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О Т Д Ъ Л Ъ I.

Высочайшая благодарность.
Объявлена Ея Императорскимъ Величествомъ Го* 

сударыней Императрицей Александрой Ѳеодоровной 
благодарность настоятелю Замостской Спасской цер
кви протоіерею Антонію Гацкевичу за пожертвованіе 
въ складъ Ея Величества въ пользу воиновъ на 
Дальнемъ Востокѣ разнаго рода бѣлья, кисетовъ съ 
содержимымъ, книгъ и проч.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Утвержденъ въ должности настоятеля Яблочинска- 
го Св. Онуфріевскаго монастыря исправлявшій эту 
должность Архимандритъ Аркадій (Указъ Святѣй
шаго Синода отъ 22 декабря 1904 г. за № 13039).

Преподано Его Высокопреосвященствомъ Архипа
стырское благословеніе діакону Димитрію Овадѣ за 
усердные безвозмездные труды по преподаванію За
кона Божія въ Люблинской школѣ земскихъ стражни
ковъ.

Перемѣщенъ: настоятель Сычинской церкви Холм- 
скаго уѣзда священникъ Каллистратъ Ярмоловичъ къ 
Плонской церкви Варшавской губ.— съ 1 Февраля.

Назначенъ: младшій псаломщикъ Люблинскаго со
бора Иванъ Носалъ на должность старшаго псалом
щика къ сему собору и б. псаломщикъ Парчевской 

церкви, Влодавскаго уѣзда Игнатій Рутковскій къ 
Шкоповской церкви, Соколовскаго уѣзда — съ 1 ян
варя.

Перемѣщены: — состоявшій на должности старша
го псаломщика при Люблинскомъ соборѣ діаконъ 
Димитрій Овада на должность псаломщика къ Иово- 
Александрійской церкви, Люблинской губ. и псалом
щикъ Шкоповской церкви Иванъ Юревичъ къ Сы
чинской церкви, Холмекаго уѣзда—съ 1 января.

Уволенъ заштатъ по разстроенному здоровью 
псаломщикъ Павловицкой церкви Томашовскаго уѣз
да Павелъ Грома съ 1 января.

Вакантны мѣста—настоятеля при Сычинской цер
кви Холмекаго уѣзда, священника при Вировскомъ 
монастырѣ и помощника настоятеля при Варшавской 
Св. Троицкой церкви (для церкви Маріинскаго прію
та) и Парчевской церкви Влодавскаго уѣзда.

Отъ Холмско-Варшавской Духовной 
Консисторіи.

Холмско-Варшавская Духовная Консисторія слу
шали рапортъ Попечительскаго Комитета Холмско- 
Варшавской епархіи, отъ 22 декабря м. г. за Л» 2168, 
въ коемъ изъясняетъ, что на рапортѣ Комитета отъ 
9 декабря за У§ 2056, о разрѣшеніи созвать очередной 
епархіальный съѣздъ въ г. Холмѣ на 25 января 1905г., 
положена Его Высокопреосвященствомъ слѣдующая 
Архипастырская резолюція: „Согласенъ. Депутаты 
отъ благочинническихъ округовъ должны быть изби
раемы посредствомъ закрытой баллотировки”. До
нося о семъ, Попечительскій Комитетъ проситъ Кон-
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систорію сдѣлать распоряженіе благочиннымъ епархій | 
о высылкѣ отъ каждаго округа депутатовъ въ г. Холмъ 
на 25 января 1905 г., присовокупляя а) что, со
гласно журнальному опредѣленію съѣзда отъ 27 29
января 1904 г., депутаты отъ округовъ Люблинскаго 
гродскаго, 2 Константиновскаго и Люблинскаго, дол
жны прибыть за два дня до съѣзда, произвесть реви
зію суммъ и документовъ по отчету Комитета за
1904 г, и о результатахъ своей ревизіи доложить 
съѣзду, и б) что на епархіальномъ съѣздѣ 25 января
1905 г. предстоитъ:

1) повѣрить суммы, находящіяся въ вѣдѣніи По
печительскаго Комитета и дѣйствія послѣдняго по от

I

чету за 1904 годъ;
2) разсмотрѣть отчетъ о приходѣ, расходѣ и ос

таткѣ денегъ, собираемыхъ отъ участниковъ Фонда и 
®/0 капитала Высокопреосвященнаго Флавіана на 10 
стипендій духовенства въ Холмскомъ Маріинскомъ 
женскомъ училищѣ и въ пособіе бѣднѣйшимъ дѣви
цамъ духовнаго званія оканчивающимъ курсъ ученія 
въ этомъ училищѣ;

3) согласно резолюціи Его Высокопреосвященства, 
отъ 4 октября 1904 г. за № 389, положенной на ра
портѣ благочиннаго 2 Влодавскаго округа, разсмотрѣть 
вопросъ о введеніи въ дѣйствіе похоронной кассы;

4) Согласно указу Консисторіи, отъ 25 ноября 
1904 г. за № 7182, обсудить вопросъ объ увѣковѣче
ніи памяти Царя Миротворца въ болѣе доступной по 
средствамъ духовенства Формѣ. (Поступленія на это 
дѣло отъ духовенства епархіи, по донесеніямъ благо
чинныхъ, выразятся приблизительно въ суммѣ около 
5000 руб.).

5) Согласно ст. 14 журнала Епархіальнаго съѣз
да 27—29 января 1904 г., разсмотрѣть докладъ осо
бой Комиссіи по дѣлу о составленіи проекта общаго 
устава церковно-приходскихъ братствъ, ихъ правъ и 
дѣятельности. (Въ составъ этой комиссіи входятъ, 
протоіерей Арсеній Будиловичъ и священники: Си
меонъ Лещукъ, Емеліанъ Бекаревичъ, Василій Собуц- 
кій и Аѳанасій Сальвицкій).

Приказали: О вышеизложенномъ пропечатать 
въ Холмско-Варшавскомъ Епархіальномъ Вѣстникѣ 
ко всеобщему свѣдѣнію духовенства епархіи и къ 
должному въ чемъ слѣдуетъ исполненію. (3 января 
1905 г.).

Оп. Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Архипастырскою резолюціею Его Высокопреосвя

щенства, отъ 15 декабря 1904 г. за № 536, положен
ною на журналѣ засѣданія Епархіальнаго Училищна
го Совѣта отъ 29 ноября, выражена признательность 
онаго Совѣта:

1) Предсѣдателямъ комитетовъ по постройкѣ школь
ныхъ домовъ въ деревнѣ Окшовѣ Протоіерею Холм-

скаго каѳедральнаго собора Іоанну Гошовскому и въ 
предмѣстьѣ города Щебрешина Болоньѣ настоятелю 
ТТГебрешинскаго прихода Протоіерею Тимоѳею Трачу, 
за понесенные ими труды по постройкѣ школьныхъ 
домовъ въ указанныхъ мѣстахъ;

2) О. Предсѣдателю Бѣльскаго уѣзднаго отдѣле
нія священнику Ѳеодоту Дороиовичу за устройство 
краткосрочныхъ педагогическихъ курсовъ для учите
лей школъ грамоты при Славатинской церковно-при
ходской школѣ и завѣдующему оной школой про
тоіерею Іоанну Юхновскому за участіе на этихъ 
курсахъ. ___________ ______

ОТЧЕТЪ

о состояніи и дѣятельности находящагося подъ 
Высочайшимъ Его Императорскаго Величества 
покровительствомъ Холмскаго Православнаго Свя- 
то-Богородицкаго Братства за 1903—4 (двадцать 

пятый) братскій годъ.
(Продолженіе) *).

Въ минувшемъ братскомъ году Совѣтъ Братства 
руководился въ своей дѣятельности тѣми же намѣре
ніями и задачами, которыя были его путеводною 
звѣздою и въ прошедшіе 24 года. Съ Божіей по
мощью Братство твердою стопою шло по пути осу
ществленія своихъ задачъ, несмотря на тѣ усиленныя 
преграды, которыя ставитъ ему на пути къ достиже
нію намѣченной цѣли противодѣйствующая ему явная 
и тайная латинская пропаганда, охватывающая своими 
хитросплетенными, каварными дѣйствіями, не только 
общественную жизнь темной крестьянской среды, осо
бенно упорствующихъ, но проникающая и въ школу 
и въ недосягаемые уголки семейнаго очага, подвергая 
вездѣ осмѣянію и даже поруганію все русское, право
славное, и выставляя въ противовѣсъ ему въ яркомъ 
свѣтѣ все польское и католическое.

Истекшій годъ въ этомъ отношеніи былъ особенно 
тяжелымъ для православно-русскаго дѣла. Не успѣло 
еще мѣстное населеніе забыть папскихъ юбилеевъ 
Льва ХП1 1901—2 г. г. (50-лѣтіе его епископства 
и 25-лѣтіе папствованія), надѣлавшихъ столько шума 
въ католичествѣ и среди упорствующихъ нашего края, 
какъ жизнь мѣстнаго населенія волнуется уже новымъ 
папскимъ распоряженіемъ о торжественномъ праздно
ваніи 8 декабря новаго стиля (25 ноября по нашему 
стилю) 1904 года всѣмъ католическимъ міромъ 50-лѣ
тія латинскаго ученія о Непорочномъ зачатіи Пресвя
той Богородицы, 
го распоряженія 
лено во всѣхъ

Празднованіе это по смыслу папска- 
должно быть тщательно подготов- 
уголкахъ католическаго міра съ
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возможно большимъ, въ миссіонерскихъ цѣляхъ, ; 
привлеченіемъ къ нему народныхъ массъ и отнраздно- і 
вано въ свое время при всей возможной пышности цер 
ковной обстановки. Латинская пропаганда чрезъ сво- і 

ихъ агентовъ не стѣсняется при этомъ распространять 
среди темнаго народа совершенно нелѣпую мысль 
будто православная церковь недостаточно чтитъ Пре
святую Богородицу, что только латинская церковь 
воздаетъ ей должное почитаніе и поклоненіе провозгла
шеннымъ догматомъ Ея Непорочнаго зачатія и подго
товляемымъ новымъ догматомъ тѣлеснаго вознесенія 
Ея на небо.

Хотя наличное глубокое религіозное чувство и по
читаніе Пресвятыя Богородицы, выражающееся хотя 
бы въ простой многочисленности чудотворныхъ иконъ 
Божіей Матери на Святой Руси, въ чудныхъ, исполнен
ныхъ высокаго умиленія и благоговѣйныхъ моли
твословіяхъ, которыми исполнено православное бо
гослуженіе, и является само по себѣ Фактическимъ 
опроверженіемъ всей лживости подобнаго мнѣнія, 
распространяемаго для смущенія простодушнаго довѣр
чиваго простолюдина, тѣмъ не менѣе Холмское Свято- 
Богородицкое Братство сочло своимъ долгомъ въ про
тивовѣсъ ему издать въ количествѣ 10 тысячъ экзем
пляровъ брошюру подъ заглавіемъ: „Неправда като
лическаго ученія о Непорочномъ зачатіи Пресвя
тыя Богородицы", составленпую преподавателемъ 
Холмской Духовной Семинаріи М. П. Кобринымъ, а 
также выпустило 50 тысячъ экземпляровъ иконокъ 
Холмской Божіей Матери съ надписаніемъ на обратной 
сторонѣ главнѣйшихъ событій рожденія и земной жи
зни Богоматери и молитвы „Достойно есть", въ кото
рой содержится ученіе Православной Церкви о Пре
святой Богородицѣ и выражается почитаніе Ея Чест
нѣйшею Херувимъ и Славнѣйшею безъ сравненія Се
рафимъ.

