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ОТДЪЛЪ I. ченное мнѣніе Государственнаго Совѣта, въ 5 день 
іюня 1900 г„ Высочайше утверждено.

Высочайшее поведеніе.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де
партаментахъ Промышленности, Наукъ и Торговли и 
Государственной Экономіи, разсмотрѣвъ представле
ніе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода о дополни
тельномъ ежегодномъ ассигнованіи изъ средствъ госу
дарственнаго казначейства по смѣтѣ Святѣйшаго Сѵ
нода 3,518,570 рублей на устройство и содержаніе 
начальныхъ церковныхъ школъ, мнѣніемъ поло
жилъ: 1) присвоить уѣзднымъ наблюдателямъ школъ 
церковно-приходскихъ и грамоты изъ безприходныхъ 
священниковъ окладъ содержанія въ 1,200 руб. въ 
годъ каждому и право на полученіе пенсіи, въ раз
мѣрѣ 500 руб. за 25 лѣтъ службы. 2) Отпускать 
изъ государственнаго казначейства съ 1901 года, въ 
дополненіе къ суммамъ, ассигнуемымъ по Смѣтѣ Свя
тѣйшаго Сѵнода на нужды начальнаго народнаго обра
зованія, по три милліона пятисотъ восемнадцати 
тысячъ пятисотъ семидесяти рублей въ годъ, въ томъ 
числѣ: по три милліона четыреста шестидесяти се- 
ми тысячъ восьмисотъ двадцати рублей на устрой
ство и содержаніе школъ церковно-приходскихъ и гра
моты, по сорока пяти тысячъ пятидесяти рублей на 
добавочное вознагражденіе уѣздныхъ наблюдателей 
означенныхъ школъ изъ безприходныхъ священни
ковъ, по три тысячи рублей на содержаніе епархі
альнаго наблюдателя во Владивостокской епархіи и по 
двѣ тысячи семисотъ рублей на вознагражденіе трехъ 
окружныхъ наблюдателей въ той же епархіи. Озна-

Опредѣленія Святѣйшаго Синода.
I. Отъ 2—9 августа 1900 года за № 3167, о 
воспрещеніи печатанія священныхъ изображеній 
на бланкахъ для пасхальныхъ открытыхъ пи

семъ.

По указу Его Императорскаго Вели
чества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ 
имѣли сужденіе по ходатайству одного изъ благотво
рительныхъ обществъ о разрѣшеніи напечатать свя
щенныя изображенія на бланкахъ для открытыхъ пи
семъ, предназначаемыхъ къ выпуску къ празднику 
Святой Пасхи. Приказали: Обсудивъ настоя
щее ходатайство, Святѣйшій Синодъ находитъ, что 
печатаніе священныхъ изображеній на бланкахъ для 
пасхальныхъ открытыхъ писемъ отнюдь не можетъ 
быть допускаемо, такъ какъ это могло бы оскорбить 
благоговѣйное чувство вѣрующихъ православныхъ 
христіанъ, о чемъ и напечатать въ журналѣ ,.Церко
вныя Вѣдомости11.

II. Отъ 26 іюля—8 августа 1900 г., за № 3103, 
о разрѣшеніи правленіямъ духовныхъ семинарій 
выдавать своимъ ученикамъ, не окончившимъ 
курса ІІ-го класса, особые аттестаты въ усвоеніи 
ими требуемыхъ отъ вольноопредѣляющихся 2 

разряда познаній.

