9 р. 45 коп. 
(заимообр. 9 руб. 45 к.), Лихацкому Николаю 7 руб. 
(заимообр. 7 р.), Олесевичу Сергѣю 13 руб. 50 коп. 
(заимообр. 13 р. 50 к.), Осипову Константину 5 руб. 
(заимообр. 5 р.), Сайкевичу Константину 3 руб. (заи
мообр. 3 р.), Туревичу Іерониму 29 руб. 50 к. (заи
мообр. 29 р. 50 к.), Бохону Николаю 3 руб. 25 коп. 
(заимообр. 3 р. 25 коп.), Коротуну Владимиру 5 руб. 
(заимообр. 5 р.), Мантыцкому Владимиру 12 руб. 50 
коп. (заимообр. 12 р. 50 к.), Чижевскому Іосифу 18 
руб. (заимообр. 18 р.), Рудницкому Евгенію 15 руб. 
(заимообр. 15 р.), Осипову Сергѣю 5 р. (заимообр. 5 
руб.)—Итого по ст. 1-й 800 руб. 64 к. (заимообразно 
578 р. 60 к.).
П. Выдано въ пособіе бѣднѣйшимъ воспитанникамъ 

на разныя уважительныя нужды:
Бордзиловскому Алексѣю 20 к., Нехаю Сте

пану 30 к., Бѣлецкому Виктору 1 р. 85 к., 
Матсюку Антону 30 к., Горосевичу Петру 3 руб. 50 
коп. (заимообразно 3 р.), Бедзіо Іосифу 5 р., Ко
ролю Петру 1 р., Соколову Всеволоду 1 руб. 
50 к., Магурѣ Константину 3 р., Ролько-Крылову 
Ивану 6 р., Минакову Алексѣю 5 руб. (заимообр. 5 
руб.), Онуфріеву Николаю 2 р. (заимообр. 2 р.), Пана- 
сюку ОнуФрію 1 р. (заимообр. 1 руб.), Цыбруку Си
меону 1 р. (заимообр. 1 р.), Искрицкому Александру 
2 р. (заимообразно 2 р.), Марцинкевичу Александру 4 
руб. 65 к. (заимообр. 4 р.), 65 коп., Турбину Евгенію 
2 р. (заимообр. 2 руб.), Туревичу Владимиру 2 руб. 
(заимообр.) 2 р., Радику Михаилу 5 руб. 35 к. (заи
мообр. 5 р. 35 к.), Сперанскому Михаилу 2 руб. (заи
мообр. 2 р.), Адамчуку Михаилу 5 руб. (заимообр. 

5 Руб.), Вавресюку Ивану 50 коп., Билику Іосифу 3 
руб. 75 коп., Жукову Михаилу (быв.) 5 руб.—Итого 
по ст. ІІ-й 63 р. 90 к. (заимообразно 35 руб.).

Ш, Выдано окончившему въ 1902/3 учебномъ 
году курсъ студенту семинаріи Зинчуку Даміану на 
поѣздку въ С.-Петербургъ для поступленія волонте
ромъ въ С.-Петербургскую духовную академію 20 р.

IV. Передано въ распоряженіе Распорядительна
го собранія Правленія Холмской духовной семинаріи 
на содержаніе въ семинаріи въ I полугодіи 1903/4 
учебнаго года 10-ти полустипендіатовъ Попечитель
ства 275 р.

V. Тоже на содержаніе въ томъ же полугодіи 
воспитанника семинаріи Діонисія Павловскаго 55 р.

VI. Пріобрѣтено свидѣтельство4°/0 Государствен
ной ренты 99 р.

ѴП. Уплочено типографіи варшавскаго учебнаго 
округа за напечатаніе отчета по Попечительству за 
1902 годъ съ пересылочными по почтѣ 4 р. 35 коп.

ѴШ. Уплочено переплетчику Шухману за пе
реплетъ книгъ 6 р. 80 к,

IX. Уплочено Вайнштейну за напечатаніе блан 
ковъ 1 р. 72 к.

X. Уплочено Р. Латвинскому за переплетъ книгъ 
1 руб. 60 коп.—Итого по ст. ст. Ш, IV, V, VI, ѴП, 
ѴШ, IX и X—463 р. 47 к. А всего въ 1903 году 
израсходовано 1328 р. 1 коп.

Г.
Къ 1904 году оставалось: а) билетами 8700 р. 

б) наличными 187 руб. 98 к., а всего оставалось 8887 
руб. 98 к.

Примѣчаніе. Сумма въ билетахъ 4& Государ
ственной ренты—8700 р. номинальной стоимости — 
составляетъ неприкосновенный капиталъ Леонтіевскаго 
Попечительства о бѣдныхъ воспитанникахъ Холмской 
духовной семинаріи.

Редакторъ С. Носкалевичъ.

ОТДѢЛЪ II.

Лексическій составъ говора въ Ломазскомъ при
ходѣ, Бѣльскаго уѣзда, Сѣдлецкой губ.—названія 
предметовъ и въ связи съ ними краткое описаніе 
народныхъ обычаевъ, повѣрій, игръ. Церковные 
и народные праздники и посты. Народные обы

чаи во время праздниковъ’).
{Продолженіе)*).

*) См. № 17 и 18.

Названія по мѣстожительству.

Мужчины: мищанйнъ, сіельски чоловіекъ, сіельскіи 
людэ, билянйнъ, ломазэць, любэнэць, росушёць, кбшо-
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ловэць, волбдавэць, кодэнэць, докудовэць—биляне, 
гущанэ, ломазьціе, любеньци, вортульціе, росусьціе.

Женщины.', мищанка, сіельськая баба, любэнчиха, 
кбшулувчиха, росуощиха, вортульчйха. кодэнчиха, 
сьцидюончиха.

Мальчики-, кошолувчукъ, роеущ^къ, вортуль- 
чукъ.

Дѣвушки-, любэнчанка, росуощанка, докудовчанка, 
волтульчанка, кбшулувчанка, сьцидюончанка.

Особыя названія парней и дѣвушекъ по ихъ мѣсто
жительству употребляются только для нѣкоторыхъ 
ближайшихъ мѣстностей, а для болѣе отдаленныхъ 
существуютъ общія наименованія мужчинъ и жен
щинъ*. варшавянъ, варшавянка; волынэцъ, волынянка; 
лодолянэць, подолянка; волбдавэць, володавянка и т. д.

Люди по сословіямъ и занятіямъ.

Государи', цэсаръ, цэръ, царйця король—круоль, 
королева и крулёва, монархъ.

Дворяне: паны—панъ, пани, паничъ, панна.
Земледѣльцы дворяне: шляхта—шляхтичъ, шлях- 

тянка.
Мѣщане:—мищанйнъ, мищанка, мищанчукъ.
Крестьяне: сіельскіи людэ—сіельськи чоловіекъ, 

сіельская баба.
Земледѣльцы мѣщане и крестьяне: простый людэ, 

мужикй—мужикъ, мужичка, просты чоловіекъ прб- 
стая баба.