Въ дѣятельности Братства не прошло незамѣчен
нымъ и другое глубоко-поучительное и трогательное 
вародное памятованіе исполнившагося 19 Февраля 1904 
года 40-лѣтія освобожденія крестьянъ Привислинска- 
го края отъ крѣпостной зависимости. Этимъ актомъ 
величайшей государственной и общественной важности 
вся древняя Холмская Русь соединилась самыми тѣс
ными узами общественнаго положенія и нравственнаго 
состоянія съ коренною многомилліонною русскою семь, 
ею. Въ воспоминаніе этого событія Братствомъ помѣ
щена въ народномъ календарѣ на 1904 годъ статья 
подъ заглавіемъ: „жизнь крестьянъ въ неволѣ и на во
лѣ", составленная также преподавателемъ М. П. Коб
ринымъ. Въ ней осмысливается самый Фактъ осво
божденія крестьянъ со стороны ихъ государственнаго, 
общественнаго и личнаго положенія сравнительно съ 
многовѣковою панщиною. Независимо отъ сего, Брат
ство поощряло всякое самостоятельное народное дви
женіе, направленное къ увѣковѣченію намяти объ 
этомъ отрадномъ историческомъ событіи въ народной

жизни: такъ, напримѣръ, оно удостоило знака I ст. 
комиссара Томашевскаго уѣзда Люблинской губерь и 
А. С. Вернадскаго за то, что онъ расположилъ кресть
янъ къ пожертвованію значительныхъ суммъ на 
устройство церковныхъ школъ въ память вышеозна
ченнаго событія.

Излишне распространяться о томъ, что неожи
данное для всѣхъ начало войны съ Японіей при 
самомъ миролюбивомъ настроеніи Высочайшаго По
кровителя нашего Братства Государя Императора 
Николая Александровича поразило тяжкою скорбью 
сердца всѣхъ братчиковъ и въ первое же засѣданіе 
Совѣта Братства послѣ объявленія войны были ассиг
нованы изъ кассы Братства 1000 руб., въ томъ числѣ 
500 руб. на устройство Флота и 500 руб., на нужды 
больныхъ и раненыхъ воиновъ дѣйствующей арміи въ 
распоряженіе Краснаго Креста. На имя коменданта 
крѣпости Портъ-Артура въ благословеніе на ратный 
подвигъ за Русь святую противъ коварнаго иновѣрна
го врага ІІортъ-Артурскому гарнизону была послана 
копія иконы Холмской Божіей Матери съ молитвен
ными пожеланіями, да поможетъ Она страстотерпцамъ 
нашимъ отстоять до конца эту окраинную твердыню 
русскую на столь Дальнемъ нашемъ Востокѣ. Чрезъ 
Его Высокопревосходительство Господина Оберъ-Про
курора Св. Синода повергнуто было къ стопамъ Его 
Императорскаго Величества, Высочайшаго Покрови
теля Братства, выраженіе вѣрноподданническихъ 
чувствъ и патріотизма, воодушевляющихъ въ настоящій 
великій историческій моментъ русской жизни Холм
ское Свято-Богородицкое Братство, особой на сей 
предметъ составленной телеграммой слѣдующаго содер
жанія:

„С.-Петербургъ. Господину Оберъ-Прокурору Свя- 
тѣйшаго Синода.—Состоящее подъ Высочайшимъ по
кровительствомъ Его Императорскаго Величества 
Холмское Свато-Богородицкое Братство, одушевленное 
горячими чувствами безпредѣльной любви и беззавѣт
ной преданности дорогой отчизнѣ и ея державному 
Монарху, своему Августѣйшему Покровителю, нынѣ, 
въ годину тяжкаго испытанія Россіи, возноситъ объ 
ея славѣ и побѣдѣ надъ врагомъ свои особенно усерд
ныя молитвы предъ великой исторической святыней 
Холмскаго края—чудотворной Холмской иконы Божіей 
Матери, предъ которой не разъ молитвенно прекло
нялъ свои колѣна вѣнценосный Вождь народа рус- 
каго. Вмѣстѣ съ этимъ Совѣтъ Братства постано
вилъ препроводить въ крѣпость Портъ-Арту ръ въ бла- 
гословеніе русскому воинству копію сей чудотвор
ной иконы и ассигновать изъ Братскихъ суммъ 500 

, рублей въ распоряженіе Краснаго Креста и 500 руб. 
і на усиленіе военнаго Флота. Означенное постановле- 
. ніе Совѣта Братства и переживаемыя Братствомъ 

высокопатріотическія вѣрноподданническія чувства 
, благоволите, Ваше Высокопревосходительство, повер- 
і гнуть къ стопамъ Его Императорскаго Величества,
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Главный попечитель Братства Іеронимъ, Архіепи
скопъ Холмскій и Варшавскій,

Предсѣдатель.Совѣта—Евлогій, Епископъ Люблин
скій, и члены Совѣта”.

Но въ годину переживаемаго русскимъ народомъ 
и его Державнымъ Вождемъ тяжкаго испытанія Го
сподь послалъ великую радость Августѣйшему Монар
ху нашему, даровалъ Ему первороднаго Сына Благо
вѣрнаго Государя Наслѣдника Цесаревича Алексія 
Николаевича. Эту великую радость Царской Семьи 
глубоко восчувствовала своимъ сердцемъ многомилліон
ная семья русскаго народа. Конечно, она нашла себѣ 
самый живой откликъ и въ сердцахъ членовъ Холм- 
скаго Православнаго Свято-Богородицкаго Братства, 
Совѣтъ Братства, желая увѣковѣчить память о столь 
радостномъ для Высочайшаго Покровителя Братства 
и всей русской земли событіи, въ засѣданіи своемъ 
отъ 3 сентября 1904 года постановилъ устроить при 
Братской библіотекѣ народную читальню и установить 
въ ней икону св. Алексія, М. Московскаго, а для вы
работки проэкта устройства таковой читальни соста
вить комиссію подъ предсѣдательствомъ Преосвящен
нѣйшаго Предсѣдателя Совѣта Братства изъ членовъ 
Совѣта: Ректора X. Д. Семинаріи Архимандрита Діо
нисія, Прот. Н. И. Страшкевича, Старш. преп. X. Д. 
Семипяріи Е. В. Ливотова, препод. той же семинаріи 
Ѳ. В. Кораллова и Начальника Холмекаго уѣзда 
М. К. Хрусцевича, По открытіи читальни въ обнов
ленномъ братскомъ домѣ ходатайствовать въ устано
вленномъ порядкѣ о наименованіи ея „Алексіевскою”,

Въ началѣ отчетнаго братскаго года Совѣтъ Брат
ства предпринялъ пристройку и расширеніе братскаго 
дома для болѣе удобнаго помѣщенія въ немъ братска
го музея съ библіотекою, братской лавкой, братской 
канцеляріи, склада братскихъ изданій и бумаги; общая 
сумма расхода на эту постройку исчислена по смѣтѣ 
мѣстнаго архитектора въ 21 тысячу руб.; дѣйствитель
ная стоимость этой постройки, по соображеніямъ Брат
ства, опредѣляется приблизительно въ 15 тысячъ руб.; 
эта экономія братскихъ средствъ объясняется тѣмъ, 
что работы производятся не подряднымъ способомъ, 
а хозяйственнымъ, подъ наблюденіемъ строительной 
комиссіи изъ членовъ Совѣта Братства священника 
Александра Суворова, Ст. Сов. Ѳ. В. Кораллова и На
чальника уѣзда И. К. Хрусцевича подъ предсѣдатель
ствомъ казначея Братства протоіерея Н. П. Ганкевича.

(Продолженіе будетъ.)

Редакторъ С. Москалевичъ.

ОТДѢЛЪ II.

Встрѣча Новаго Года въ г. Варшавѣ.
Уже нѣсколько лѣтъ въ Варшавѣ большинство 

православныхъ людей встрѣчаютъ Новый—Годъ мо
литвою въ храмахъ Божіихъ. Всѣ храмы къ полу
ночному времени открыты и освѣщены. За нѣсколько 
минутъ до окончанія 12 часа ночного времени насто
ятели церкви произносятъ поученія о значеніи време
ни въ жизни человѣка. Проповѣдники въ эти минуты 
то приглашаютъ богомольцевъ окинуть взоромъ своимъ 
уже пережитое время и воздать Господу благодар
ность за Его промыслительную руку, то возбуждаютъ 
благоговѣйную молитву ко Владыкѣ нашей жизни 
и смерти, благоговѣніе предъ неисповѣдимыми о 
насъ судьбами Божіими, предъ Владыкою неба и 
земли, Иже во Своей власти времена и лѣта полагаетъ.

Проповѣдники иногда съ горечью говорятъ объ 
обычаяхъ нѣкоторыхъ христіанъ встрѣчать Новый— 
Годъ то суевѣрнымъ смотрѣніемъ въ полуночное 
время въ зеркала, то съ бокалами, наполненными 
какимъ нибудь дорогимъ заморскимъ виномъ: шам
панскимъ, венгерскимъ, токійскимъ и под.

Въ Варшавѣ какъ бы въ противоположность 
этимъ обычаямъ въ нѣкоторыхъ храмахъ встрѣчаютъ 
Новый—Годъ держа въ рукахъ свѣчи, зажженныя 
за минуты двѣ—три до полуночнаго молебствія по 
случаю наступившаго новолѣтія. Какой это прекра
сный обычай и какъ онъ полонъ православно-русскаго 
смысла! Какъ онъ высоко стоитъ сравнительно съ 
малосмысленнымъ обычаемъ въ Москвѣ или другомъ 
какомъ либо русскомъ городѣ встрѣчи Новаго—Года 
съ бокаломъ шампанскаго, венгерскаго, рейнскаго и 
под.! Для Француза, австрійца, германца встрѣчать 
Новый—Годъ съ бокаломъ вина, добытаго изъ род
ной страны, чоканіемъ бокаловъ, еще есть смыслъ: 
встрѣчающіе такъ Новый—Годъ желаютъ своей род- 

\ ной странѣ благопроцвѣтанія, а взаимнымъ чоканіемъ 
скрѣпляютъ свою дружбу для блага своего и той 
страны, которая производитъ это вино. Но, созна
емся, мы не понимаемъ смысла взаимнаго чоканія въ 
важную минуту года бокалами, наполненными ви
номъ не нашимъ, а заморскимъ.

То ли дѣло встрѣча Новаго—Года съ восковой 
свѣчой, съ молитвою на устахъ и въ сердцѣ; — со 
свѣчой, добытой изъ воска отъ пчелы выросшей на 
нашей родной землѣ, пчелы—существа трудолюбива
го, осторожнаго, разсудительнаго, умѣющаго извле
кать для своего семейнаго общества пользу даже изъ 
вредныхъ растеній. Горящая восковая свѣча! — Это 
выраженіе молитвы, чтобы Господь въ грядущее
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лѣто далъ намъ силы трудиться разумно при свѣтѣ 
Христова ученія для блага родной земли, и для своего 
личнаго. О! Какъ нужно намъ объ этомъ молиться въ 
настоящее время,—время тяжкаго испытанія, пере
живаемаго нашимъ отечествомъ!

Человѣческое существованіе Ч
Отъ природы дано намъ нѣсколько вполнѣ опре

дѣленныхъ мѣръ времени, представляющихъ постоян
но повторяющіеся періоды времени естественныхъ 
явленій и потому навязываемыхъ намъ ею почти по
мимо нашей воли, къ каковымъ принадлежатъ: годъ, 
мѣсяцъ, сутки. Но наши основныя мѣры времени мы 
черпаемъ въ самихъ себѣ и иначе поступать не мо
жемъ. Народы, живущіе безъ часовъ, т.-е. безъ ис
кусственной мѣры времени, обыкновенно мѣряютъ 
время промежутками между пріемами пищи, т.-е. по
перемѣннымъ возвращеніемъ голода и сытости. Точ
нѣе всего было-бы производить измѣренія субъектив
наго времени дыханіемъ: обычная минимальная мѣра 
времени—секунда, надо думать, дана намъ именно 
нашей пульсаціей, біеніемъ нашего сердца, соверша
ющимся при нормальныхъ обстоятельствахъ у взро
слаго здороваго человѣка съ математическою точно
стью.

Настоящей, однако, основной мѣрою, которой ру
ководится наше сознаніе, служитъ гораздо меньшая 
психическая мѣра, а именно— время, необходимое 
для воспріятія нами впечатлѣній, оказываемыхъ на 
наши чувства внѣшнимъ міромъ, степень скорости 
нашего чувственнаго воспріятія или слѣдующей за 
нимъ реакціи нашего организма.

Но у сангвиника то и другое совершается гораздо 
скорѣе, чѣмъ у Флегматика, слѣдовательно, первый 
живетъ скорѣе второго, т.-е. онъ переживаетъ въ 
теченіе одного и того же времени больше, чѣмъ вто
рой.