По указу Его Императорскаго Вели-
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ч е с т в а , Святѣйшій Правительствующій Синодъ 
слушали: предложеніе г. исполняющаго обязанности 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 7 минувшаго 
іюля за № 4870, съ изъясненіемъ, что Главный 
Штабъ обратился въ Канцелярію Оберъ-Прокурора 
съ отношеніемъ, отъ 22 Февраля сего года за № 9149 
въ коемъ, по поводу отказа правленія одной изъ духо
вныхъ семинарій выдать бывшему воспитаннику II 
класса семинаріи удостовѣреній о знаніи имъ -предме
товъ, требуемыхъ программою для испытанія посту
пающихъ на военную службу вольноопредѣляющими
ся 2-го разряда, просилъ, между прочимъ, разъяснить 
„по духовно-православному вѣдомству, что духо 
вныя семинаріи имѣютъ право своимъ ученикамъ, не 
окончившимъ курса П класса, но усвоившимъ тре
буемыя отъ вольноопредѣляющихся 2-го разряда по
знанія, выдавать особые въ томъ аттестаты". При
казали: Разсмотрѣвъ настоящее предложеніе, Сея- 
тѣйшій Синодъ опредѣляетъ: разрѣшить правленіямъ 
духовныхъ семинарій своимъ ученикамъ, не окончив
шимъ курса II класса, но усвоившимъ требуемыя отъ 
вольноопредѣляющихся 2-го разряда познанія, выда
вать особыя въ томъ свидѣтельства, о чемъ и напеча
тать въ журналѣ „Церковныя Вѣдомости".

Епархіальныя извѣстія.
Перемѣщены съ 1 сентября псаломщики: с. Верб- 

ковицъ Любл. губ. Стефанъ Жуковскій и с. Монятычъ 
Любл. губ. Іосифъ Стамбульскій одинъ на мѣсто дру
гаго.

ОТДѢЛЪ II.

5 Голосъ Спасителя къ пастырю Христовой церкви ’).
| Образъ дахъ вамъ, да якоже
I Аз® сотворилъ вамъ и вы творите-

Ев. Іоанна XIII, 15.

ПРОЛОГЪ.

Пастырь Моей церкви — служитель Мой! Тебя 
избралъ Я изъ среды множества Моего народа для 
того, чтобы содѣлать тебя пастыремъ душъ, искуплен
ныхъ Моею кровію. Я облекъ тебя властью проповѣ- 
дывать имъ въ Мое имя, наставлять ихъ въ ихъ обя
занностяхъ, разрѣшать отъ ихъ грѣховъ, совершать 
для нихъ Мою божественную службу. При этомъ 
Я далъ тебѣ благодать освящать ввѣренные тебѣ лю
ди твоимъ священнослуженіемъ для того, чтобы они, 
при посредствѣ твоихъ непрестанныхъ молитвъ до
стигли полноты всѣхъ небесныхъ благъ.

Іерей! Употреби же старанія, достойныя оправ
дать это твое высокое призваніе. Вѣрно слѣдуй дан
ному тебѣ Мною примѣру, стремись непрестанными 
усиліями содѣлать изъ себя живой образъ Моего лица 
и являй себя въ очахъ ввѣренныхъ тебѣ людей столь 
совершеннымъ, чтобы взирающіе на тебя вѣрили, что 
они видятъ предъ собою образъ Меня самаго.

Я—книга открытая для всѣхъ. Если ты Меня 
будешь изучать, не будетъ для тебя необходимости 
изучать что либо другое дабы тебѣ сдѣлаться достой
нымъ іереемъ —священнослужителемъ по Моему серд
цу. Созерцай только Мою божественную жизнь и 
старайся осуществить ее въ своей жизни.

*) Въ пѣснопѣніяхъ нашей православной церкви, 
а также въ твореніяхъ св. отцевъ мы нерѣдко встрѣ
чаемъ наставленія, обращенныя къ человѣку отъ име
ни самаго Господа, Іисуса Христа. Эти обращенія 
Спасителя къ человѣку производятъ сильное впечат
лѣніе на нашъ умъ и сердце. Въ предлагаемой 
книгѣ изложены наставленія пастырямъ христіанской 
церкви, преподаваемыя какъ бы отъ лица самаго Спа
сителя— нашего божественнаго Пастыреначальника. 
Авторъ этой книги неизвѣстенъ; нужно предположить, 
что она имѣетъ давнее происхожденіе; она суще
ствуетъ на греческомъ и латинскомъ языкахъ. Намъ 
думается, что она первоначально написана была на 
греческомъ языкѣ, а потомъ уже переведена и на ла
тинскій языкъ. Написана она слогомъ, напоминаю
щимъ собою языкъ извѣстной книги: „Подражаніе 
Христу" Ѳомы Кемпійскаго. На итальянскомъ язы
кѣ эта книга выдержала нѣсколько изданій. Очень 
удачный переводъ ея существуетъ на Французскомъ 
языкѣ, подъ заглавіемъ: Левиа-СЬгіаі. Кё^іе (Іи Ргсіге; 
—мы въ настоящемъ разѣ пользуемся этимъ перево
домъ, знакомя съ этою книгою нашихъ русскихъ от
цевъ читателей. Переводчикъ.