Священники, церковно-служители и ихъ семей
ства во время существованія уніи: п у оп ъ, попадя, 
попадіокъ, попадянка, дякъ, дячиха, дя- 
чукъ, дяча нка, руськи ксёндзъ, руськи дзёканъ, |

вовсе нѣтъ—русскіе и обрѵсѣлые литовскіе дворян
скіе роды въ Забужьѣ, какъ и въ Сѣверо-Западномъ 
краѣ, въ XVI и XVII вѣкѣ ополячились и окатоличи
лись, какъ это видно изъ историческихъ актовъ, из- 
дан. Вил. Арх. Ком., а также изъ древнихъ докумен
товъ, хранящихся у мѣстныхъ жителей Забужной 
Руси. Отъ литовско • русскихъ дворянъ остались 
здѣсь на русскомъ языкѣ дарственныя записи для пра
вославныхъ церквей и сооруженные храмы, какъ, на
примѣръ, въ пос. Коднѣ, Бѣльск. уѣзда, замковая
С.-Духовская церковь, построенная княземъ Сапѣгой 
въ XVI столѣтіи и сохранившаяся до настоящаго вре- 

І мени въ обновленномъ видѣ. Какъ видно изъ 
| „Дневника Люблинской уніи”—Дзялынскаго, изд. 
I Вил. Арх. Ком., владѣльцемъ старостинскихъ имѣній— 
Ломазъ, Воиня, ІІолюбичъ и др. былъ въ XVI в, Ев 
стяфій Воловичъ, подканцлеръ Вел. Княж. Литовскаго. 
За отказъ Воловича отъ присяги на соединеніе Литвы 
съ Польшей въ Люблинѣ 1569 г. король польскій Си
гизмундъ Августъ конфисковалъ его подляшскія имѣ
нія и подарилъ ихъ польскому магнату Яну Тарло. 
По свидѣтельству архіепископа Полоцкаго Мелетія 
Смотрицкаго, автора „Плачъ Восточной церкви", пра
вославные дворяне Воловичи были въ числѣ первыхъ 
измѣнниковъ своей церкви и русской народности. 
Въ XVI вѣкѣ до Радзивиловъ владѣльцами г. Бѣлы 
были русско-литовскіе дворяне Ильинскіе, а Докудо- 
ва, Вортеля—Боговиты. Послѣ перехода Ильинскихъ 
въ католицизмъ, одинъ изъ нихъ Иванъ Ивановичъ 
(„Гѵѵапоуѵіся”) построилъ въ XVI столѣтіи первый ко
стелъ въ г. Бѣлѣ. Вотъ нѣкоторые землевладѣльцы, 
построившіе православныя церкви, или же надѣлив
шіе ихъ землею, десятинами: Павелъ Ивановичъ Са- 

руськи бискупъ, базыліянэ, супёріоръ, законникъ, про- пѣга въ пос. Коднѣ 1520 г. и въ Вишничахъ 1546 г., 
бощъ. Католическое духовенство: иуольськи ксёнзъ, Анна Николаевна Любецкая въ селѣ Роговѣ (Соколов- 
пуольськи дзеканъ, пуольськи бискупъ, арцибйскупъ,; скаго уѣзда) 1546 г., Ярошъ Немира въ селѣ Гнойнѣ 
пйпежъ, капуцыны, рэФорматы, паулины, езуйиты, | 1592 г., Павелъ Богушъ Боговитоновичъ въ Козера- 
доминиканы, органисты, гвардіянъ, миссіонаръ. і дахъ, нын. пос. Константиновѣ 1576 г., Иванъ Ход-

Православное духовенство: батюшка, матушка,! кевичъ въ с. Голубля, Сѣд. уѣзда, 1525 г., Иванъ 
діяконъ, діяковиха, благочинны, проторэй, архирэй, Николаевичъ Даниловичъ въ г. Межирѣчьѣ, Рад. 
мэтрополитъ, манахъ, мовйшка, патріархъ, псалом- ’ уѣзда, 1564 г., Василій Андреевичъ Полубинскій въ 
щикъ, псаломщиха, священникъ, пуопъ, попадя, по- пос. Городищѣ (Вол. уѣзда) 1550 г., Степанъ Збараж- 

ітлпоттаиѵа пака, пяпнѵя папѵкт аапапіго * л Ті   ф р* р ф
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падюкъ, попадянка, дякъ, дячиха, дячукъ, дячанка.
Изъ перечисленныхъ названій духовныхъ лицъ и 

церковно-служителей и ихъ семейства въ народѣ со
хранились изъ старины подчеркнутыя наименованія. 
Во время существованія уніи русскія народныя назва
нія духовенства забыты и замѣнены польскими и толь
ко послѣ возсоединенія уніатовъ съ православной цер
ковью въ 1875 году мало-по-малу народъ началъ упо
треблять русскія наименованія духовныхъ лицъ съ 
нѣкоторымъ видоизмѣненіемъ для болѣе легкаго про
изношенія.

Въ Забужномъ краѣ коренное русское населеніе 
раздѣляется только на три сословія: крестьянъ, мѣ
щанъ и духовныхъ; русскаго мѣстнаго дворянства

скій въ с. Шосткѣ, Рад. у., 1551 г., князь Иванъ 
Шуйскій въ с. Корощинѣ 1609 г. Въ первой поло
винѣ XVI в. князь Хрептовичъ устроилъ русскую 
школу при церкви въ Мукободахъ, Сѣдлецкаго 
уѣзда.

Кромѣ того, еще былиидр. дворянскіе православные 
роды въ Забужьи: Поцѣи, Горки или Гурки, Крупы, 
Копцы, Сосновскіе, Верещинскіе, Косинскіе, князья 
Четвертинскіе, Мирскіе и проч. По словамъ Косто
марова, ХристоФоръ Косиньскій, гетманъ укранскихъ 
Козаковъ, происходилъ изъ подляшскихъ шляхтичей 
православнаго вѣроисповѣданія. Въ нынѣшней Люб
линской губ. въ такъ называемой Холмщинѣ не мало 
было русскихъ дворянскихъ родовъ, въ числѣ кото.
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рыхъ считались и предки Богдана Хмельницкаго („Бог
данъ Хмельницкій”, Костомарова). Православные дво
ряне Холмской земли, входившей въ составъ Червон
ной Руси, еще раньше начали ополячиваться и окато
личиваться, чѣмъ ва Подляшьѣ, такъ какъ Галиція съ 
Холмской землей подпали подъ власть поляковъ въ 
половинѣ XIV вѣка; между тѣмъ Забужье въ нынѣ
шней Сѣдл. губ. присоединено къ Польшѣ послѣ Люб
линской уніи (1569 г.). Но и въ Холмской землѣ въ 
XVI вѣкѣ еше оставались нѣкоторые дворянскіе пра
вославные роды, которые постепенно переходили въ 
католичество, и въ концѣ ХѴП вѣка во всемъ Забуж
номъ краѣ, Любл. и Сѣд. губ., не сохранилось уже 
историческихъ слѣдовъ о существованіи мѣстнаго 
дворянства („Холмская Русь", Батюшков , „Червен- 
скіе города", Лонгинова, а также древніе акты, изд. 
Вил. Арх. Ком. или сохр. у жителей городовъ и пос., 
Сѣдл. губ.).

Судя по географическимъ и Фамильнымъ названіямъ 
(Бояры, Боярчукъ. Боярскій), часто встрѣчаемыхъ 
въ Забужьи, здѣсь въ старину существовало полусво
бодное боярское сословіе. Литовскіе боярѣ, по изслѣ
дованію нашихъ ученыхъ, занимали среднее мѣсто въ 
соціальномъ строѣ Литвы между шляхтой и мѣща
нами. Бояре участвовали въ военныхъ походахъ, а 
въ мирное время ихъ обязанностью было возить пись
ма, вообще быть на посылкахъ у воеводъ и старостъ, 
Многіе изъ бояръ за отличіе на войнѣ получили права 
шляхты, и не мало было въ Литвѣ боярскихъ посел
ковъ, превратившихся впослѣдствіи въ застѣнки поль
ской шляхты, всегда принимавшей дѣятельное участіе 
въ польскихъ возстаніяхъ1).

Землевладѣльцы и ихъ служащіе (офиціалисты): 
дѣдичъ, панъ, дэржавця-арэндатуръ-посэсуръ, ронь- 
ця-жовьця. окомонъ, гуменны, гожельникъ, пиво
варъ.