Если мы теперь вообразимъ, что жизнь человѣка 
идетъ гораздо быстрѣе, чѣмъ то происходитъ въ 
дѣйствительности, то увидимъ, что всѣ совершаю
щіеся въ природѣ процессы должны предстать передъ 
нимъ, въ такомъ случаѣ, совершенно въ иномъ видѣ. 
Теперь человѣкъ достигаетъ до глубокой старости, 
проживъ 80 лѣтъ. Допустимъ же, что весь циклъ его 
жизни совершался бы въ одну тысячную этого време
ни, Тогда дряхлость его наступила бы, когда ему 
исполнилось бы всего 29 дней. Но онъ ничего не по
терялъ бы въ своей внутренней жизни, если-бы она 
шла въ соотвѣтственной мѣрѣ скорѣе, если-бы его 
пульсъ бился скорѣе въ тысячу разъ.

Однако, природа, окружающая его, показалась бы 
ему совершенно иною... „Вотъ великолѣпно сіяющее 
на небѣ свѣтило,—сказалъ бы онъ въ старости, — 
восходящее на нѣкоторое время, заходящее и снова 
восходящее, чтобы изливать тепло и свѣтъ. Эго уже 
въ 29 разъ происходитъ передъ моими глазами. Но 
на небѣ было еще другое свѣтило, которое появилось 
на немъ въ эпоху моего дѣтства, превращавшееся 
постепенно изъ узкаго серпа въ широкій кругъ, а 
затѣмъ снова блѣднѣвшее. Теперь оно скрылось оче
видно навсегда1*. Такъ разсуждалъ бы этотъ „мѣся
чный" человѣкъ о происхожденіи луны. О смѣнѣ вре
менъ года онъ не имѣлъ бы никакого понятія, развѣ 
прочелъ бы съ удивленіемъ въ старыхъ грамотахъ 
предковъ о томъ, что были эпохи, когда вода находи
лась отъ холода въ твердомъ состояніи, а земля была 
покрыта бѣлыми снѣгами... Еще болѣе видоизмѣнен
ной показалась бы человѣку природа, если-бы онъ 
жилъ еще въ тысячу разъ скорѣе: тогда вся его 
жизнь равнялась бы 40 минутамъ. „Минутный*1 
человѣкъ уже не имѣлъ бы представленія даже о 
смѣнѣ дней и ночей. Если-бы среди такихъ „мину
тныхъ" людей явился философъ, родившійся, напри
мѣръ, въ лѣтній день въ шесть часовъ вечера, то на 
склонѣ жизни онъ сказалъ бы своимъ внукамъ: „Ко
гда я родился, лучезарное свѣтило, отъ котораго 
исходитъ, повидимому, всякая жизнь, стояло на небѣ 
выше, чѣмъ теперь. Съ того времени оно ушло на 
западъ и все опускается. Надобно предположить, 
что смѣнится еще одно — два поколѣнія, и оно исче
знетъ совсѣмъ. Тогда настанетъ царство вѣчнаго хо
лода, тогда настанетъ конецъ міра — по крайней 
мѣрѣ, конецъ человѣческаго рода".

Такими „минутными*' людьми являемся теперь мы 
по отношенію къ міровой жизни—говоритъ мистиче
ская или оккультическая (называйте какъ хотите!) 
теорія. Благодаря несовершенству нашихъ чувствен
ныхъ воспріятій, мы близоруко судимъ о жизни міра, о 
собственномъ существѣ и существованіи. Но если-бы 
мы могли перевоспитать себя, отрѣшившись отъ 
узкихъ земныхъ воспріятій, шире и глубже развить 
свою духовную природу, приспособить душу къ 
принятію болѣе тонкихъ ощущеній— мы сразу отрѣ
шились бы отъ всего этого гнета нашихъ ложныхъ 
воззрѣній. Минутная земная жизнь не казалась бы 
намъ основой всего, а заняла-бы сознательно, какъ 
теперь занимаетъ безсознательно, ненадолго опредѣ
ленное мѣсто въ раду нашихъ скоропреходящихъ 
впечатлѣній. Она представилась бы намъ такой 
какова и есть на самомъ дѣлѣ — однимъ изъ періо
довъ безконечной жизни нашего духа, существовав
шаго до нея и не забывшаго (какъ теперь) своего 
прежняго существованія и предназначеннаго, по 
теоріи вѣроятности, существовать и послѣ смерти 
тѣла.

‘) Изъ статьи: „Загадочность человѣческаго существова
нія" Л. Львова. **■«_
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Это разсужденіе логично и, несмотря на то, что 
ему абсолютно не хватаетъ научныхъ данныхъ, уди
вительно распространено и еще болѣе распространит
ся: такъ глубоко убѣжденіе человѣка въ благородствѣ 
и мощи его духа; такъ страшна для него загадка его 
существа! Львовъ.

Откуда берутъ части св. мощей для 
антиминсовъ?

Части св. мощей составляютъ необходимую при
надлежность антиминсовъ. Кромѣ того, частицы св. | 
мощей полагаются подъ престоломъ, въ особо устро
енномъ ящикѣ, когда освященіе престола совершается 
самимъ епископомъ. Откуда же берутъ частицы св. 
мощей для такого множества антиминсовъ?

Въ новые антиминсы частицы св. мощей обыкно
венно перекладываются изъ старыхъ антиминсовъ; но 
въ епархіяхъ большею частію новыхъ—восточныхъ, 
гдѣ нѣтъ своихъ мощей и мало старыхъ антиминсовъ, 
епархіальные преосвященные, имѣющіе надобность въ 
св. мощахъ для антиминсовъ и для новыхъ престоловъ, 
когда ихъ освящаютъ лично сами преосвященные, 
обыкновенно обращаются съ просьбою о томъ въ Мос
ковскую Св. Синода контору и отъ себя командиру
ютъ довѣренное лицо духовнаго сана въ Москву за 
полученіемъ св. мощей, означая при этомъ опредѣлен
ное ихъ количество, отъ 50 до 100 и болѣе. Изъ Мос
ковской Св. Синода конторы посылается указъ сино
дальному ризничему, который и совершаетъ отдѣле
ніе мелкихъ отъ болѣе крупныхъ частицъ св. мощей.

Болѣе крупныя части св. мощей, отъ которыхъ от
дѣляются мелкія частицы, нарочито для того хранятся 
въ шкафѣ при церкви св. ап. Филиппа, что въ сино
дальномъ домѣ въ Кремлѣ, въ верхнемъ этажѣ церкви 
двунадесяти апостоловъ. Всѣ части св. мощей суть 
кости святыхъ апостоловъ, святителей, преподобныхъ, 
праведныхъ и мучениковъ. Подлинность ихъ въ свое 
время была засвидѣтельствована высшею церковною 
іерархіей, о чемъ имѣются свѣдѣнія въ описи патріар
шей ризницы бывшаго синодальнаго ризничаго Саввы, 
впослѣдствіи архіепископа Тверского.

Хотя въ первые вѣка христіанства строили храмы 
по преимуществу на гробахъ мучениковъ, но въ по
слѣдующее время стали строить на мѣстахъ упоко
енія святителей, преподобныхъ и праведныхъ. Поэто
му и части св. мошей въ антиминсы и подъ престолы 
полагаются отъ всѣхъ чиновъ угодниковъ Божіихъ, 
гдѣ какія обрѣтаются, безъ ограниченія мученически
ми только частями.

Но такъ какъ въ хранилищѣ св. мощей въ церкви 
ап. Филиппа имѣется болѣе частей отъ св. мучениковъ 
и части эти крупнѣе сравнительно съ частями дру
гихъ св. мощей, то отдѣленіе частицъ совершается

Поэто-

большею частію отъ частей св, мучениковъ. У каж
дой части имѣется на особой бумажкѣ надпись о при
надлежности этой части извѣстному святому или из
вѣстной святой; ночеркъ письма этихъ надписей 17 
вѣка; болѣе крупныя части св. мощей и въ ковчеги 
вложены съ тѣми надписями.

Самое отдѣленіе частицъ св. мощей совершается 
синодальнымъ ризничимъ обыкновенно утромъ въ ал
тарѣ церкви ап. Филиппа на жертвенникѣ въ епитра- 
хилѣ и поручахъ. Особаго чина на отдѣленіе частицъ 
св. мощей нѣтъ, но обычно ризничій совершаетъ от-> 
дѣленіе съ краткими молитвословіями „Господи поми
луй", или тропарями апостоловъ, святителей, препо
добныхъ, мучениковъ, или тѣми, какія Господь поло
житъ на сердце.

Орудіями для отдѣленія частицъ св. мощей обычно 
служили два небольшихъ ножа, но вслѣдствіе приту
пленія лезвій отъ твердыхъ костей святыхъ, нынѣ для 
этого употребляются небольшіе щипцы.

Отдѣленныя частицы полагаются на чистой бума
гѣ и каждая заливается бѣлымъ воскомъ и влагается 
въ небольшой бумажный конвертикъ; затѣмъ эти кон
вертики съ частями св. мощей полагаются въ особые 
ковчежцы, при чемъ уполномоченный отъ епархіаль
ныхъ преосвященныхъ ихъ пересчитываетъ. Послѣ 
того ковчежецъ запечатывается печатію синодальнаго 
ризничаго и отдается подъ росписку посланному отъ 
епархіальнаго архіерея въ особой книгѣ.

Отдѣленныя и запечатанныя частицы св. мощей 
командированными изъ епархіи лицами представляют
ся своимъ преосвященнымъ епископамъ, которые хра
нятъ ихъ въ каѳедральныхъ ризницахъ и по мѣрѣ на
добности расходуютъ для вложенія въ новые антимин» 
сы и подъ престолы при освященіи ихъ енископами» 

(„Моск. Церн.ВѣдЛ).

Церковь и духовенство въ произведені
яхъ Н. А. Некрасова. )

Въ третьей четверти минувшаго столѣтія видные 
русскіе писатели—прозаики и поэты - такъ называ
емаго либеральнаго направленія въ большинствѣ иг
норировали и церковь и духовенство, не упуская слу
чая .подернуть” клерикаловъ. Одно изъ немногихъ 
исключеній въ такомъ отношеніи представляетъ Н. А. 
Некрасовъ.

Пѣвецъ горя народнаго, Некрасовъ хорошо пони
малъ значеніе религіи и Церкви для глубоко вѣрую
щаго русскаго народа и въ тайникахъ души своей 
сливался съ нимъ въ этомъ. Достаточно припомнить

I
I *) Къ 25-лѣтію со дня его смерти. 
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стихотворенія: „Молебенъ”, „Наканунѣ Свѣтлаго. 
праздника”, „Власъ”, „Ночь”, „Гимнъ”, чтобы ви
дѣть, съ какой любовью и симпатіей Некрасовъ отно 
сился къ вѣковѣчнымъ вѣрованіямъ народа, „бросая 
лучь сознанія на путь, которымъ Богъ его ведетъ”.

„Краса и гордость русская —церкви Божіи” бу
дили въ Некрасовѣ религіозное чувство, которое въ 
немъ не заглохло среди вихря жизни.

Въ стихотвореніи „Рыцарь на часъ” онъ такъ ри
суетъ впечатлѣнія отъ ночного сторожевого звона 
церковнаго:

Въ тишинѣ деревенскихъ ночей, 
Этихъ звуковъ властительно пѣнье: 
Если есть въ околодкѣ больной, 
Онъ при нихъ встрепенется душой 
И, считая внимательно звуки, 
Позабудетъ на мигъ свои муки. 
Одинокій ли путникъ ночной 
Ихъ заслышитъ—бодрѣ шагаетъ. 
Ихъ заботливый пахарь считаетъ 
И, крестомъ осѣнясь въ получнѣ, 
Проситъ Бога о ведряномъ днѣ.

Въ стихотвореніи „Тишина” онъ говоритъ о себѣ: 
Храмъ Божій на горѣ мелькнулъ 
И дѣтски чистымъ чувствомъ вѣры 
Внезапно на душу пахнулъ. 
Нѣтъ отрицанья, нѣтъ сомнѣнья, 
И шепчетъ голосъ неземной: 
„Лови минуты умиленья, 
Войди съ открытой головой... 
Войди! Христосъ наложитъ руки 
И сниметъ волею святой 
Съ души оковы, сердца съ муки 
И язвы съ совѣсти больной”. 
Я внялъ и дѣтски умилился... 
И долго я рыдалъ и бился 
О плиты старыя челомъ, 
Чтобы простилъ, чтобъ заступился, 
Чтобъ осѣнилъ меня крестомъ 
Богъ угнетенныхъ, Богъ скорбящихъ.