Уважай достоинство человѣка.
(Изъ книги „Моя жизнь во Христѣ71).

„Помни кто есть человѣкъ: образъ Божій, чадо Бо
жіе, христіанинъ, наслѣдникъ царствія, членъ Хрис
товъ. Почитать, поэтому, нужно всякаго человѣка, 
хотя онъ и носитъ язвы прегрѣшеній на душѣ своей; 
язвы язвами: онѣ изрыты діаволомъ и грѣхомъ, а 
образъ, все образъ Божій. О язвахъ его надо пожа
лѣть, поболѣть, да и помолиться, какъ о своихъ: вѣдь 
мы всѣ—одно тѣло, всѣ единыя крови (Дѣян. 
17; 26), всѣ отъ единаго хлѣба прича
щаемся (1 Кор. 10, 17). Не обращай вниманія на 
бѣсовскія смущенія, раздѣленія и вражды. Тверди 
все-мы одно".
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Часть 1-ая Іисусъ Христосъ образъ для іерея 
во внутренней и внѣшней жизни и въ исполненіи 

добродѣтелей.
Глава 1-я. Жизнь внутренняя.

1. Я представляю Собою чистое, незапятнанное 
зерцало и истый образъ божественной благости *).  И 
ты,—пастырь Моей церкви,—будь незапятнаннымъ 
зеркаломъ—образомъ Моей благости, насколько дозво
ляетъ тебѣ человѣческая природа. Не ограничивайся 
только уклоненіемъ отъ смертнаго грѣха, а избѣгай 
недостатковъ даже самыхъ малыхъ, и никогда не со
вершай грѣха преднамѣренно. Грѣхъ, совершаемый 
сознательно и съ умысломъ, противенъ Мнѣ если онъ 
совершенъ даже міряниномъ, но грѣхъ, сознательно 
совершенный іереемъ, учителемъ добродѣтели въ Мо
емъ Домѣ, противенъ Мнѣ въ самой высокой степени.

*) И бысть Ему возл&жащу въ дому, и се, мнози мыта
ри и грѣшницы пришвдшв возлежаху со Іисусомъ и со уче
ники Его. (Матѳ. IX, 10).

а) Званъ же бысть Іисусъ и ученицы Его на бракъ. 
(Іоан. II, 2).

8) Пріиде Сынъ человѣческій ядый и піяй: и глаголютъ: 
се, человѣкъ ядца и винопійца, мытаремъ другъ гг грѣшни
комъ. И оправдися премудрость отъ чадъ своихъ. (Матѳ. 
XI, 19).

4) ІІриступиша ко Іисусу ученицы Іоанновы, глаголю- 
ще: почто мы и фарисеи постимся мною, ученицы же твои 
не постятся. (Матѳ. IX, 14).

5) Ученицы Его отшли бяху во градъ, да брашно ку
пятъ. (Ев. Іоан. IV, 8).

Мое желаніе дабы ты не оскорблялъ Меня предна
мѣренно можно ли назвать излишнимъ требованіемъ 
отъ тебя? Можешь ли ты роптать на эго? Какой 
отецъ не потребовалъ бы этого отъ самаго любимаго 
своего дитяти? Какой домовладыка не потребовалъ 
бы этого отъ самаго преданнаго ему своего любимца? 
Сохрани же твое сердце совершенно чистымъ и пре
будь зерцаломъ незапятнаннымъ.