Земледѣльцы', господарь, господина, ратАй, косаръ, 
жнэць, молотэвникъ, полбтниця.

Прислуга', иАрубокъ, діевка, пастухъ, припасичъ, 
овчаръ, свинопасъ, волопасъ, мймка, нянька, прАчка, 
стброжъ, Фурманъ, к^харъ, лёкай, покоюовка, огрбд- 
никъ, шАфаръ, шаФарка,

Ремесленники: май старъ, челядникъ, кравэць, швэць, 
гончйръ, столяръ, тэсля, муляръ, маляръ, ковАль, сле
сарь, ткачъ, ббндаръ, шкляръ, котляръ, ситаръ, дро-

*) Въ XVI вѣкѣ въ Береетейскомъ староствѣ, въ сос
тавъ котораго входили нынѣшній Бѣльскій и отчасти Радин- 
скій и Володавскій уѣзды, Сѣдлецкой губ., и часть Гродненск. 
губ., жили въ нѣсколькихъ селахъ путные бояре, всего на 
163 волокахъ. Эти боярскія села слѣдующія: Гоща, Тучная, 
Суходолы. Они обязаны были являться „за листомъ госпо
дарскимъ” на войну, ставя одного коня съ двухъ волокъ. Ес
ли войны не было, то платили „за вей повинности платомъ 
голимъ” (Довнаръ-Запольскій, Берестейск. стар. въ XVI в). 

таръ, кушніеръ, швачка, штэльмахъ, дсхтяръ, пах- 
тяръ, ризнйкъ, трачъ, рымаръ.

Торговцы: купэць, пэрэкупка, гандляръ, крамаръ, 
шинкарь, шинкАрка, галяптэрникъ, пропинаторъ, кор
чмарь, гаптыкаръ.

ІІо разнымъ занятіямъ: ліекаръ, ликарка, комэ- 
нюхъ, комэдіянтъ, рыбакъ, мэльникъ, музыкАнтъ, 
стрэлецъ, бортникъ, школяръ, ученикъ, студэнтъ, 
діедъ, жебруіцая баба, убоги, убогая, поводырь, пра
чка, плисакъ, лиснйкъ, гайовы, стуйкбвы, вартов- 
никъ.

Служащіе на государственной или общественной 
службѣ: научицель—учитэль, проФэеуръ, дырэхтуръ, 
гинспэктуръ, попэчитель; вуойтъ, сблтысъ, дэсятникъ, 
комисаръ, начельникъ, губэрнатбръ, бурмистръ, лав
никъ, сэкретаръ, дилопроизводйтэль; сэндзя—судяг 
прокуроръ, комуорникъ, вбзны, пудлѣсны, надлѣсны, 
староста, Фэльчуръ, мэтра, пучмэйстэръ, пучталібнъ; 
дбхтуръ, стрАжникъ, урадникъ, казначей, жбндаръ.

Военные: москаль — салдатъ, жоміеръ, козАкъ, 
уланъ, карасіеръ, шашіеръ, дэнщйкъ, трубачъ, звбдны, 
ФЭльФэбэль, гусаръ, кашоваръ, гусаръ, барабанщикъ. 
Офицеры (старшина, ОФицэры): сотникъ, яса^лъ, по
рутчикъ, маёръ, командіеръ, пувковникъ, япаралъ, 
капитАнъ,

Главное занятіе мѣстныхъ жителей составляетъ 
сельское хозяйство—земледѣліе. Всѣ почти крестья
не и мѣщане городовъ и посадовъ (прежн. мѣстечекъ) 
занимаются хлѣбопашествомъ; одни только евреи пре
имущественно занимаются торговлею и отчасти реме
слами, не требующими большаго Физическаго труда. 
Изъ евреевъ по большей части портные, сапожники, 
стекольщики, печники, маляры. Вся торговля въ ру
кахъ еврейскихъ. Среди евреевъ встрѣчаются и 

і арендаторы и владѣльцы мелкихъ имѣній, въ кото
рыхъ занимаются сельскимъ хозяйствомъ; но такнхъ 
евреевъ, сельскихъ хозяевъ, очень мало находится въ 
Забужьи. Владѣніе землей здѣсь подворное и только 
одни пастбища общественныя: система же хозяй
ства сохранилась до сихъ поръ трехъ-польная—три 
поліетки: паръ или ^горъ, ярына, жйто (озимый хлѣбъ). 
У крестьянъ здѣшнихъ существуетъ обычай взаимо
помощи—т о л о к а. Идти на толоку рѣдко кто отка
зывается, такъ какъ не оказать ; помощи нуждающему 
считается грѣхомъ. На толоку созываютъ своихъ 
односельчанъ, когда нужно свезти хлѣбъ съ поля, при
везти лѣсъ для постройки хаты, вспахать или засѣять 
поле, перевезти постройки на другое мѣсто и т. п. 
По окончаніи работы, хозяинъ угощаетъ принявшихъ 
участіе въ толокѣ, но бываютъ нерѣдко случаи, что 
нѣкоторые крестьяне отказываются отъ водки и заку
ски и уходятъ домой. Въ случаѣ пожара, наводненія 
и т. п. крестьяне охотно помогаютъ пострадавшимъ 
хлѣбомъ, работой, кредитомъ безъ процентовъ и т. п. 
Бездѣтные родители часто усыновляютъ сиротъ—малъ-
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чиковъ и дѣвочекъ, или берутъ ихъ на воспитаніе, 
пока малолѣтни.

Кромѣ хлѣбопашества, среди мѣстнаго русскаго 
населенія существуютъ нѣкоторыя отрасли кустарной 
промышленности: въ каждой крестьянской и мѣщан
ской хатѣ бабы ткутъ холстъ и сукно для домашняго 
употребленія, а излишекъ для продажи на ярмаркахъ; 
для собственной надобности въ хозяйствѣ плетутъ 
изъ лозы корзины, а изъ соломы короба и стужки для 
зерна и муки; приготовляютъ изъ дерева земледѣль
ческія орудія—грабли, лопаты, сохи, а также корыта, 
ложки, ткацкіе станки—кросна. Въ городахъ, поса
дахъ и деревняхъ бываютъ изъ православныхъ и ка
толиковъ мельники, кузнецы, плотники, скорняки, гор
шечники, сапожники, портные. Въ нѣкоторыхъ мѣ* 
стностяхъ Забужнаго края развилась какая-нибудь 
особая отрасль кустарной промышленности, такъ, 
яацр., въ г. Соколовѣ всѣ почти мѣщанѣ занимаются 
выдѣлкой овчипъ; въ пос. Коднѣ находится много са
пожниковъ, изготовляющихъ для продажи на ярмар
кахъ простые сапоги; въ гор. Бѣлгораѣ, Люблинской 
губ., мѣщане католики и православные дѣлаютъ сита. 
Бѣлгорайскіе ситари снабжаютъ своимъ товаромъ весь 
Привислянскій край, всю сѣверо-западную и юго-за
падную Россію, Кавказъ, Малороссію, Новороссію и 
вывозятъ сита за границу—въ Галицію и Румынію. 
Торговлей мѣстное коренное населеніе русское и поль
ское не занимается; только нѣкоторые изъ крестьянъ 
покупаютъ на ярмаркахъ воловъ, откармливаютъ и 
продаютъ ихъ съ барышемъ евреямъ на убой. Здѣсь 
существуютъ и нѣкоторые отхожіе промыслы: кромѣ 
вывозки ситъ въ разныя мѣстности Россіи и за гра
ницу, нѣкоторые бѣдные крестьяне отправляются на 
плисъ, т. е. на рѣку Вислу сплавлять плоты въ 
Гданскъ (Данцигъ). Но этотъ промыселъ практико
вался въ Забужьи въ прежнія времена чаще, а теперь 
очень рѣдко. Въ селѣ Корницѣ (Сѣдл, губ.) крестья
не продаютъ бѣлую глину вальками и развозятъ ее 
для продажи по всѣмъ деревнямъ и посадамъ Забужья, 
Сѣдлецкой губ.