Находясь у могилы матери, вѣря, что ея „душа 
здѣсь незримо витаетъ*, онъ умоляетъ:

Повидайся со мною, родимая! 
Неужели за годы страданья 
Тотъ, Кто столько тобою былъ чтимъ, 
Не пошлетъ тебѣ радость свиданья 
Съ погибающимъ сыномъ твоимъ?

Изъ приведенныхъ отрывковъ видно глубокое рели- 
лигіозное чувство вѣрующаго поэта: онъ не скрыва
етъ чувства этого—напротивъ „въ минуту жизни труд- 
ную“ ищетъ въ немъ опоры, помощи и заступленія.

Также почти особвякомъ стоитъ Некрасовъ и во 
взглядѣ на православное духовенство: въ поэмѣ „Ко
му на Руси жить хорошо” съ точки зрѣнія покоя, бо
гатства и почета, поэтъ, рисующій иронически пред

ставленія объ этомъ лицъ разныхъ сословій, сочув
ственно и скорбно говоритъ о поповскомъ житьѣ:

Каковъ попу покой? 
Болящій, умирающій, 
Рождающійся въ міръ 
Не избираютъ времени: 
Въ жнитво и сѣнокосъ, 
Въ глухую ночь осеннюю 
Зимой, въ морозы лютые, 
И въ половодье вешнее— 
Иди—куда зовутъ. 
Идешь безотговорочно.., 
И пусть бы только косточки 
Ломалися однѣ: 
Пѣтъ, всякій разъ намается. 
Переболитъ душа. 
Не вѣрьте, православные, 
Привычкѣ есть предѣлъ;; 
Нѣтъ сердца, выносящаго 
Безъ нѣкоего трепета 
Предсмертное хрипѣніе, 
Надгробное рыданіе, 
Сиротскую печаль,

Не лучше обстоитъ дѣло и съ поиовскимъ почетомъ: 
Съ кѣмъ встрѣчи вы боитеся, 
Идя путемъ-дорогою? 
О комъ слагаете
Вы сказки балагурныя, 
И пѣсни непристойныя, 
И всякую хулу?
Таковъ почетъ священнику 
Въ крестьянствѣ, А помѣщики,,. 
—Ты мимо ихъ, помѣщиковъ! 
Извѣстны намъ они—

сказали мужики, выслушавши повѣствованіе ^священ
ника.

Также разсѣеваетъ поэтъ и ходячую въ народѣ 
молву о поповскомъ богачествѣ.

Откудова богачество г 
Поповское идетъ? 
Живи съ однихъ крестьянъ, 
Сбирай мірскія гривенки, 
Да иироги по праздникамъ, 
Да яйца о святой, 
А то еще не всякому 
И милъ крестьянскій грошъ! 
Деревни наши бѣдныя... Копейками 
Живется тяжело.
Напутствуешь усопшаго 
И поддержать въ оставшихся 
По мѣрѣ силъ стараешься 
Духъ бодръ. А тутъ къ тебѣ 
Старуха, мать покойника, 
Глядь тянется съ костлявою, 
Мозолистой рукой. 
Душа переворотится,
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Какъ звякнутъ въ этой рученькѣ
Два мѣдныхъ пятака. 
Конечно дѣло чистое— 
За требу воздаяніе: 
Не брать—такъ нечѣмъ жить... 
Вотъ хваленое поповское житье.

Эти рѣчи о поповскомъ житьѣ передового поэта 
своего времени многихъ, конечно, такъ называемыхъ 
интеллигентныхъ лицъ заставили задуматься и взгля
нуть на духовенство иными глазами... И въ этомъ 
не малая заслуга поэта1).

Денежные штрафы за разговоры при богослуже
ніи.

При всемъ уваженіи къ обрядовой сторонѣ право
славной вѣры, какимъ отличалась Русь въ XVII вѣ
кѣ, необходимость благоговѣйнаго отношенія къ цер
ковному богослуженію сознавалась далеко не всѣми. 
Вся сила участія въ богослуженіи полагалась въ од
номъ присутствіи при немъ, независимо отъ вниманія 
къ тому, что пѣлось и читалось. Въ самой Москвѣ во 
многихъ приходскихъ церквахъ, благодаря такому 
отношенію молящихся къ службѣ, стоялъ шумъ и ца
рило всякое неблагочиніе; присутствующіе смѣялись, 
разговаривали, шумѣли ребята, бродили съ блюдами 
сборщики, дурачились юродивые, ползали и вопили 
калѣки нищіе. Всѣ эти неблагоустройства указаны и 
изобличены были въ грамотѣ патріарха ІоасаФа I и 
постановленіяхъ собора 1667 года. Но несмотря на 
эти обличенія, съ тѣми же недостатками русской 
церковной жизни пришлось считаться и послѣдующе
му времени.

Заботясь о соблюденіи внѣшняго благочинія при 
совершеніи богослуженія, Петръ Великій 8 декабря 
1718 г. издалъ особый указъ, которымъ нарушители 
церковной тишины во время службы подвергались де
нежному взысканію. „Въ Москвѣ всякаго чина лю- 
демъ, говорилось въ указѣ, въ соборѣхъ и монасты- 
рѣхъ и въ приходскихъ церквахъ во время пѣнія Бо
жественныя литургіи стоять съ безмолвіемъ и слу
шать со всякимъ благоговѣніемъ; а ежели кто во вре
мя того пѣнія учнетъ съ кѣмъ имѣть разговоры и 
стоять неблагочинно, съ таковыхъ имать штрафъ, не 
выпуская изъ церкви, по рублю съ человѣка и 
употреблять на церковное строеніе, и для того при
смотру употребить, кого угодно, изъ людей добрыхъ".

11 января [1723 г. о томъ же предметѣ имѣлъ 
разсужденіе Св. Синодъ, Имѣя въ виду указъ Пе
тра Великаго 1718 г., Св. Синодъ принялъ мѣры къ 
правильному и неопустительному взиманію штраф

ныхъ денегъ за неблагоговѣйное стояніе въ церкви. 
„Какъ въ соборныхъ и въ монастырскихъ, было по
становлено Св. Синодомъ, такъ и во всѣхъ приход
скихъ церквахъ, во время Божественнаго пѣнія ни
какихъ народныхъ разговоровъ, такоже къ чудотвор
нымъ мѣстамъ и къ иконамъ молебствія и устнаго 
лобзанія не употреблять, но довольствоваться чте
ніемъ и пѣніемъ церковныхъ службъ, а имѣть въ 
оныя пѣнія молчаніе и къ чудотворнымъ мѣстамъ и 
ко иконамъ молебствіемъ и устнымъ лобзаніемъ до
вольствоваться до начатія и по отпускѣ пѣнія, а 
ежели кто оное повелѣніе пренебрежетъ, и съ тако
выхъ въ церковную казну брать штрафы по содержа
нію вышеобъявленнаго указа. И для того съ примѣру 
Санктпетербургскаго опредѣленія во всѣхъ церквахъ 
учинить на цѣпяхъ желѣзные ящики, которые в 
содержать къ показанію вароду въ удобныхъ мѣ
стахъ" ’). _____ __________________

БИБЛІОГРАФІЯ.
Какъ я перешелъ отъ невѣрія къ вѣрѣ. (9-я книга журнала 

Вѣра и Церковь).

Въ числѣ другихъ статей 9-й книги журнала 
Вѣра и Церковь есть одна небольшая, но примѣча
тельная статья безымяннаго автора: „Какъ и почему 
я перешелъ отъ невѣрія къ вѣрѣ”. Это — частное 
письмо дяди къ своему племяннику, имѣющее, одна- 

I ко, большое общественное значеніе и серіозный инте- 
I ресъ для людей нашего времени, особенно для юно
шества.

Авторъ разсказываетъ, какъ сначала сталъ онъ 
невѣрующимъ и какъ потомъ опять обратился къ 
вѣрѣ. Невѣрующимъ сдѣлали его духъ и направленіе 

' 60-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Это была „оргія 
I матеріализма, атеизма” и прочихъ направленій этого 
рода. Религія почиталась тогда открыто за отжившее 
суевѣріе, выгодное для деспотовъ и „жрецовъ". 
Убѣдиться въ небытіи Бога и самому сдѣлаться Бо 
гомъ въ своихъ собственныхъ главахъ — вотъ что 
было цѣлью того времени. „Нѣтъ Бога, а есть приро
да и ея требованія". И всѣ, увлеченные такими 
взглядами, старались поскорѣе освободиться отъ 
,,предразсудковъ“ религіи. „Разстался" съ Богомъ и 
авторъ статьи.

Но сомнѣнія въ истинности безвѣрія продолжали 
таиться въ душѣ автора: только подъ вліяніемъ все
общаго крика о ненаучности вѣры эти сомнѣнія ухо
дили куда то далеко-далеко и въ сознаніи появлялась 
мысль: „а что если и въ самомъ дѣлѣ нѣтъ Бога?а 

*) Оренб. Еп. Вѣд.

*) См. Собр. пост, и расп. П, № 596 п. 19 (1722 г.) 
Ш, № 964 (1723 г.;.
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Все-таки авторъ скоро почувствовалъ все безсиліе то
го посрамленія, которымъ по отношенію къ религіи 
гордились „плѣнники разумнаго правопорядка". Онъ 
подмѣтилъ основную ошибку ихъ— принимать часть 
за цѣлое, строить міровоззрѣніе безъ связующихъ 
звеньевъ, хлопотать о свободѣ человѣческой личности 
во имя порабощенія ея „разрѣшеніемъ на вся".

Глубже вникая въ атеистическую „систему", 
онъ не могъ не подмѣтить ея книжнаго аргумента: 
кто-то, гдѣ-то и когда-то сказалъ и будто бы дока
залъ нераціональность вѣры. Прирожденное стремле
ніе автора къ цѣльности внутренняго умовоззрѣнія 
окончательно спасло его отъ гибели.

А цѣльными и жизнь и система могутъ быть 
только при допущеніи Творца. Жизнь — комбинація 
сложная, ея запросовъ нельзя втиснуть въ узкую 
партійную оболочку. Надо самому ,,испытывать ду
ховъ11, не увлекаясь „идолами1* и кумирами обще
ства. Не надо завидовать и раболѣпствовать и предъ 
образованностью общества. Да и гдѣ это общество? 
„Я 20 лѣтъ живу въ Москвѣ и не знаю, гдѣ оно. 
Знаю общество, ѣздящее на балы, въ театры, ресто
раны, на скачки, гдѣ происходитъ замаскированный 
развратъ; знаю ученыя и благотворительныя обще
ства, публичныя выставки картинъ и послѣднихъ 
словъ науки, маскирующихъ то же растлѣніе и 
жажду наживы подъ Флагомъ благонамѣренности, 
знаю, наконецъ, блестящія проповѣди съ церковныхъ 
каѳедръ... но поучиться гдѣ—не знаю. Вездѣ одинъ 
умъ, вездѣ — отсутствіе любви къ ближнему11... 
Вездѣ одна гимнастика ума, а нужна дѣйствительная 
любовь къ ближнему и истинѣ. Надо уйти въ себя, 
уйти съ вѣчными вопросами: „почему11 и „отчего11, 
бросивъ общество, развлеченія и моду, „обмѣнъ 
мыслей1' и т. п. миражи и пустозвонство, служащіе 
въ сущности ширмами для разврата ума и сердца и 
оставляющіе по себѣ только смертельную горечь на 
душѣ и въ тѣлѣ.

И авторъ ушелъ въ себя самого. ,,Я застучалъ 
опять въ дверь упраздненнаго Бога11, Такъ кончилось 
духовное плѣненіе нашего автора. Такъ, черезъ 30 
лѣтъ послѣ перехода въ невѣріе, отчасти вслѣдствіе 
изложенной самостоятельной работы надъ собою, а 
отчасти, и главнѣе всего, вслѣдствіе бесѣдъ съ при
снопамятнымъ Оптинскимъ старцемъ о. Амвросіемъ 
и по молитвамъ его, нашъ авторъ вновь вернулся въ 
лоно Церкви Христовой и скончался убѣжденнымъ 
христіаниномъ.