2. Но будь также образомъ божественной бла
гости. Недостаточно для твоей души, чтобы она была 
чистою отъ всякаго грѣха; нужно еще чтобы она была 
украшена всѣми добродѣтелями. Не довольствуйся 
только тѣмъ, чтобы заботливо избѣгать всего того, 
что Мнѣ не угодно, а ревностно стремись исполнять 
то, что для Меня благоугодно и пріятно; словомъ, 
употребляй заботы содѣлаться совершеннымъ. Много
кратно Свящ. Писаніе и творенія Св. Отцовъ извѣ
щаютъ тебя, что іерей имѣетъ особую обязанность 
стремиться къ совершенству, и что, если онъ отказы
вается вести жизнь лицъ, прославленныхъ совершен
ствомъ въ добродѣтели, онъ подвергается великой 
опасности понести смерть людей отверженныхъ. Воз
ложи же на себя заботы воспользоваться этими спа
сительными наставленіями для того, чтобы содѣлаться 
зеркаломъ безъ пятна, живымъ образомъ божествен
ной благости. •

Глава 2-ая. Жизнь внѣшняя.
Земная жизнь Моя, исполненныя совершенства, 

носила характеръ общественный; она можетъ служить 
примѣромъ для лицъ всѣхъ званіи и состояніи. Не 
избралъ Я для своего мѣстожительства отдаленную, 
уединенную пустыню, а предпочелъ жить среди лю
дей для того, чтобы вести бесѣды съ ними и наста
влять всѣхъ добру. Ради славы Моего божествен
наго Отца и ради спасенія душъ Я не отказывался

*) Сіяніе бо есть свѣта присносущнаго и зерцало непо
рочно Божія дѣйствія и образъ благостыни. (Прем. Солом. 
VII, 26).

возсѣдать съ Своими учениками за столомъ мытарей 
и вообще грѣшниковъ и принималъ приглашенія по
сѣтить ихъ дома1 *). Однажды, ты знаешь, Я благо
волилъ принять участіе въ брачномъ пирѣ’). Обы
кновенно Я не предавался постамъ въ теченіе долгаго 
времени3) и не настаивалъ, чтобы Мои ученики изну
ряли себя постомъ4 5). Хотя Я бѣдность переносилъ 
съ пріятностію но Я принималъ подаваемыя Мнѣ 
въ жертву монеты и разрѣшалъ ученикамъ отклады
вать часть этихъ денегъ въ запасъ для того, чтобы 
воспользоваться ими въ нуждахъ въ другое время4).

Пусть будетъ и твоя жизнь, іерей, общественною, 
чуждою замкнутости, для того, чтобы міръ, взирающій 
на тебя, не могъ примѣтить въ тебѣ ничего, что обли
чало бы въ тебѣ слабость и чтобы всѣ въ своихъ нуж
дахъ и печаляхъ прибѣгали къ тебѣ съ довѣріемъ. 
Тѣ, кого Я призываю жить въ уединеніи и въ уда
леніи отъ міра, пріемлютъ отъ Меня особый уставъ; 
ихъ призваніе состоитъ въ возвѣщеніи славы Божіей 
другимъ способомъ. Но ты, будучи іереемъ, не по
лучившимъ этого призванія, долженъ вести жизнь не 
замкнутую; твоя жизнь должна быть исполнена со
вершенства, но она должна быть общественная , по
добная Моей.

Глава 3-я. Смиреніе.

1. Я возвѣщалъ іудеямъ во всемъ свѣтѣ истины: 
Азъ не ищу славы Моея (Ев. Іоан. VIII, 50). Изъ 
этихъ словъ научись, іерей, не искать своей личной 
славы; учись всегда искать единственно Моей славы. 
Проходя свое служеніе, всегда имѣй въ виду только 
Меня и никогда не имѣй въ виду исключительно себя, 
иначе всѣ твои священнодѣйствія явились бы свято
татствомъ Моей славы,—славы, которая никому не 
принадлежитъ, а только Мнѣ. Моей же славы Я ни
кому не уступлю. (Исаіи ХЬѴІІІ, 11).

Если ты внимательно будешь относиться къ окру
жающимъ тебя обстоятельствамъ и людямъ, то при
мѣтишь, что священникъ, когда онъ ищетъ только 
самаго себя, никогда не успѣваетъ совершить истин
наго блага. Я люблю являть Свою помощь только 
смиреннымъ. Всѣ, гонящіеся за славой, подвергаются
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паденію и надъ ними исполняется Мое слово: Всякъ 
еозносяйся смирится (Лук. XVIII, 14).