Что касается государственной и общественной служ
бы, то до послѣдняго польскаго возстанія (1863 г.) всѣ 
должности, начиная съ самыхъ низшихъ и кончая самы
ми высшими, были заняты исключительно поляками-ка- 
толиками, а если же случайно ктб-нибудь изъ уніатовъ 
или православныхъ попадалъ въ чиновничью среду, 
то переставалъ быть русскимъ, женившись на полькѣ, 
и дѣлался настоящимъ полякомъ католикомъ, а иногда 
даже ярымъ патріотомъ, и во время повстанья сы
новья этихъ ренегатовъ сражались съ русскими вой
сками за Польшу, желая возстановить Рѣчь-Посполи- 
тую отъ Балтійскаго до Чернаго моря и отъ Карпат
скихъ горъ до предѣловъ Московской губ. Съ по
давленіемъ мятежа картина перемѣнилась: всѣ высшія 
и даже низшія должности были предоставлены рус

скимъ, прибывшимъ изъ Имперіи, а по мѣрѣ распро 
страненія русской грамотности и образованія въ За- 
бужномъ краѣ, стали выходить изъ мѣстнаго корен
наго русскаго населенія учителя народныхъ училищъ, 
писаря, пасьмоводители, дѣлопроизводители, судьи, 
судебныя слѣдователи, и т. п. Въ числѣ учителей 
гимназій и даже профессоровъ университетовъ въ 
настоящее время встрѣчаются уроженцы Сѣдл. и Люб
линской губ.

Послѣ перехода православныхъ дворянъ землевла
дѣльцевъ въ католичество, въ концѣ ХѴП вѣка поль
ское землевладѣніе водворилось повсемѣстно въ За- 
бужной Руси и господствовало вплоть до половины 
60-хъ годовъ XIX вѣка, и польскіе помѣщики —по
томки русскихъ и литовскихъ князей и бояръ и при
родные поляки католики содѣйствовали ополяченію и 
окатоличенію мѣстнаго русскаго народа, распростра
няя въ своихъ имѣніяхъ церковную унію и строя мно
жество костеловъ и католическихъ монастырей раз
ныхъ орденовъ.

До половины 60-хъ годовъ помѣщики католики 
были патронами или колляторами православной и уні
атской церквей и назначали на приходы священни
ковъ по своему усмотрѣнію.

Послѣ усмиренія польскаго бунта (1863 г.) на
шимъ правительствомъ было положено въ Забужьи и 
вообще въ Привислинскомъ краѣ начало русскаго зе
млевладѣнія.- были розданы на правахъ майоратовъ 
казенныя имѣнія русскимъ дворянамъ, преимуще
ственно военнымъ, за заслуги по умиротворенію края; 
а также проданы на льготныхъ условіяхъ по-духов- 
ныя имѣнія лицамъ православнаго вѣроисповѣданія. 
Владѣльцы майоратныхъ имѣній въ большинствѣ слу
чаевъ сами не хозяйничаютъ, а отдаютъ ихъ въ арен
ду; владѣльцы же по-духовныхъ имѣній, за рѣдкими 
исключеніями, сами занимаются сельскимъ хозяй
ствомъ. Такимъ образомъ, лѣтъ 35 тому назадъ воз
никло въ Привислинскомъ краѣ русское землевладѣніе 
и не малое число русскихъ помѣщиковъ приходится и 
на русское Забужье, гдѣ существовало довольно мно
го казенныхъ и по-духовныхъ имѣній, принадлежав
шихъ приходскимъ костеламъ и католическимъ мона
стырямъ разныхъ орденовъ. Приходскіе уніатскіе 
священники, кромѣ базиліанъ, не имѣли крѣпостныхъ 
крестьянъ, какъ латинское духовенство, владѣвшее 
помѣстьями и получавшее десятину не только со сво
ихъ прихожанъ католиковъ, но и съ русскихъ, при
надлежавшихъ къ уніатскому или православному при
ходу. Изъ-за этой десятины, незаконно получаемой 
ксендзами, велись постоянные споры и тяжбы между 
русскимъ и польскимъ духовенствомъ въ теченіе чуть 
ли не 300 лѣтъ, пока, наконецъ, правительствомъ на
шимъ въ царствованіе Императора Николая І-го не 
воспрещено было католическому духовенству взимать
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незаконные поборы съ русскихъ прихожанъ Холмской 
уніатской епархіи *).

Послѣ уничтоженія крѣпостнаго права (1861 г.) 
много польскихъ помѣщиковъ въ Забужьи, какъ и во 
многихъ мѣстахъ Россіи, разорилось, и свои имѣнья 
начали продавать или сами или въ большинствѣ слу
чаевъ съ аукціона за неплатежъ долговъ въ банки. 
Главными покупателями такихъ имѣній бываютъ мѣ
стные болѣе зажиточные крестьяне, которые обыкно
венно пріобрѣтаютъ помѣщичью землю по частямъ. 
Въ числѣ такихъ мелкихъ владѣльцевъ крестьянъ не 
мало находится и крестьянъ католиковъ, переселив
шихся сюда изъ разныхъ мѣстностей привислинскихъ 
губерній. Такимъ образомъ, въ послѣднія десятилѣ
тія появились польскіе поселки среди сплошного рус
скаго населенія Бѣльскаго и Володавскаго уѣзда, гдѣ 
польскій элементъ сравнительно съ русскимъ до 60 го
довъ былъ незначителенъ. Такое усиленіе польскаго 
элемента въ послѣдніе годы способствуетъ къ ополячи
ванію нѣкоторыхъ мѣстностей Забужнаго края. Бла
годаря распродажѣ имѣній обѣднѣвшихъ польскихъ 
пановъ, а также предоставленнымъ правамъ для люте
ранъ наравнѣ съ православными на пріобрѣтеніе не
движимаго имущества, въ 60 и 70-хъ годахъ прошла
го столѣтія открылась широко дверь для нѣмецкой ко
лонизаціи ІІривислинскаго и Юго-Западнаго края. Нѣ
мецкія колоніи появились съ того времени и въ 
Забужномъ краѣ Люблинской и Сѣдлецкой губер
ніяхъ.

(Продолженіе- будетъ). 

Что дѣлать пастырю въ виду повторяющихся 
время отъ времени попытокъ злоумышленниковъ 

производить смуту среди населенія.

На всемъ пространствѣ необъятной Россіи сказы
вается необычайный подъемъ народнаго духа. Изъ 
самыхъ отдаленныхъ угловъ несутся вѣсти о патріо
тическихъ манифестаціяхъ. Всѣ слои народа послѣ 
единодушной молитвы несутъ какъ бы въ какую-то 
огромную народную сокровищницу къ Престолу Ца
ря выраженія своихъ самыхъ искреннихъ чувствъ 
любви къ Нему,—нашей Надеждѣ, — къ родинѣ, — 
любви соединенной съ готовностью но первому при
зыву Царя отдать въ Его мудрое распоряженіе до
стояніе свое, силы, самую жизнь; высказываютъ какъ 
бы зависть къ тѣмъ, которымъ выпалъ жребій при
нять на свою грудь удары врага.