Мы потому такъ подробно и исключительно оста
новились на этой „исповѣди11 безымяннаго автора, 
что она даетъ и людямъ нашего смутнаго времени, 
особенно молодымъ, хотя нѣкоторое указаніе и по
мощь въ ихъ возможной борьбѣ съ тѣми же заста
рѣлыми недугами, которыми болѣли и отъ которыхъ 
отравлялись лучшіе люди недавняго прошлаго.

Церковникъ.

Изъ Епархіи.
23 декабря 1904 г. въ посадѣ Яновѣ, Сѣдлецкой 

губерніи былъ освященъ и поднятъ на церковную 
колокольню колоколъ, вѣсомъ 57 пудовъ. Этотъ коло
колъ въ 1888 году былъ отлитъ въ память 900 лѣтія 
крещенія Руси усердіемъ покойнаго протоіерея Янов
ской церкви Макарія Хойнацкаго изъ шести старыхъ 
колоколовъ съ добавленіемъ металла на пожертвова
нія прихожанъ на заводѣ Влодковскаго въ гор. Вен
гровѣ Сѣдлецкой губерніи и вѣсилъ 49 пудовъ и 35 
фунтовъ. Прослуживъ для церкви около десяти лѣтъ, 
колоколъ сей далъ трещину, а въ настоящемъ году на 
третій день Пасхи окончательно разбился. Явилась 
такимъ образомъ необходимость его перелить и дня 
большей гарантіи прочности увеличить его вѣсъ, что 
и было исполнено на заводѣ Зволинскаго и Дзержа- 
новскаго въ г. Варшавѣ за 400 р„ уклоненныхъ изъ 
мѣстныхъ средствъ. Па колоколѣ этомъ сдѣланы 
изображенія Спасителя, Казанской иконы Божіей 
Матери, Св. Николая, Равноапостольнаго Князя Вла
диміра и кромѣ указанія о переливкѣ колокола на 
упомянутомъ Варшавскомъ заводѣ 30 ноября 1904 г. 
оставлена слѣдующая прежняя надпись: „Въ па
мять 900 лѣтія крещенія Руси. Отлитъ изъ 6 старыхъ 
колоколовъ съ добавленіемъ металла для Космо-Да- 
міановской пос. Янова церкви на пожертвованія 
усердіемъ дочери дѣйствительнаго тайнаго совѣтника 
Раисы В, Сапожниковой и настоятеля протоіерея Ма
карія Хойнацкаго 1888 г.

Мѣстныя извѣстія.
Въ Варшавскомъ духовномъ училищѣ 29 декабря 

устроена была елка для учениковъ, оставшихся вь 
Варшавѣ на рождественскія вакаціи. На училищноцъ 
праздникѣ присутствовали Высокопреосвященный Іе
ронимъ и много любителей духовнаго просвѣщенія. 
Праздникъ начался литературнымъ вечеромъ, на ко
торомъ былъ очень удачно исполненъ рядъ стихотво
реній и пѣсенъ, а затѣмъ дѣтямъ были розданы по
дарки.

* **

1 января, въ день Новаго года, въ Варшавскомъ 
каѳедральномъ православномъ соборѣ, по совершеніи 
литургіи Св. Василія Великаго, Высокопреосвящен
нымъ Іеронимомъ, Архіепископомъ Холмскимъ и 
Варшавскимъ совершенъ былъ при участіи соборнаго 
и мѣстнаго духовенства молебенъ новолѣтія съ колѣ
нопреклоненіемъ. По совершеніи богослуженія Влады
ка вошелъ изъ храма въ свои покои со славою. По
слѣ обычнаго краткаго молебствія у Его Высокопрео-
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священства былъ пріемъ поздравленій съ Новымъ 
годомъ; Владыку посѣтили соборное, городское и во
енное духовенство, высшіе чины военнаго и 
жданскаго вѣдомствъ и многія другія лица.

* *
*

5 января въ навечерне Богоявленія Господня, по
слѣ совершенія въ Каѳедральномъ соборѣ литургіи 
Св. Василія Великаго, Высокопреосвященнымъ Архіе
пископомъ Іеронимомъ было совершено Великое Во
доосвященіе.

гра-

-X-*
*

6 января, въ день Богоявленія Госиодня, Высоко
преосвященный Владыка Іеронимъ совершилъ боже
ственную литургію въ Замковой Св, Влагов. Царя 
Кшстантина церкви. Кь 11-му часу дня въ Каѳе
дральный соборъ, къ концу литургіи, прибыло духо
венство и крестные ходы приходскихъ и военныхъ 
церквей г. Варшавы для слѣдованія въ общемъ кре
стномъ ходѣ въ Замокъ. По прибытіи крестнаго

Гигіена чтенія.—По вычисленію американскаго вра
ча Вебстера, средній интеллигентъ, достигнувъ сорокалѣт
няго возраста, успѣлъ провести за чтеніемъ около % своей 
жизни. Если взять теперь въ примѣръ насъ, русскихъ, то, 
руководствуясь выводами изъ многочисленныхъ наблюденій, 
вмѣсто ‘/5 окажется уже ‘/4. Точно провѣрить эти цифры, ко
нечно, чрезвычайно трудно, но не подлежитъ сомнѣнію, что 
мы проводимъ за чтеніемъ больше времени, нежели американ
цы или англичане. Причинъ здѣсь не мало. Вопервыхъ, мы 
не прывыкли читать, напримѣръ, газету или журналъ, толь
ко по извѣстнымъ, интересующимъ насъ отдѣламъ, какъ это 
дѣлаютъ западно-европейцы, а читаемъ все отъ ,,доски до дос
ки". Кромѣ того, языкъ нашъ не особенно приспособленъ къ 
краткому выраженію мыслей. На англійскомъ языкѣ любая 
статья выйдетъ гораздо короче- Да и публика наша въ боль 
гпинствѣ случаевъ не любитъ сжатаго изложенія. Чтеніе та
кимъ образомъ отнимаетъ у насъ много времени и каза
лось бы, что при такихъ условіяхъ на гигіену чтенія слѣдо
вало бы обращать особое вниманіе. А между тѣмъ кто у 
насъ объ этомъ заботится? Кто слѣдитъ за тѣмъ, чтобы свѣтъ 
при чтеніи находился всегда съ лѣвой стороны? Кто прида
етъ значеніе правильному положенію книги на столѣ? Всѣ 
знаютъ, что не слѣдуетъ нагибаться черезчуръ низко, а кто 

, желательно, 
чтобы всѣ эти вопросы были разработаны возможно обстоя
тельнѣе и были вполнѣ усвоены интелигенціей.

Огромную роль въ гигіенѣ чтенія играетъ и шрифтъ книги. 
Въ этомъ отношеніи газеты и книги много грѣшатъ въ ущербъ 
читателямъ. Вопросъ о шрифтахъ поднимался уже нѣсколько 
разъ врачами, но самоеудовлетворительаое рѣшеніе далъ не
давно д-р Германъ Конъ. Выставленныя имъ требованія за
ключаются въ слѣдующемъ: 1) Вышина буквъ, мѣриломъ для 
которой должна служить вышина буквы „п", должна быть 
не менѣе 1,5 млм. 2) Разстояніе между строками, измѣряемое 
разстояніемъ между верхнимъ концомъ буквы ,,п“ одной стро
ки и нижнимъ концомъ какой нибудь короткой буквы строки 
лежащей надъ первой, должно быть не менѣе 2,5 млм., а 
въ хорошемъ шрифтѣ даже 5 млм. 3) Толщина буквъ, из
мѣряемая юлшиною основной черточки буквы ,,п“, должна 
быть не менѣе 0,25 млм. 4) Длина строкъ не должна быть бо
лѣе 100 млм. 5) Число строкъ въ столбцѣ зависитъ отъ дли
ны послѣдняго. 6) Число буквъ въ строкѣ длиною въ 100 млм. 
не должно быть болѣе 60. Очень желательно, чтобы новыя 
строки начинались по возможности чаще, потому что непре
рывная печать очень утомительна для глаза. 7) Густота шри
фта, т.-е. число буквъ въ квадратномъ снтм. не должно быть 
болѣе 15. 8) Пегита (мелкаго шрифта) лучше всего вовсе не 
употреблять въ журналахъ. 9) Разрѣзъ буквъ. Наилучшей 
слѣдуетъ считать квадратную Форму послѣднихъ. Чѣмъ боль
ше бѣлаго между ихъ штрихами, тѣмъ легче онѣ читаются. 
10) Чѣмъ чернѣе печать, тѣмъ она лучше, тѣмъ она меньше 
напрягаетъ глаза 11) Бумага должна быть совершенно бѣ
лой; легкій оэ гѣнокъ желтаго цвѣта, впрочемъ, не мѣшаетъ, 
Она отнюдь не должна быть блестящей. 12) Заниматься чте
ніемъ нормальный глазъ долженъ не ближе, какъ на разстоя
ніи 30—40 сантиметровъ или 12—16 дюймовъ. 13) Читать 
лежа и во время движенія, наіір. на желѣзной дорогѣ, не слѣ
дуетъ. 14) При чтеніи освѣщеніе должно быть вполнѣ доста
точнымъ, но не излишнимъ. 15) Отъ-времени-до-времени слѣ
дуетъ перерывать чтеніе и смотрѣть въ темное мѣсто или 
закрывать совсѣмъ глаза.

Желательно, разумѣется чтобы всѣ эти требованія бы
ли дѣйствительно осуществлены. Но если-бы осуществили 

I только часть изъ нихъ, то и тогда многое было бы сдѣлано 
|для гигіены чтенія.

хода въ Замокъ, духовенство ожидало окончанія ли-I объ этомъ помнитъ? Въ интересахъ гигіены,
I — •• __ -__ Г»ЛГ>1

тургіи и затѣмъ крестный ходъ послѣдовалъ на Іор
данъ. За духовенствомъ слѣдовали начальствующія 
лица военнаго и гражданскаго вѣдомствъ. Къ этому 
времени толпы народа наполнили Съѣздъ къ Але
ксандровскому мосту, самый мостъ, а также ближай
шую къ Іордани площадку около временной часовни. 
Знаменные взводы отъ войскъ варшавскаго гарнизона 
выстроились шпалерами по обѣимъ сторонамъ пути 
торжественной процессіи и встрѣтили крестный ходъ 
отдачею установленной воинской почести и звуками 
„Коль славенъ". По мѣрѣ слѣдованія процессіи къ 
ней присоединялись знамена и штандарты. При во
досвятіи, по сигналу, данному ракетой съ Новаго 
Съѣзда, начался салютъ изъ орудій, размѣщенныхъ 
по ту сторону рѣки Вислы на Прагѣ. Грохотъ са-

водо- 
томъ

люта вторилъ пѣнію пѣвчихъ при торжествѣ 
освященія, по окончаніи котораго процессія въ 
же порядкѣ отправилась обратно. Крестные ходы 
ближайшихъ по пути къ собору приходскихъ 
квей остались при своихъ церквахъ.

цер-

Замѣтки.
Какая пища полезна.— Прежде всего, слѣдуетъ по

ставить себѣ правиломъ: ни слишкомъ горячихъ ни слиш
комъ холодныхъ блюдъ не употреблять. Къ горячей-то, впро
чемъ, пищѣ и невозможно пріучить желудокъ, а вотъ къ хо- 

одной многіе пріучаются. Если температура ея не ниже 
6«В то это не только не вредно, но, пожалуй, даже и поле
зно. Принимать пищу слѣдуетъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
одна пятая часть пищи состояла изъ твердыхъ веществъ 
(яицъ мяса, хлѣба, овощей), а изъ ЖИЛКИХЪ (КОФе. бу-
льона^ молока и проч.). Чтобы ѣда принесла пользу, ѣсть слѣ
дуетъ спокойно и не торопясь. Спустя немного времени 
послѣ обѣда полезно выпиі ь стаканъ воды. Необходимо уста
новить опредѣленные часы для ѣды: это—одно изъ важнѣй
шихъ условій сохраненія здоровья.
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РУССКОЕ СЛОВО
ВЪ УВЕЛИЧЕННОМЪ ФОРМАТѢ (съ новаго года ВОСЕМЬ столбцовъ вмѣсто семи). 