2. Дабы научить тебя Моимъ примѣромъ Я, 
исцѣливъ прокаженнаго, простертаго у Моихъ ногъ, 
запретилъ ему разглашать объ этомъ чудѣ1). Я далъ- 
такое же запрещеніе двумъ слѣпымъ, которымъ Я 
возвратилъ зрѣніе2). Я поступилъ такимъ же обра
зомъ и послѣ воскрешенія Мною дочери Іаира: всѣ 
свидѣтели этого чуда получили отъ Меня воспрещеніе 
разглашать объ этомъ. (Ев. Марка V, 43). Старайся 
также и ты, пастырь Моей церкви, держать въ тайнѣ 
то, что могло бы трубить о твоей славѣ.

Этого мало. Въ силу любви ко Мнѣ, ты, не ко
леблясь, оказывай ближнему, кто бы онъ ни былъ.І 
всевозможныя услуги, хотя бы онѣ казались для кого| 
либо унизительными. Вспомни, какъ на Тайной Ве-і 
чери Я самъ умылъ ноги Своимъ ученикамъ. (Іоан. 
XIII. 14). Послѣ этого примѣра какой поступокъ 
человѣколюбія могъ бы явиться для тебя унизи
тельнымъ?

Проходя пастырское въ Моей церкви служеніе, 
ты никогда не отказывайся быть служителемъ всѣмъ; 
помни, что Я не пришелъ да послужатъ Мнѣ, но по
служити 3);—Я служилъ всѣмъ.

3. Если Я допускалъ, чтобы ты былъ пренебре
гаемъ и забываемъ міромъ и чтобы мірскіе владыки [ 
не довѣряли тебѣ высокопоставленныхъ въ семъ свѣ
тѣ мѣстъ, не смущайся этимъ. Вспомни о Моей 
частной жизни, которую Я велъ до 30-лѣтняго своего 
возраста. Я тогда не выступалъ на общественную долж
ность, не выходилъ на проповѣдь, не окружалъ Себя 
учениками, не совершалъ чудесъ, міръ зналъ Меня, 
какъ сына плотника4). Въ этой сокрытой отъ міра 
жизни сколько славы Я воздалъ Моему божествен
ному Отцу! Эту славу ты ясно узришь;—ты будешь 
созерцать ее во свѣтѣ вѣчности.

Такъ, забытый въ лонѣ неизвѣстности, ты су
мѣешь сберечь свое сердце въ мирѣ смиреннаго са
моотверженія. Человѣческому уму трудно измѣрить, 
сколько ты благими дѣлами съ сердцемъ сокрушен
нымъ и смиреннымъ будешь содѣйствовать Моей 
славѣ. Ты знаешь: Я не имѣю нужды ни въ чемъ; 
при этомъ знай: Меня прославляетъ только тотъ, кто 
творитъ Мою волю.

4. Когда народныя собранія, восхищенныя созер
цаніемъ Моихъ чудесъ, пожелали содѣлать Меня ца
ремъ, Я скрылся отъ народа и пребывалъ въ уедине-

*) Глагола ему Іисусъ-, виждъ, никомуже повѣждъ. 
(Матѳ. ѴШ. 4).

2) II отверзогиася очи има и запрети има Іисусъ гла
голя: блюдита, да никтоже увѣстъ. (Матѳ. IX, 30).

8) Сынъ человѣческій не пріиде, да послужатъ Ему, но 
послужити. (Ев. Матѳ. XX, 28).

*) Не сей ли есть тектоновъ сынъ? (Матѳ. XIII, 55).

ніи на вершинѣ горы1). .Подумай теперь, прилично 
ли было бы для тебя заявлять какое либо право на по
вышеніе и самолюбиво домогаться должностей и отли
чій въ Моей церкви? Если Мнѣ будетъ благоугодно 
поднять тебя выше, Я сумѣю это устроить. По воли 
Своей Я вознесу тебя. Азъ есмъ воздвизаяй отъ земли 
нища и отъ гноища возвъгшаяй убога (Пс. СХІІ, 7).