И въ эти драгоцѣнныя минуты пробужденія на
роднаго самосознанія вновь зашевелились наши вну-

тренніе враги, путемъ распространенія разныхъ лож
ныхъ слуховъ пытающіеся сѣять смуту среди молоде
жи, крестьянства и даже воинства. Нельзя достато
чно надивиться дерзости, но вмѣстѣ и тупоумію 
этихъ нравственныхъ и политическихъ выродковъ, 
этихъ гадовъ, какъ мѣтко и справедливо назвалъ ихъ 
нѣкто; но нужно же сказать правду, что ихъ возму
тительныя дѣйствія разсчитаны и теперь, какъ все
гда, на слабость протеста противъ нихъ со стороны 
общества и печати.

Право, кажется, извѣстное лжеученіе о непроти
вленіи злу есть не что иное, какъ словесное выраже
ніе этой свойственной русскому человѣку черты — 
неохоты выступать съ энергичнымъ протестомъ про
тивъ зла, и въ этомъ, можетъ быть, и нужно искать 
объясненіе происхожденія и нѣкотораго успѣха этого 
лжеученія. Услышатъ у насъ о какой нибудь выход
кѣ нашихъ внутреннихъ японцевъ, усвоившихъ себѣ 
и пріемы дѣйствованія, свойственныя этому дикому 
народу, обрядившемуся въ европейскій костюмъ, по
качаютъ головою, обмѣняются двумя—тремя словами 
и какъ будто спѣшатъ забыть продѣлку этихъ „во
ровскихъ людишекъ"; а между тѣмъ сѣмя брошено и 
при невниманіи къ нему и частомъ повтореніи мо
жетъ возрасти и принести свой гнилой плодъ, чему 
и были примѣры. Можно ли оставаться равнодуш
нымъ къ этимъ явленіямъ кому бы то ни было, а 
тѣмъ болѣе пастырю, законоучитель ли онъ, или 
приходскій священникъ? Кромѣ того, что прямой 
долгъ нашъ побуждаетъ всемѣрно бороться противъ 
всякихъ лже-ученій, производящихъ смуту въ умахъ 
—случаи, когда лица, находившія подпольные лист
ки, приносили ихъ священникамъ, вызываютъ пасты
ря къ тому, чтобы раскрывать пагубные замыслы 
враговъ.

Наши церковные проаовѣдники получили уже 
особое указаніе отъ Его Преосвященства о томъ, 
чтобы при всестороннемъ, подробномъ объясненіи въ 
теченіе Великаго Поста (именно, пяти недѣль: 2—6) 
Пятой заповѣди Закона Божія они съ особою обстоя
тельностью и тщаніемъ изложили православное хри
стіанское ученіе о Верховной Самодержавной Власти, 
о любви къ Государю и Отечеству, начальствующимъ 
въ разныхъ отношеніяхъ и пр.1). Въ связи съ собы
тіями послѣднихъ дней это открываетъ особое удоб
ство для проповѣдниковъ, соотвѣтственно указаніямъ 
нужды, раскрыть также и истинный смыслъ попы
токъ, направленныхъ къ посѣянію внутреннихъ 
смутъ. Тутъ нужна нѣкоторая освѣдомленность съ 
ходомъ ихъ за послѣднее время, историческая справ
ка. Своимъ усиленіемъ въ послѣдніе два года, предъ 
началомъ войны съ японцами, а также и въ самое 
послѣднее время наши внутренніе враги ясно доказа

’) Еще въ 1840 году латинское духовенство взимало де
сятину еъ 59 русскихъ приходовъ. („О (ІхівіесіпасЬ ко&сіеі- 
пусЬ па кпзі”, Поцѣя,Варшава 1845 г.). -1) Епарх. Вѣд. № 1.
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ли, что они, какъ это наблюдалось и прежде при ре 
волюціонныхъ движеніяхъ, служатъ орудіемъ чуже
земной вражеской руки, что всѣ эти волненія, подо
бныя бывшимъ на югѣ Россіи, вызывались искус
ственно пришлыми агентами, которые щедро содержа
лись на иностранное золото. Развитіе внѣшней и 
внутренней мощи Россіи, ея внутреннее благоустрой
ство, сильно двинутое въ послѣднее десятилѣтіе, не 
давало покоя нашимъ зарубежнымъ врагамъ, постоян
но опасавшимся, что Россія— мощная представитель
ница во всемъ свѣтѣ правды и мира — положила пре
дѣлъ ихъ стремленіямъ къ хищническимъ захватамъ, 
притѣсненіямъ и эксплоатаціи слабыхъ. Имъ недо
статочно было подготовить дерзкое нападеніе Япо
ніи, ссудивъ ее, какъ утверждаютъ газеты *) дене
жными средствами для веденія войны; но нужно бы
ло и въ самой Россіи подготовить почву для успѣха 
внѣшняго нападенія, такъ какъ ничто такъ не осла
бляетъ страну во время внѣшней опасности, какъ 
внутренняя смута.

*) Моск. Вѣд. № 41 1904 г.

Итакъ вотъ кому въ руку играютъ наши вну
тренніе враги, наши измѣнники. Утративъ вѣру, а 
съ нею и совѣсть, они готовы даже японцамъ отдать 
подъ власть нашу Родину. Но жестоко обманулись 
воровскіе люди въ своихъ ожиданіяхъ. Еще крѣпка 
Вѣра Православная на Руси, еще крѣпко, незыблемо 
стоитъ наше Самодержавіе — созданіе нашей Вѣры, 
еще жива и только, можно сказать, пробуждается въ 
умахъ народа національная идея, которую и составля
ютъ эти указанныя нами начала. Уясненіе идеаловъ 
нашего народнаго міровоззрѣнія должно составить 
особую задачу проповѣди; оно живо обнаружитъ 
вредъ всѣми, насколько чужды и ненавистны для 
насъ тѣ взгляды, которые проповѣдуютъ внутренніе 
враги наши; истинное происхожденіе и подкладка 
этихъ взглядовъ, противоположныхъ христіанству и 
представляющихъ выраженіе языческой дикости, то
гда станутъ очевидны. Здравый русскій умъ не за
труднится осмыслить и то, что мнимые доброжелате
ли народа, обѣщающіе ему какую-то свободу, сами 
рабы чужеземной коалиціи или хищнаго еврейства и, 
если что могутъ дать, то только такое же рабство, въ 
какомъ сами состоятъ у недостойныхъ и презрѣн
ныхъ людей. Вмѣсто Богомъ поставленнаго Царя, 
наслѣдственно пріявшаго власть отъ иредковъ, они 
хотятъ поставить себя. Но кто же они? Они благо
разумно укрываются, какъ воровскіе люди, справе
дливо опасаясь, что одинъ видъ ихъ внушитъ всѣмъ 
омерзѣніе, а не то что тѣнь какого либо довѣрія. 
Русскій человѣкъ, въ которомъ всегда было и есть 
живо чувство законности и порядка, какъ это прекра
сно отмѣчено личнымъ наблюденіемъ Самого Госуда
ря Императора во время всенародныхъ Саровскихъ 