Газета „Русское Слово” издается про ближайшемъ сотрудничествѣ В. М. ДОРОШЕВИЧА. 

ХліТ Ч- А И. Немировичъ-Данченко, свящ. Г. С, Петровъ,
Съ театра войны.

Редакція .Русскаго Слова” не останавливается и не оста
новится ни предъ какими расходами для того, чтобы дать 
полную картину войны.

Редакція «Русскаго Слова” имѣетъ на театрѣ военныхъ 
дѣйствій обширный кадръ собственныхъ корреспондентовъ, 
съ Вас. И. НЕМИРОВИЧЕМЪ-ДАНЧЕНКО во главѣ.

Военные корреспонденты «Русскаго Слова” ежедневно 
подробнѣйшими и экстренными телеграммами сообщаютъ 
о всемъ, что происходитъ повсемѣстно на театрѣ военныхъ 
дѣйствій, на морѣ и на сушѣ.

Безпрерывно телеграммы и корреспонденціи Вас. И. Не
мировича-Данченко. Было бы излишне говорить о томъ 
значеніи, которое имѣютъ въ настоящую войну телеграммы 
и корреспонденціи нашего глубокоуважаемаго писателя. 
Всегда впереди, всегда самъ подъ огнемъ, всегда на пози- 
зиціяхъ, Вас. И. Немировичъ-Данченко является правдивымъ 
и безпристрастнымъ лѣтописцемъ войны не только длн рус 
скаго общества, но и для иностранной печати. Его сообщенія 
изъ „Русскаго Слова" телеграммами передаются заграничны
ми агентствами во всѣ уголки земного шара. Этотъ 
колосальный успѣхъ—успѣхъ мужества и правды.

До конца войны Вас. И. НЕМИРОВИЧЪ-ДАНЧЕНКО оста
ется спеціальнымъ корреспондентомъ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО „Рус
скаго Слова".

і Редакція „Русскаго Слова" имѣетъ около 20 корреспон- 
, дентовъ на театрѣ военныхъ дѣйствій. Среди нихъ: 1) Ло- 
| дыженскій (главная квартира и позиціи), г. Климковъ (коман- 
' дировки на передовыя позиціи), г. Глинка (на пози
ціяхъ), г. Фонъ-Лангъ (одинъ изъ командировъ развѣдочныхъ 
отрядовъ), г. Митропольскій (на позиціяхъ), г. Вагнеръ (воз- 

, духоплавательный отрядъ), г. Черниховскій (командировки 
I на передовыя позиціи), гг. Булла, Черновъ, Апухтинъ, Мали
нинъ (боевые Фотографы), г. В— скій (Владивостокъ), г. Ма
товъ и друг.

I Для полученія свѣдѣній изъ Портъ-Артура редакція 
имѣетъ собственнаго корреспондента въ Чи®у. Въ Порт-

I Артурѣ находится одинъ изъ сотрудниковъ „Русскаго 
і Слова”.
і Чтобы слѣдить за ходомъ морской войны, редакція, 
кромѣ корреспондентовъ во Владивостокѣ и Чи®у, имѣетъ 
собственныхъ корреспондентовъ въ Шанхаѣ, Коломбо и 
Санъ-Франциско.

«Русское Слово” даетъ обзоръ военныхъ событій въ 
отдѣлѣ „Военный Дневникъ". Отдѣлъ этотъ, посвященный 
разбору и критикѣ военныхъ дѣйствій, ведется спеціали
стомъ г. Россомъ.

„Русское Слово” даетъ портреты, планы, схемы, карты 
театра военныхъ дѣйствій.

Всѣ политическія новости получаются телеграммами отъ собственныхъ корреспондентовъ ивъ
Лондона, Парижа, Берлина, Вѣны, Рима, Константинополя, Нью-Іорка, Кальнутты.

На то ожи вленіѳ, которое испытывается во внутренней жизни Россіи, редакція „Русскаго Слова" откликнется широкой 

постановкой отдѣла передовыхъ статей по вопросамъ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ, САМОУПРАВЛЕНІЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ, 
ЮРИДИЧЕСКИМЪ и НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНІЯ.

Свѣдѣнія о ходѣ общественной жизни ежедневно сообщаются подробными телеграммами со всѣхъ концовъ Россіи 
Собственные корреспонденты по всѣмъ городамъ Россіи.

Въ 1905 году въ Фельетонахъ „Русскаго Слова” будутъ напечатаны слѣдующія произведенія:

Новый Романъ П. Д. Боборыкина

„О Б М I Р Щ Е Н I Е“.
Въ 3-хъ частяхъ, изъ жизни старообрядцевъ.

Новый Романъ Вас. И. Немировича-Данченко

„ДАЛЕКІЯ МОГИЛЫ”.
Изъ русско-японской войны.

Обшестьбъ- ФЕЛЬЕТОНЪ В. М- Дорошевича.„ИНДІЯ” в. ім. дорошевича. Еженвд. Фельетоны свяш. г. с. Петрова. 
^(Пос«ѣднее путешествіе).----------- ---------- —=^_ -------—

Въ газетѣ „Русское Слово“ принимаютъ участіе:

Н. В. Арефьевъ, П. Д. Боборыкинъ, И. И. Бочаровъ, М. М. Боговичъ, Е. К. Бѣловъ, А. Н. Будиіцевъ, Г. Л. Вагнеръ 
С. И. Варшавскій, В. Г. Виталина, А. Воскресенскій, В. А. Гиляровскій, Сергѣй Глаголь, П. И. Гольденовъ, К. М. Ла 



28 ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ № 2-й

ниленко В. М. Дорошевичъ, Н. В. Звѣревъ, А. А. Измайловъ, Караваевъ, В. И. Климковъ, В. Э. Краевекій, Н. И. 
Кулябко-Корецкій, И. А. Лодыженскій, Фонъ-Лангъ, д-ръ Малининъ, С. С. Мамонтовъ, Арсеній Мѳричъ, И. И. Митрополь
скій В. И. Немировичъ-Данченко, К. В. Орловъ, (Мировъ), А. С. Панкратовъ, М. К. Первухинъ, свящ. Г. С. Петровъ, 
М. П. Петровъ, С. В. Потресовъ-Яблоновскій, Н. Я. Пясковскій, Россъ, Н. Г. Савостицкій, Соколинскій, М. А. Успенскій, 

Черниховскій, С. М. Черновъ
„При газетѣ

РУССКОЕ СЛОВО”
дзиается журналъ 9 9

__|| еженедѣльная иллюстрированная лѣтопись войны. Десять собствѳннывъ. "1^” Т/"4 | иорреспондентовъ-фотографовъ съ театра военныхъ дѣйствій. Никакихъи! ■ перепечатокъ Фантастическихъ рисунковъ изъ иностранныхъ журналохъ, 
Исключительно Фотографическіе снимки картинъ войны. Портреты отличившихся, убитыхъ, раненыхъ, героевъ и жертвъ 

кровавыхъ событій.
Въ виду огромнаго распространенія газеты, чтобы обезпечить ранній выходъ и своевременную, раннюю, до
ставку №№, редакціей Русскаго Слова" устроена грандіозная типографія и выписаны къ 1-му января 1905 г. 

изъ-за границы новыя ротаціонныя машины увеличеннаго Формата.

7 9
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на газету,, Русское Сло
во” съ пересылкой городскимъ и иногороднимъ 
Цф**  на годъ
на 6 мѣс. 4 руб., на 3 мѣс. 2 руб. 25 коп., на 

1 мѣс. 75 коп.

Газета „Русское Слово* съ журн. .Искры” при 
(совмѣсти, подпискѣ) съ перес. городск. иногор.: 
Щф* на годъ

мѣс., на 3 мѣс. 3 руб., на 1 
1 РУб- р.

Для гг. ГОДОВЫХЪ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ 3 руб., къ 1-му апрѣля 2 руб.. и къ 1-му іюля 
2 руб. Подписавшіеся на газету „Русское Слово” съ журналомъ „Искры” вносятъ при подпискѣ 4 руб., къ 1-му 

апрѣля 3 руб. и къ 1-му іюля 2 руб.
Служащимъ въ правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ при подпискѣ на годъ за поручительствомъ казначеевъ 

допускается взносъ подписной платы ежемѣсячно, но не менѣе 1 руб. въ мѣсяцъ.

ПРИ ПОДПИСКѢ МЕНѢЕ ГОДА РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Издатель И. Д. Сытинъ. Адресъ конторы: Москва, Петровка, д. Матвѣевой. Редакторъ Ѳ. И. Благовъ.

Принимается подписка на газету
а

въ 1905 ГОДУ 

1 тественно должно стоять выше всего. Самодержавіе, пра
вославіе и народность—незыблемыя основы русской госу
дарственности; ихъ охраненію, развитію и укорененію въ раз
ныхъ сферахъ русскаго общества, по мѣрѣ силъ, посвятила 
себя газета „Свѣтъ" и твердо и неуклонно будетъ держать
ся и впредь этого же направленія.

„СВѢТЪ”, несмотря на свой небольшой размѣръ, идетъ 
впереди другихъ газетъ по свѣжести извѣстій и изложенію 

' событій.
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

Самая дешевая в иоадіиая въ Россіи ежедневная
газета.

„СВѢТЪ’ ВЪ 1905 году будетъ выходить въ той же 
программѣ, которой держится со дня своего основанія, съ • 
тою же святою вѣрою въ великую будущность русскаго наро
да и съ тѣмъ же твердымъ упованіемъ на русскихъ людей, ■ 
которые своею тысячелѣтнею исторіею доказали стойкость I 
и святость русскихъ началъ, ими самими созданныхъ. По
стигшая Россію война съ Японіею есть великое истори- 
ческое дѣло, указывающее на ростъ государственный. Она I 
непремѣнно кончится въ 1905 году къ чести и славѣ Рос- | 
сіи. Невѣроятно, чтобы усилія русскаго народа были окон
чены иностраннымъ вмѣшательствомъ, чѣмъ-нибудь, вродѣ 
Берлинскаго конгресса, или чѣмъ-нибудь недостойнымъ . 
Россіи. Мы увѣрены въ безусловномъ осуществленіи словъ ! 
нашего Монарха о предстоящемъ развитіи русской силы 
на берегахъ Великаго Океана. Все касающееся военныхъ 
дѣйствій не будетъ упущено въ „СВѢТѢ" и всегда будетъ 
дано своевременно.

„СВѢТЪ” работаетъ для русскаго народа и ради рус- } 
скаго народа. „Свѣтъ" будитъ мыслъ въ русскомъ чело
вѣкѣ и тѣмъ предохраняетъ его отъ опасностей, которыя, 
благодаря иноземной и инородческой интригѣ и наростаю-| 
щему нѣмецкому вліянію, со всѣхъ сторонъ надвигаются I 
на него, прикрытыя ложью, лестью и обманомъ.

СВѢТЪ” убѣжденъ, что русскій народъ, создавая ве
ликое, міровое государство трудится не ради отвлечѳн-1 
ныхъ интересовъ и не для иноземцевъ, но для самого се
бя. благо русскаго народа въ русскомъ государствѣ ес-

„СВѢТЪ", основанный съ 1882 года, и теперь остался 
самою дешевою ежедневною газетою въ Россіи, такъ какъ 
другія газеты, съ нимъ конкурировавшія, или прекратили 
изданіе, или повысили цѣну. При томъ размѣрѣ, въ кото
ромъ издается „СВѢТЪ", русскій читатель получитъ 
все, что ему необходимо. Ничто важное не будетъ упу
щено.

Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою остается 
безъ перемѣны:

НА ГОДЪ

Съ 1 января 
по

31 декабря 4 руб-
НА ПОЛГОДА

Съ 1 января 
или

1 іюля 2 РУ6-
НА ТРИ МѢСЯЦА Съ 1 января, 1 апрѣля,

1 іюля, или 1 октября ...........................
1 РУВ.

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на га
зету „Свѣтъ" и „Сборнинъ Романовъ" и посылать деньги 
въ одномъ конвертѣ, благоволятъ высылать:

НА ПОЛГОДА
Съ 1 января, или

1 іюля Газета 
и 6 книгъ 
романовъ.

НА ГОДЪ
Съ 1 января по
31 дек. Газета 

и 12 книгъ
романовъ.

НА ТРИ МѢСЯЦА Съ 1 янв., 1 апр., 1 ію
ля, или 1 октября Газ. и 3 кн. романовъ.

РУ6-
РУВ.

Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція 
„Свѣтъ" Невскій, 136.
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Ш- Открыта подписка на 1905 годъ на
ВДЖ ЖУРНАЛЪ

Во многихъ слояхъ русскаго общества чувствуется въ послѣднее время потребность въ періодическомъ изданіи, к- 
•горое удовлетворяло бы болѣе строгимъ умственнымъ и эстетическимъ требованіямъ современнаго интеллигентнаго 
читателя, какъ въ отношеніи внутренняго содержанія, такъ и въ отношеніи внѣшности, и отличалось бы отъ ша лон 
наго типа иллюстрированныхъ журналовъ. Создать—при дѣятельномъ участіи избраннаго _кругаписателей, ученыхъ 

и художниковъ—такое именно ивданіе ставитъ себѣ цѣлью редакція „НОВАГО МІгА .

СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ 
иллюстрированный обзоръ текущей 
жизни — политической, общественной 

и художественной.

ІѴТПО й ТТѴ й иллюстрированный ХММОХШДа* отдѣлъ приклад
ныхъ знаній и новѣйшихъ изобрѣте
ній, съ хроникой самообразованія и со 

справочнымъ отдѣломъ.

Въ годъ 72 выпуска,
изъ которыхъ:

ОУ ТІО ТЛО ТУгг-і'з-пгі богато иллюстрированнаго литературно-художественнаго журнала въ Фор-
1) 0 ІхІірСл. . матѣ" лучшихъ европейскихъ иллюстрацій, заключающаго въ себѣ: белле

тристику, поэзію, исторію, критику и статьи по всѣмъ отраслямъ знаній съ приложеніями:

ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ 
посвященная отчизвовѣдѣнію, исторіи, 
культупѣ, государственной обществен

ной и экономической жизни Россіи, 
съ иллюстраціями.

Внѣшность „Новаго Міра”—какъ изданія, разсчитаннаго на читателей съ высокими эстетическими запросами, будетъ 
соотвѣтствовать лучшимъ заграничнымъ большимъ художественнымъ изданіямъ. Журналъ будетъ печататься на ве
леневой бумагѣ въ большомъ Форматѣ—іп-іоііо, будетъ украшенъ снимками съ выдающихся новыхъ произведеній искус
ства, русскихъ и иностранныхъ,—въ гравюрахъ на деревѣ, автотипіяхъ и др. репродукціяхъ по новѣйшимъ способамъ; 

оригинальными рисунками, портретами, этюдами—черными и цвѣтными.

„Новый Міръ" съ „Живописной Россіей'*, „Мозаикой" и „Современной Лѣтописью" выходитъ 1-го и 16-го ка
ждаго мѣсяца.

ПТХТОТТО ТТтжтттгѵи^ттѵттѵ'Т’Л*- выходящихъ 8-го и 23-го каждаго мѣсяца. Изданіе это
2) 24 ^БъСТНИКа Литературы у имѣѲтъ своей задачей объединить все, что касается ли-
тературнаго міра русскаго и иностраннаго, критику, литературныя воспоминанія, статьи и корреспонденціи по вопро
самъ изящной словесности, библіографіи и проч. .

, 3)24 кн. Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ Писателей', заключать въ се
бѣ серію оригинальныхъ и переводныхъ историческихъ, бытовыхъ и соціальныхъ романовъ, повѣстей, очерковъ 
и т. і. Изданіе это будетъ разсыхаться вмѣстѣ съ „Вѣстникомъ Литературы”, т. е. каждаго 8-го и 23-го числа,

Въ продолженіе года при журналѣ будутъ прилагаться:

Большія полихромныя картины, 
Акварельныя копіи въ краскахъ, 

наклеенныя на особые картинные листы,

Геліогравюры-тезгоііпію и пр., и пр.
т>„ѣ ппеміи къ Новомѵ Міпѵ" заказаны лучшимъ заграничнымъ полиграфическимъ заведеніямъ и будутъ прѳдста- 
ьсъ премі „п у БОЛЬШУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЦѢННОСТЬ. ______

1 П ЦП V Для годовыхъ подписчик. допуск. льгот. разсрочка,
■_ О р* Ои А* именно—при подпискѣи ежемѣсячно до уплаты всей Н 

подписной стоимости по.....................................................Хі у»

Подписная цѣна „Новаго Міра”, съ дост. и 
перес.: на г. 14 р., на полгода 7 р.> на чет. г.

Съ требованіями обращаться: въ контору журнала „НОВЫЙ МІРЪ” при книжномъ магаз. Т-ва М. О. ВОЛЬФЪ,— 
Гостиный Дворъ, № 18. Отвѣтственный редакторъ П. М. Ольхинъ.-Издатели: Т-во М. О. Вольфъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ

ЗАДУШЕВНОЕ
СЛОВО ДВА еженедѣльные илю- 

стрированные журнала для 
дѣтей и юношества 
XXIX г. изданія.

СО МНОГИМИ ПРЕМІЯМИ
Подписной годъ начался 1-го Ноября 1904 года—Первые №№ вы

сылаются і нетленно.
•Ь 0О

для дѣтей

(ОТЪ 5 до 9 ЛѢТЪ)
Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ выслано: 

ъ интереснаго, богато иллю- 
|* стрированнаго журнала, съ 

", разска- 
зовъ, очерковъ, стихотво- 

I” реній,

ЖА ІЖА массою повѣстей,02 ЖІГ '
и 42 ПРЕМІИ И ПРИЛОЖЕНІЯ.

въ числѣ которыхъ:
1) Большая картина въ 24 краски художника К. Тима:

„ЖУЧКИНА СЕМЬЯ11
2) 12 игръ и занятій для дѣтей на болып. раскраш. | 

и черн. листахъ.
3) 12 отдѣльныхъ картинъ изъ дѣтской. жизни.
4) 6 книгъ „Библіотечки Задушевнаго Слова1'
5) Маленькій русскій истерикъ. Родная исторія 

разсказахъ и рисункахъ.
6) Игра— „Звѣринецъ-Лото", съ 28 раскрашенными

Фигурами.

а м

въ

ИЛЛЮ-

душЕ-анев ежевѳ
для дѣтей

етартна віизріюта
(ОТЪ О ДО 14 ЛѢТЪ).

Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ выслано: & /"к 
Р интереснаго, богато иллюстрирован- рх 1)1 

наго журнала, съ массою повѣстей, д ■ г 
разсказовъ, очерковъ, стихотвореній

и РЯДЪ ПРЕМІЙ И ПРИЛОЖЕНІЙ
въ числѣ которыхъ;

1) 12 иллюстрированныхъ книгъ сочиненій извѣстныхъ 
писателей для юношества:

М. Б. ЧИСТЯКОВЪ и В. САМАЙЛОВИЧЪ
2) Исторія 349-ти великихъ дней, съ массою 

страцій.
3) 6 книжекъ „Исторической Библіотеки'1, въ 

выхъ переплетахъ.
4) Альбомъ „На память”.
5) Записная книжка - календарь, въ изящномъ 

плетѣ.
6) Настольный отрывной календарь-ежемѣсячникъ.
Кромѣ того, независимо отъ всѣхъ перечисленныхъ 

премій, при каждомъ журналѣ будутъ высылаться.
Для родителей и воспитателей:

Дімія” йоды і „Пеіагагішая библіотечка”.
Подписная цѣна каждаго изданія „Задушевнаго 
Слова”, со всѣми объявленными преміями и прило
женіями, зъ дост. и перес.: на годъ 6 рублей, на 
полгода (6 мѣс.)— 3 рубля, на треть года (4 мѣс.)

папоч-

пере-
I

і

I Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка по 2 р.:
1) при подпискѣ, 2) къ 1 Февраля и 3) къ 1 мая

Съ пересылкой за гравицу годовая подписка цѣиа каждага 
' журнала—8 руб іей.
I Ври подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, просятъ ука-
| зывать желаемое изданіе (т. е. ВОЗРАСТЪ).
Подписка принимается: въ конторахъ журнала, при 

книжныхъ магазинахъ товарищества М. О. ВОЛЬФЪ:
1) С.-Петербургъ, Гостинный дворъ, 18:
2; Москва, Кузнецкій Мостъ 12, домъ Джамгаровыхъ, 
и 3) Москва, Моховая ул., 22, домъ Чижова и Курын- 

диной (противъ университета); Въ редакціи журналовъ 
„Задушевное Слово1' —С.-Петербургъ Василевскій Ос
тровъ, 16-я линія, 5—7, собств. домъ, а также у всѣхъ

Годъ десятый.
Журналъ „Народное Образованіе” всецѣло посвященъ раз

работкѣ вопросовъ школьнаго и внѣшкольнаго образованія 
народа; задача его ближайшимъ образомъ состоитъ въ томъ,, 
чтобы содѣйствовать практически разумной, прочно и ме
тодически обоснованной постановкѣ дѣла воспитанія и 
обученія въ церковной и вообще въ русской народной 
школѣ.

Въ программу журнала входятъ слѣдующіе отдѣлы: 1) 
воспитаніе нравственно-религіозное и умственное въ его 
практическихъ пріемахъ, 2) разсказы и замѣтки изъ исто
ріи народнаго образованія и изъ быта современной народ
ной школы, 3) вопросъ о здоровья учащихся въ условіяхъ 
народной школы, 4) „изъ школьной практики"—статьи и 
сообщенія практиковъ- учителей и учительницъ; отвѣты 
редакціи на запросы по учебной и воспитательной части 
5) психологическая сторона учительской практики и выясненіе 
ея при помощи данныхъ современной психологіи, 6) школьное 
пѣніе въ примѣненіи къ условіямъ школы и народныхъ 
хоровъ, 7) мѣстный отдѣлъ извѣстія, сообщенія и замѣтки 
о текущихъ событіяхъ въ жизни народныхъ школъ, 
8) библіографическій листокъ для отзывовъ о книгахъ, отно
сящихся къ вопросамъ воспитанія и образованія, а также 
предназначаемыхъ для народнаго чтенія, 9) обозрѣніе ино
странной педагогической литературы (замѣтки по практи
ческой дидактикѣ нѣмецкой, англійской, Французской, аме
риканской народныхъ школъ).

Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ 
отдѣльныхъ приложеній: 1) Школьный календарь на 1905—6 
учебный годъ, 2) Книжи для школьнаго и народнаго чтенія, 
подъ общимъ за даніемъ „Школьная Библіотека”: (за по
слѣдніе два года такихъ книжекъ выдано 29-ть названій 
размѣромъ 1—6| печатныхъ листовъ). 3) Ноты для школь
наго пѣнія.

Многія статьи и книжки (особенно научнаго содержанія) 
иллюстрируются рисунками и чертежами.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и 
читальни,—равно и въ учительскія библіотеки низшихъ 
учебныхъ заведеній.

Подписная цѣна на журналъ—три рубля за годъ съ 
пересылкою.

Подписка принимается въ Книжной лавкѣ Училищнаго 
Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ (НабиНѲТСНая 13;. 
Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требова

нія такъ:
С.-Петербургъ, Кабинетская ул., д. Аі'13.

въ Редакцію журнала 
„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ

Редакторъ П. Мироносицкій.
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Открыта Подписка на 1905 годъ 
на Духовный Ежемѣсячный Журналъ 

СТРАННИКЪ
(46 годъ ивданіи).

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ 

„Общедоступно! Богословской Библіотеки”.
Духовный журналъ ,,Странникъ” будетъ издаваться въ 

1905 году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь 
кругъ движеній 6огословско-философской мысли и церковно
общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно слу
житъ въ теченіе болѣе сорока лѣтъ. При журналѣ въ каче
ствѣ безплатнаго приложенія издается „Общедоступная Бо 
гословская Библіо гьва”, имѣющая своею цѣлью сдѣлать впол
нѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія про
изведенія русской и иностранной богословской литературы.