торжествъ, не затруднится при разъясненіи ему по
нять и оцѣнить, какое неразуміе и несчастье слушать 
тѣхъ, которые презираютъ начальство, дерзки, свое
вольны, не страшатся злословитъ высшихъ, поступая 
какъ безсловесныя животныя, злословя то, чего не 
понимаютъ или дѣйствуя по влеченію скверныхъ по
хотей своихъ (2 Петр. ГІ, 10, 12). Непониманіе или 
тупоуміе и нечестность этихъ проповѣдниковъ осо
бенно ярко выступятъ, если обратить вниманіе на то, 
что власть не есть право пользоваться преимущества
ми, какъ они думаютъ по своему тупоумію и чѣмъ 
болѣе всего другихъ смущаютъ, а величайшее отвѣт
ственное служеніе ближнимъ, великій трудъ и по
двигъ, который нуженъ не самимъ начальствующимъ 
а для блага подчиненныхъ, ибо безъ власти не возмо
жно жить человѣку и никакому человѣческому обще
ству. Замѣчательно изображаетъ слово Божіе эту 
глубокую потребность власти, кореняющуюся въ ду
шевной природѣ человѣка „Тогда (когда отниметъ 
Господь законную власть у народа), читаемъ у про
рока Исаіи, ухватится человѣкъ за брата своего, въ 
семействѣ отца своего, и скажетъ: у тебя есть одежда, 
будь нашимъ вождемъ, и да будутъ эти развалины 
подъ рукою твоею“ (Ис. Ш, 1—6). Точно также 
только незнаніе исторіи и общественной психологіи 
можетъ говорить объ осуществимости принциповъ 
свободы, равенства, братства. А слово Божіе, ирохо- 
дящее даже до раздѣленія души и духа, это, осно
ванное на глубочайшихъ и вѣчныхъ свойствахъ ду
ши человѣческой, ученіе, какъ величайшимъ бѣд
ствіемъ угрожаетъ наступленіемъ такого времени, ко
гда, по слову Пророка, будутъ людіе, аки жре-цъ. и 
раб)ъ, аки, господинъ, и раба, аки госпожа', будетъ 
купуяй, яко продаяй, и взаимъ взимали, аки заимо
давецъ (Ис. Ис. XXIV, 2). Это будетъ бѣдствіемъ 
величайшимъ потому, что описанный безпорядокъ об
щественной и государственной жизни вызоветъ самъ 
собою наказаніе, се Господъ разсыплетъ вселенную и 
опустошитъ ю (1).

Въ народѣ всюду замѣтно пробуждающееся стре
мленіе къ самосознанію, къ тому чтобы осмыслить 
существующій строй жизни и получить руководя
щее указаніе къ благоустройству своей общественной 
и частной жизни. Какой прекрасный и рѣдкій слу
чай къ раскрытію въ проповѣдяхъ истинныхъ началъ 
нашей самобытной жизни, ихъ значенія для жизни 
государственной, общественной, семейной! Кто же, 
какъ не пастырь, ближе всего и удобнѣе всего мо
жетъ удовлетворить этой открывшейся жаждѣ, этой 
назрѣвшей нуждѣ? Кто удобнѣе всего можетъ наса
дить въ умахъ населенія истинныя понятія о власти, 
объ отношеніяхъ людей, сословій, званій, состояній? 
Какъ ни трудною представляется въ этомъ отношеніи 
задача пастыря собственно по части бор ьбы съ бѣдно
стью и отсюда иногда развивающеюся завистью къ 
богатымъ, однако и здѣсь, кромѣ выясненія нелѣпо-
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сти ученія о всеобщемъ равенствѣ, при нынѣшнемъ | янъ является комиссаръ по крестьянскимъ дѣламъ 
состояніи вопроса объ оживленіи приходской церко- Томашовскаго уѣзда А. Вернадскій. Этотъ радѣ- 
вной жизни, при нынѣшнемъ призывѣ духовенства * 
къ дѣятельному участію въ жизни паствы, можно 
найти даже посильное практическое разрѣшеніе и 
этой наиболѣе затруднительной задачи. Нужно воз
будить въ приходѣ энергію и изобрѣтательность въ 
честномъ трудѣ, въ веденіи хозяйства, указывая на 
примѣръ поселянъ Западной Европы, владѣющихъ 
несравненно меньшимъ количествомъ земли, нужно 
изучить тщательно состояніе вопроса объ оживленіи 
церковно-приходской жизни, ознакомиться съ опыта
ми практическаго осуществленія задачи ввести строй
ную организацію жизни по вѣрѣ въ каждомъ прихо
дѣ,—и этотъ трудъ не замедлитъ сказаться благо
творными послѣдствіями. А,

(Орлов. Еп. Вѣд.).

тель церковнопросвѣтительнаго дѣла, русскій народо
любецъ, еще за полгода до 19-го Февраля собиралъ 
тминные сходы, на которыхъ, уясняя важность исто
рическаго событія для народа здѣшней мѣстности 
освобожденія его отъ крѣпостной зависимости, рас
полагалъ крестьянъ заявлять при всякомъ случаѣ 
вѣчную благодарность и питать неизмѣнно вѣрно
подданническія чувства благодѣтелямъ крестьянства 
Великимъ Русскимъ Государямъ и Русскому Престо
лу; при чемъ благодарность эта со стороны кресть
янъ должна ознаменоваться устройствомъ на сред
ства крестьянъ народныхъ библіотекъ при тминныхъ 
управленіяхъ и церковныхъ школахъ, постройкой 
школьныхъ зданій и сооруженіемъ памятниковъ Ца- 
рю-Освободителю.

Такая патріотическая проповѣдь г. комиссара по 
крестьянскимъ дѣламъ, А. Вернадскаго сопровожда
лась тѣмъ, что тминные сходы въ разныхъ мѣстахъ 
Томашовскаго уѣзда ассигновали на вышесказанныя 
цѣли болѣе тридцати тысячъ рублей.

Что значатъ слова: „сектантъ”, „сектантство” и по
чему штундисты, молокане, хлысты и т< под. 

называются не раскольниками, а сектантами

Для означенія вообще какихъ-либо уклоненій отъі
I ученія Православной Церкви въ русскомъ языкѣ упо
требляются слова: „расколъ”, „ересь” и „секта”. Ла- 
* 45тинское слово „секта” вошло въ нашъ языкъ только 
въ недавнее время, и оно по своему первоначальному 
значенію (см. А. и В. Поповы. Словарь на 7 языкахъ 
въ общемъ алфавитѣ. Варшава. 1902 г. т, II, ра§ 
753) всего ближе подходитъ къ русскому слову „рас
колъ". Слова „секта" и „расколъ" до сихъ поръ еще, 
строго говоря, не получили у насъ точнаго значенія: 
они употребляются безразлично и въ литературѣ

I 
Празднованіе 19 февраля въ I Томашовскомъ бла

гочинническомъ округѣ.

День 19 Февраля сего 1904 г., какъ сорокалѣтняя 
годовщина знаменательнаго историческаго событія 
освобожденія крестьянъ привислинскаго края отъ 
крѣпостной зависимости, въ текущемъ году особенно 
торжественно былъ отпразднованъ во всѣхъ церквахъ 
1 Томашовскаго благочинническаго округа. Храмы 
въ этотъ день были переполнены народомъ. За бого
служеніями были произнесены во всѣхъ церквахъ со
отвѣтственныя торжеству богослуженія. Ученики на
родныхъ училищъ съ своими учителями присутство
вали въ этотъ день за церковными службами. Вече
ромъ этого дня были устроены учителями подъ на
блюденіемъ настоятелей приходовъ народныя чтенія 
съ произношеніемъ учащимися исполненныхъ патріо
тизма стихотвореній и съ пѣніемъ мѣстными хорами 
церковныхъ пѣснопѣній и народныхъ пѣсенъ. Все 
сельское населеніе округа этотъ день праздновало 
торжественно и не нарушало этого по истинѣ народ
наго праздника никакими хозяйственными работа-)(см. Энциклопедическій Словарь Брокгауза и Ефрона 
ми. Въ нѣкоторыхъ школахъ эти чтенія сопровож
дались демонстрированіемъ туманныхъ картинъ при 
помощи волшебнаго Фонаря. Ясно, что народъ со
зналъ важность для крестьянства событія 19 Февраля: 
Это сознаніе явилось слѣдствіемъ просвѣщенія, наса
ждаемаго нашими народными и церковными школами, 
направляемыми православнымъ духовенствомъ и под
держиваемыми сочувственно представителями мѣст
ной администраціи. Идя рука въ руку съ право
славнымъ духовенствомъ, мѣстная администрація 
старается давать добрые примѣры въ православно- 
русскомъ духѣ.

Главнымъ же виновникомъ торжественнаго праз
днованія въ Томашовскомъ уѣздѣ сорокалѣтняго 
юбилея историческаго событія освобожденія кресть-

т. XXIX. Спб. 1900 г. стр. 328—329), и въ нашемъ 
законодательномъ языкѣ, такъ что слова „раскольникъ^' 
и „сектантъ"—синонимы.

Но что же такое „секстантство”, „секта", какъ 
явленіе въ религіозной жизни нашего народа? Хара
ктерною особенностью нашихъ такъ называемыхъ сек
тантовъ является стремленіе служить Богу исключи
тельно духомъ, а не плотью. Богъ есть духъ: и по
клоняющіеся Ему должны поклоняться въ духѣ и исти
нѣ (Іоан. 4, 24),—кто во Христѣ тотъ новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое (2, Норино. 5, 17), 
мы освящены единократнымъ принесеніемъ Тѣла Іи
суса Христа, а гдѣ прощеніе грѣховъ, тамъ не ну
жно приношеніе за нихъ (Евр. 10, 10, 18),—царство 
Божіе внутрь васъ есть (Лук. 17, 21),—живущіе по
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плоти Богу угодитъ не могутъ '(Римл. 8, 8)—вотъ 
краеугольные камни въ доктринѣ^нашего мистико-ра- 
діоналистическаго сектантства. Отсюда отрицаніе сек
тантами Церкви, какъ земного установленія, и отвер
женіе всякой церковной обрядности (особенно иконъ и 
крестнаго знаменія),—потому что все это будто бы 
„подавляетъ духъ и мѣшаетъ ему входить въ непо
средственное общеніе съ Божествомъ”; отсюда скот
ское изнуреніе плоти (у хлыстовъ) и звѣрское уродо
ваніе ея (у скопцовъ), дабы дать торжество тому ду
ховному началу надъ плотскимъ. Означенною осо
бенностью наши молокане, штундисты, хлысты и про
чіе сектанты существенно отличаются отъ такъ на
зываемыхъ „старообрядцевъ", на которыми историче
ски утвердилось названіе „раскольниковъ". Насколь
ко сектанты ненавидятъ обрядъ, настолько же расколь
ники привязаны къ обряду и даже къ буквѣ и Формѣ 
самого обряда (обязательно восьмиконечный крестъ, 
имя Ісусъ—а не Іисусъ,—двоеперстное для крестнаго 
знаменія и благословенія и т. н.). Служеніе Бо
гу исключительно плотью, буквою, а не духомъ 
— характерная особенность нашего раскола. Рас
колъ и сектантство—двѣ болѣзненныхъ крайности въ 
религіозной жизни нашего народа. Этихъ двухъ явле
ній нельзя смѣшивать по ихъ существу и не совсѣмъ 
удобно переносить названіе одного изъ нихъ на дру
гое. („Прав. Путев.” мартъ 1903 г.). Н. Булгаковъ,

Изъ Епархіи.
Въ г. Сѣдлецѣ 18 апрѣля, въ церкви-школѣ со

стоялся праздникъ древонасажденія во вновь разби
томъ садѣ, устроенномъ близъ зданія школы, на 
томъ мѣстѣ, гдѣ еще недавно было болото. Ини
ціаторомъ этого благого дѣла былъ настоятель мѣст
наго православнаго собора, иротоіерей Мизецкій, а 
главнымъ устроителемъ начальникъ 10 участка При- 
вислинскихъ жел. дорогъ С. П. Неклюковъ, такъ 
много потрудившійся и заботящійся объ этой шко
лѣ. По серединѣ новаго сада, на устроенныхъ 14 
клумбахъ, начальствующія лица и члены Св. Леон
тьевскаго братства сажали по одному Фруктовому 
дереву и потому впредь всякая клумба будетъ но
сить имя этого лица, которое и считается ея хозяи
номъ. Кругомъ садъ обсаженъ различными декора
тивными растеніями, за исключеніемъ стороны отъ 
церкви-школы, гдѣ питомцы и питомицы посадили по 
одной елочкѣ, о которой каждый и каждая изъ нихъ 
должны заботиться, культивировать и наблюдать за 
ея ростомъ. Всего посажено до 200 деревьевъ, изъ 
нихъ начальствующими лицами — 8, питомцами и 
питомицами—по 60, а остальныя— членами Св. Ле
онтьевскаго братства. Эти деревья взяты изъ мѣст
ныхъ садовъ, а частью пожертвованы. Торжество 

началось обѣдней, па которой присутствовала: на
чальникъ губерніи А. Н. Волжинъ, вице-губернаторъ 
С. П. Воейковъ, предсѣдатель съѣзда мировыхъ су
дей А. М. Тумской, управляющій казенной палатой 
Н. А. ОлФерьевъ, прокуроръ окружнаго суда Г Д. 
Скарятинъ, членъ окружнаго суда А. Э. Мудровъ, 
много другихъ офиціальныхъ лицъ и масса моля
щихся. Проповѣдникъ, Протоіерей Н. Мизецкій, обра
тясь къ дѣтямъ, сказалъ между прочимъ слѣдующее:

А вы, дѣти, поймите хоть вотъ что.
Вы видѣли, какъ плачетъ маленькое дитятко, младенецъ, 

кричитъ, пока мать не дастъ ему груди. Оно не можетъ 
само себя накормить; умретъ, если его не накормятъ. Такъ 
и деревцо: оно бываетъ и младенцемъ, и взрослымъ, и ста
рымъ. Какъ дитя губками хватаетъ пищу, такъ деревцо 
корнями хватаетъ землю, сосетъ ее. Поэтому и поливать 
нужно землю водою, чтобы деревцо могло сосать ее; сухой 
земли не будетъ сосать, само засохнетъ и умретъ.

Въ тѣлѣ человѣка течетъ кровь. Если урѣзать тѣло, по
течетъ кровь, больно человѣку, даже умереть можетъ. У 
дерева своя кровь—сокъ. Боже сохрани рѣзать деревцо; 
больно ему будетъ, сокъ вытечетъ изъ него, умретъ оно. За
крой человѣку ротъ и носъ, не дай ему дышать, онъ умретъ, 
у него сердце разорвется. Нельзя у дерева листья обрывать, 
нельзя мазать ничѣмъ листьевъ, потому что дерево пропа
детъ, оно дышѳтъ листьями, какъ человѣкъ ртомъ и носомъ. 
Господь такъ создалъ растенія, что имъ нужна пища, солнце, 
воздухъ и вода.

Самъ Богъ любитъ тѣхъ людей, которые любятъ растенія. 
И первую заповѣдь человѣку Господь далъ: воздѣлывать и 

і хранить рай. А когда выгналъ изъ рая, то далъ заповѣдь 
воздѣлывать землю, въ потѣ лица трудиться.

Дѣти! любите деревья, ухаживайте за ними, какъ мать 
за ребенкомъ. Тогда вамъ Господь согрѣетъ сердце ваше 
такою любовью, что вы будете любить все въ мірѣ Божьемъ 
и растенія, и животныхъ, и людей всѣхъ, и Самаго Бога, и бу
дете счастливы.

Вы выростете, будете болып ими, будете вездѣ садить де
ревья, ухаживать за ними и всѣхъ будете учить любить де
ревья и садить ихъ. А Господь съ неба будетъ гладѣть на 
васъ и радоваться, ибо такъ написано: .веселится Господь о 
дѣлахъ Своихъ.