Въ 1905 году подписчикамъ будутъ даны безплатно три 
капитальныхъ сочиненія:

I. „Православная Богословская Энциклопедія”. Ше
стой томъ, въ который имѣютъ войти статьи начиная съ бу
квы і.

Ученое руководство въ изданіи Энциклопедіи принято 
давнимъ сотрудникомъ ея ординарнымъ профессоромъ с.-пе 
тербургской духовной академіи, докторомъ богословія Н- Н. 
Глубоновсиимъ, которому предоставлены Св. Синодомъ и 
права невависимой цензуры для этого издан я. При такихъ 
условіяхъ наша „Энциклопедія” надѣется стать дѣйствитель
нымъ средствомъ къ обстоятельному ознакомленію по 
всѣмъ вопросамъ въ облясти вѣры и богословской мысли 
для сего будетъ сообщать прежде всего точныя Фактическія 
данныя въ научномъ освѣщеніи съ православной точки зрѣ
нія и въ возможно доступномъ изложеніи.

II. Толковая Библія, или Комментарій на всѣ книги Св. 
Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта. Томъ второй, въ который 
войдутъ Историческія книги Ветхаго Завѣта.

Редакція приступила къ эгому изданію, въ той увѣренно
сти, что она идетъ навстрѣчу самой настойчивой и насущ- 
вой потребности нашего духовенства и всего общества’ 
Дать пастырямъ цервви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ 
чтенія слови Божія, пособіе къ правильному разумѣнію Би
бліи, оправданію и защитѣ истины отъ искаженія ея лже
учителями, а также и руководство къ уразумѣнію многихъ 
неясныхъ въ ней мѣстъ— вотъ цѣль настоящаго изданія. Въ 
изданіи принимаютъ участіе профессора духовныхъ академій 
и другія вполнѣ компетентныя лица съ высшимъ богослов
скимъ образованіемъ.

Кромѣ того редакція, по примѣ ру прошлыхъ лѣтъ, дастъ 
особое безплатное приложеніе изъ серіи

Христіанство, наука н невѣріе
НА ЗАРЪ XX ВѢКА.

Въ 1905 г. подписчики получатъ трактатъ, въ которомъ 
будетъ подвергнутъ критикѣ новый^.,кумиръ" такъ называе
мой нашей и заграничной „интеллигенціи”:

ІП. Фридрихъ Ницше.

Нѣтъ въ настояще время философя, который быль бы такъ 
популяренъ, какъ Фридрихъ Ницше. Даже слава Толстого 
меркнетъ предъ успѣхомъ этого представителя нашего нер
внаго вѣка. Ницше есть послѣднее слово, логическій вы
водъ нашей антихристіанской жизни и мысли. Онъ подку
паетъ тою безоглядной смѣлостью, съ которою онь дѣлаетъ 
окончательные выводы изъ общихъ, принятыхъ въ основу 
европейской мысли, посылокъ, куда бы эти выводы его не 
привели. Онъ объединилъ горячія головы какъ тѣхъ, кото
рые его понимаютъ, такъ и тѣхъ, кто не имѣетъ къ нему 
никакого родственнаго отношенія. Его имя выбрасываютъ 
какъ свое знамя совершенно различныя лица все что ну
ждается въ нравственномъ оправданіи, прикрывается его имѳ

немъ, какъ щитомъ. Выяснить объективный образъ Ницше, 
какъ философя и моралиста, при свѣтѣ вѣчной истины хри
стіанства —такова задача критическаго очерка, предлагаема
го читателямъ „Странника” въ наступающемъ 1905 году.

Цѣна: а) въ Россіи за ж. „Странникъ" съ приложеніемъ 
трехъ томовъ „Общедоступной Богосл. Библіотеки” восемь 
(8) руб. съ перес.: б) за заграницей 11 руб. съ пѳрес.

Адресоваться: Въ редакцію журнала „СТРАННИКЪ” 
С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. Лё ’82.

Городскіе СПБ. подисчики благоволятъ обращаться въ 
контору редакціи— Невскій пр., 182.

За Редактора С. Артемьевъ. 
Издательница Р. А. Артемьева.

урожд. Лопухина.

1905 года
(ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ) 

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕНІЙ БЛАЖЕННАГО
0ЕОДОРИТА, ЕІГИСКОПА НРРСИГО.

Въ 1905 году Московская Духовная Академія будетъ 
продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника” ежемѣ
сячно, книжками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, 
по слѣдующей прошаммѣ:

1) Творенія святыхъ Отцовъ въ русскомъ переводѣ.
2) Изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, 
философскимъ и историческимъ, составляющія въ большей 
своей масссѣ труды профессоровъ Академіи. 3) Изъ совре
менной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ цер
ковной жизни Россія, православнаго Востока, странъ сла
вянскихъ и западно европейскихъ и сообщевія изъ области 
внутренней жизни Академіи. 4) Обзоръ текущей русской 
журналистки, преимущественно-духовной, а также критика, 
рецензіи и библіографія по наукамъ богословскимъ, фило
софскимъ и историческимъ. 5) Приложенія, въ которыхъ 
будутъ печататься автобіографическія записки Высокопре
освященнаго Саввы, Архіепископа Тверскаго, и протоколы 
Совѣта Академіи за истекающій 1904 годъ (полностью). 
Въ качествѣ собственнаго приложенія къ журналу „Бого
словскій Вѣстникъ” всѣмъ подписчикамъ его въ 1905 г. 
будутъ высланы:

ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА

ТВОРЕНІЙ БЛАЖЕННАГО 8Е0Д0РИТАЕПИСКОПА КИРРСКАГО
въ русскомъ перевоіѣ

Вѣрная однажды намѣченной задачѣ—содѣйствовать 
возможно широкому распространенію въ обществѣ свято
отеческой литературы путемъ удешевленія изданій и этимъ 
итти навстрѣчу возрастающему интересу къ изученію тво
реній оо. церкви, редакціи „Богословскаго Вѣстника” 
приступаетъ къ новому и данію твореній блаженнаго Ѳео
дорита Киррскаго съ цѣлію выдавать ежегодно своимъ 
подписчикамъ въ качествѣ приложенія но два Тома сочи
неній этого замѣчательнаго церковнаго писателя. Каждый 
томъ отъ 25—30 печатныхъ листовъ въ отдѣльной продажѣ 
стоить 1 руб. 50 коп. Такимъ образомъ, подписчики „Бо
гословскаго Вѣстника" получатъ возможность пріобрѣсти за 
одинъ рубль вмѣсто трехъ каждые два тома твореній 
блаженнаго Ѳеодорита.
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Предпринимаемое изданіе давно уже является настоя
тельною потребностью. Нѣкоторыхъ томовъ перваго изда
нія (1855—1861 гг.) давно уже не существуетъ въ прода
жѣ. Осеальные имѣются лишь въ крайне незначительномъ 
количествѣ экземпляровъ. Между тѣмъ творенія Киррскаго 
пастыря, преимущественно экзегетическія, по справедли
вости привлекаютъ вниманіе общества. По научности пріе
мовъ, по стремленію твердо держаться священнаго текста 
и выяснять прежде всего его непосредственный смыслъ 
блаженный Ѳеодоритъ изъ всѣхъ древнихъ толкователей 
болѣе всего приближается къ современной научной экзеге
тикѣ. Чуждаясь произвольнаго и мечтательнаго аллегориз
ма, свойственнаго алексавдрійцамъ, онъ былъ свободенъ 
и отъ крайностей антіохійскаго буквализма. Его эк- 
зегезисъ, чуждый крайнихъ увлеченій, представляетъ 
собою счастливое сочетаніе того и другого направленія. 
Въ своемъ замѣчательномъ изслѣдованіи о блаженномъ 
Ѳеодоритѣ профессоръ Н. Н. Глубоковскій характери
зуетъ его истолковательные труды въ слѣдующихъ сло
вахъ. „Въ нихъ, пишетъ онъ, всюду мы замѣчаемъ пора
зительную, прозрачную наглядность, рельефность мысли, 
яеергическую сжатость, продуманность каждаго слова, 
иэегда умѣстнаго и никогда не излишняго, преувеличеннаго 
нли недостаточнаго. Все богатство содержанія его творе
ній располагается въ стройномъ порядкѣ, по логической 
связи, въ точномъ соотвѣтствіи съ библейскимъ текстомъ, 
безъ произвольныхъ отступленій,' отъ него, какія столь 
часто удивляютъ насъ въ сочиневіяхъ Св. Златоуста. Вотъ 
почему комментаріи Ѳеодоритовы, при научной серьезности 
и глубинѣ, являются образцомъ художественной закончен
ности и цѣльности. Самое изложеніе его отличается вели
чественной простотой и выразительною краткостью, пріят
но услаждающими читателя... Ѳеодоритъ всегда осязатель
но ясенъ и въ мысли, и въ ея выраженіи”. Въ составъ 
двухъ первыхъ томовъ твореній блаженнаго Ѳеодорита вой
дутъ его толкованія на книги Бытія, Исходъ. Левитъ, 
Числъ, Второзаконія, Іисуса Навина, Судей, Руѳь, Царствъ 
(I т.) и 1—69 псалмы (II т.).

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ” сов
мѣстно съ приложеніемъ двухъ томовъ твореній блаженна
го Ѳеодорита

восемь рублей съ пересылкой.
Прим. Безъ пересылки семь рублей, за грани

цу—Десять рублей.
Допускается подписка на журналъ безъ приложенія— 

и разсрочку. Подписная цѣна на журналъ безъ приложенія 
Я РУб»; условія разсрочки по соглашенію съ редакціей.

АДРЕСЪ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской гу
берніи, въ редакцію „БОГОСЛОВСКАГО ВѢСТНИКА”.

Редакторъ про®. И. Поповъ.

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИНА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

К Ж ФОЖОМИНА
въ Юіев'Ь

Подолѣ, Александровская улица, собственный домъ

бу ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ^

Открыта подписка на 1905 г.
(ѴШ-0 годъ изданія)

иа кжйко-библіощафнческш журналъ
книжныхъ магазиновъ

Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ

ИЗВЪСТІЯ --
По литературѣ, наукамъ

-=з и Библіографіи.
выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

Назначеніе журнала—дать читающей публикѣ возмож
ность своевременно слѣдить за веѣмъ, что есть новаго 
въ области литературы, наукъ и библіографіи у насъ въ 
Россіи и за границей. Въ этихъ видахъ журналъ „КНИЖ* 
ныхъ магазиновъ товарищества М. О. 
ВОЛЬФЪ Извѣстія по литературѣ, нау
камъ И библіографіи” помѣщаетъ статьи и за
мѣтки по вопросамъ изъ указанной области, критическіе 
отзывы о наиболѣе выдающихся новыхъ сочиненіяхъ, спи
ски новыхъ книгъ и важнѣйшихъ журнальныхъ статей, 
русскихъ и иностранныхъ, свѣдѣнія о подготовляемыхъ 
къ печати новыхъ изданіяхъ и пр. и пр. Особый отдѣлъ 
журнала посвященъ справкамъ, совѣтамъ и отвѣтамъ на 
предлагаемые читателями журнала вопросы.

Годовая подписная цѣна журнала,® съ 
доставкой и пересылкой—1 рубль.

Подписка и объявленія принимаются въ ннижныхъ магази
нахъ Товарищества М. 0. Вольфъ.

С.-Петербургъ, Гостинный Дворъ, № 18 (по Невскому 
проспекту). Москва, Кузнецкій Мостъ, № 12. Москва 

Моховая ул., 22.

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

Содержаніе: Отдѣлъ I. Высочайшая благодарность.— 
Епархіальныя распоряженія и извѣстія. — Отъ Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта. — Отъ Холмско-Варшавской Духовной 
Консисторіи.— Отчетъ о состояніи и дѣятельности находяща
гося подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества по
кровительствомъ Холмскаго Православнаго Свято-Вогородиц- 
каго Братства за 1903—4 (двадцать пятый) братскій годъ 
(продолженіе).—ОТДѢЛЪ II. Встрѣча Новаго года въ г. Вар- 

I шавѣ.—Человѣческое существованіе. — Откуда берутъ части 
св. мощей для антиминсовъ? — Церковь и духовенство въ 
произведеніяхъ Н. А. Некрасова.—Денежные штрафы за разго
воры при богослуженіи.—Библіографія. — Изъ епархіи. — Мѣ
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