Когда начальствующія лица, члены братства, при
глашенные и дѣти вышли во вновь устроенный садъ 
то оркестръ 188 Красноставскаго рез. пѣх. полка испол
нилъ народный гимнъ, который по единодушному 
требованію присутствующихъ былъ трижды повто
ренъ; затѣмъ происходило самое древонасажденіе, во 
время котораго тэтъ же оркестръ исполнилъ нѣсколь
ко музыкальныхъ номеровъ; въ заключеніе началь
никъ губерніи раздавалъ дѣтямъ гостинцы, пригото
вленные Св. Леонтьевскимъ братствомъ. Въ это 
время протоіерей Мизецкій, въ качествѣ предсѣдате
ля братства, называлъ губернатору имена и Фамиліи 
каждаго и каждой изъ подходивши хъ для полученія 
гостинцевъ и въ краткихъ словахъ характеризовалъ 
каждаго изъ нихъ. Праздникъ окончился около 12 
часовъ дня. Пл. Усовъ.
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Въ гор. Радомѣ 18 апрѣля въ церкви мужской и 
женской гимназіи, при участіи мѣстнаго соборнаго 
духовенства, въ присутствіи начальника губерніи и 
другихъ должностныхъ лицъ, состоялось торжествен
ное освященіе образа преподобнаго Серафима Саров
скаго, пріобрѣтеннаго на пожертвованія служащихъ 
въ названныхъ гимназіяхъ, а также чиновъ радом- 
ской учебной дирекціи и родителей учащихся право
славнаго исповѣданія, въ память перваго мужествен
наго отраженія коварнаго нападенія враговъ на Портъ- 
Артуръ.

Мѣстныя извѣстія.
23-го апрѣля, въ гор. Варшавѣ, въ покояхъ 

Его Высокопреосвященства, на собраніи священ- 
яо-служителей епархіальныхъ церквей гор. Варша
вы былъ рѣшенъ предложенный Архипастыремъ во
просъ о постройкѣ при Варшавско-Вольской цер
кви, на имѣющемся тамъ свободномъ участкѣ зе
мли, зданія богадѣльни для призрѣнія православ
ныхъ бѣдняковъ. Средствами для приведенія въ 
исполненіе этого благого дѣла пока служатъ щед
рое въ 5.000 руб., пожертвованіе Его Высокопрео
священства и отчисленіе нѣкоторыхъ суммъ изъ 
.вободныхъ запасныхъ капиталовъ варшавскихъ при

ходскихъ церквей, а именно: отъ Вольской кладби
щенской — 5,000 р„ Подвальной—1,000 руб., каѳе
дральнаго собора—500 р., Пражской—500 р., Успен
ской—-300 руб. и Замковой, съ надлежащаго разрѣ
шенія, 100 р. ежегодно на всѣ постройки; всего же—| 
12,400 руб. Тогда же образованъ былъ и организа-, 
ціонный комитетъ изъ протоіереевъ: М. Семеновскаго 
и Н. Лопатинскаго и священниковъ; К. Голоскевича, 
А. Лицева, Ѳ. Розмаинскаго и А. Квачевскаго. Изъ 
нихъ избраны: прот. М. Семеновскій предсѣдателемъ 
свящ. А. Лицевъ дѣлопроизводителемъ и свящ. А. Ква- 
чевскій казначеемъ. Комитетъ, приступая, съ Божіею 
помощью, къ исполненію возложеннаго на него дѣла, 
твердо надѣется, что найдутся православные добрые 
люди, которые не откажутъ ему въ своей матеріаль
ной помощи и содѣйствіи.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ

НА ЕЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

В. М. ФОЯОМИНА
Подолъ, Александровская улица собственный домъ 

^ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ^ 
ЦРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Общества распространенія религіозно-нравственнаго про
свѣщенія въ духѣ Православной Церкви" (С. Петербургъ, 
Стремянная, 20), „Товарищества Сытина" и др. продаются 

новыя книгидоцента С.-Петербургской Духовной Академіи
іеромонаха МИХАИЛА

(ДЛЯ ИЩУЩЕЙ БОГА ИНТЕЛЛИГЕНЦІИ):

Публичныя лекціи, бесѣды и письма.

1) „Отцамъ и дѣтямъ”. (Вопросы воспитанія). 2) Ма
ленькая церковь. (По стопамъ Христа въ сельскомъ при
ходѣ).—О вопросахъ жизни въ рамкѣ повѣсти. 3) Письма 
о войнѣ. 1-ое. Русской женщинѣ.—(Рубашку... тряпку). 2-ое 
Одну недѣлю. 3-е. Нравственное положеніе Россіи въ войнѣ. 
4-ое. Результаты трезвости. 4) Двѣ подвижницы XVI и 
XX вѣка. (Съ рисунками). Улья на Осорьина.—Подъ зна
менемъ креста.—Сестра Варвара. Цѣна 25 к. 5) Къ живой 
водѣ ц. 25 к. 6) Четыре бесѣды о нищетѣ духовной Ц. 5 к.
7) Въ поискахъ лика Христова. Цѣна 25 коп. 8) Лишнія, 
брошенныя, несчастныя дѣти. Публичныя лекціи. 180 стр 
2-е исправленное и дополненное изданіе. Цѣна 35 коп. 9) Цер
ковь и евангельскія лиліи. Цѣна 25 коп. 2-е исправленное 
изданіе. 10) Гдѣ жизнь. Цѣна 30 к. 11) Новые и старые 
пути. Цѣна 25 коп. 12) Въ праведную землю. Цѣна 20 к. 
13) О счастьѣ и мѣщанствѣ. Цѣна 20 к. 14) Прощай бра
ту твоему. Цѣна 5 к. 15) Дѣти. Содержаніе: Христовъ и 
дѣти,—Дѣти.—Первый сонъ женщины.—Другой сонъ жен
щины—Елка.

Заведеніе жестяныхъ дѣлъ
цеховаго мастера

КІНітіІТИІІА Г1ВРОНСКАГО
въ городѣ Варшавѣ

Хмѣльная улица дома № 45.
Производитъ крова іьныя работы для церквей, золоченіе 

куполовъ, крытье, починку, покраску крышъ и всякія по
стройки по самой низкой цѣнѣ.

Имѣя одобрительныя свидѣтельства, предлагаетъ свои 
услуги Священникамъ, церковнымъ старостамъ и помѣщи
камъ и увѣряетъ въ аккуратномъ и добросовѣстномъ испол
неніи заказовъ.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Высочайшая награда.—Епар
хіальныя распоряженія и извѣстія.— Пожертвованія. — Прави
ла устройства паломничествъ бывшихъ греко-уніатовъ къ 
святымъ мѣстамъ. — Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ Леонтіевскаго попечительства о бѣдныхъ воспитанни
кахъ Холмской духовной семинаріи, Холмско Варшавской 
епархіи за 1903 г. (окончаніе). — Отдѣлъ П. Лексическій 
составъ говора въ Ломазскомъ приходѣ, Бѣльскаго уѣзда Сѣ
длецкой губ. (продолженіе).— Что дѣлать пастырю въ виду 
повторяющихся время отъ времени попытокъ злоумышленни
ковъ производить смуту среди населенія.— Празднованіе 19 го 
Февраля въ I Томашовскомъ благочинническомъ округѣ._ Что
значатъ слова: „сектантъ", „сектантство" и почему штунди- 
сты, молокане, хлысты и т. ц. называются не раскольниками, а 
сектантами?—Изъ епархіи,—Мѣстныя извѣстія. — Объявленія
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