Я сказалъ: Паучитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь 
и смиренъ сердцемъ (Матѳ. XI, 29). Это наставленіе 
о смиреніи пусть для тебя будетъ выше всякаго дру
гаго наставленія. Смиреніе сердца—это то смиреніе, 
которое Я люблю,—смиреніе, котораго не возможно 
купить ни за какую дорогую цѣну. Безъ смиренія 
всѣ твои внѣшнія приличія были бы только ложью 
и лицемѣріемъ; внѣшнія приличія были бы только 
прикрытіемъ твоей гордости. Употреби какъ можно 
больше усилія познать самаго себя: воззри, сколько 
въ тебѣ порочныхъ наклонностей и какую ты носишь 
тяжесть грѣховъ. Взвѣсь все зло, совершонное то
бою въ теченіе твоей жизни. Къ твоимъ недостат
камъ, которые тебѣ извѣстны, присоедини недо
статки, которые тебѣ не извѣстны, потому что гор
дость скрываетъ ихъ отъ тебя; къ этому прибавь без
конечное множество такихъ недостатковъ, въ которые 
ты несомнѣнно впалъ бы, еслибы Я не сохранилъ Те
бя Своею благостію.—Обрати особое вниманіе на то, 
что ты не имѣешь ничего, что собственно принадле
жало бы тебѣ: не принадлежатъ тебѣ блага ни душев
ныя ни тѣлесныя, ни естественныя, ни сверхъ есте
ственныя; можно сказать, что ты чистое ничто, и даже 
болѣе этого: ты не такое „ничто", въ которомъ нѣтъ 
грѣха и зла.

При помощи этого глубокаго познаванія самаго 
себя употребляй всѣ твои силы къ подавленію въ се
бѣ гордости и вкорененію въ себя духа смиренія; толь
ко тогда ты будешь обладать тѣмъ истиннымъ смире
ніемъ, которому ты долженъ научитися отъ Мене; 
безъ этого смиренія всѣ другія добродѣтели не имѣли 
бы въ тебѣ никакой опоры.

Глава 4-я. Кротость.
1. Твое сердце да будетъ истинно смиреннымъ. 

Къ смиренію присоединится въ твоемъ сердцѣ кро
тость,—эта возлюбленная и столь высокая добродѣтель. 
Многочисленные примѣры этой добродѣтели оставлены 
Мною тебѣ для того, чтобы напечатлѣть въ твоей ду
шѣ познаніе этой добродѣтели и любовь къ ней.

Когда Иродъ искалъ предать Меня смерти, Я сбе
регъ Свою жизнь бѣгствомъ въ Египетъ, т. е. сред
ствомъ, исполненнымъ кротости2).

іі ■■ —
I

*) Іисусъ разумѣвъ, яко хотятъ пріити, да восхитятъ 
Его и сотворятъ Его царя, отъидв паки въ гору единъ 
(Іоан. VI, 15).

>) Іосифъ воставъ, поятъ отроча и матеръ Его нощію, 
и отъиде въ Египетъ (Матѳ. II, 14).
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Когда Фарисеи восхотѣли Меня погубить, Я уда
лился изъ ихъ среды безъ шума я съ кротостію1).

*) Изъ книги: Прошлое Холмской Руси. В. М. Площан- 
скаго.

2) Въ опредѣленіи времени, именъ и Фактовъ до XV” 
стоя, мы придерживаемся древнихъ лѣтописей и мнѣній бо
лѣе компетентныхъ историковъ.

3) Въ составъ Холмскаго или Холмско - Подляшьскаго 
края входили нынѣшнія губерніи Люблинская и Сѣдлецкая 
и нѣкоторыя мѣстности Сувалкской (Август. у.) и Ломжин- 
ской (Мазов. у.) губерній, также Дрогичинъ и Мельникъ 
(съ XIV в. Литва).

Когда самаряне отказались открыть Мнѣ свои во
рота, ученики пожелали, чтобы Я, въ наказаніе за эту 
обиду, низвелъ на нихъ огонь съ неба, но Я удержалъ 
ихъ говоря, что они не знаютъ Моего духа кротости— 
духа, которымъ Я желалъ, чтобы они были воодуше
влены (Лук. IX, 51—56).

Когда обо Мнѣ говорили, что Я одержимъ демо
номъ, Я съ кротостію отвѣчалъ, что демонъ не вла
дѣетъ Мною2).

Когда Мои раззадоренные враги взялись въ храмѣ 
за камни, чтобы убить Меня, Я ограничился только 
тѣмъ, что сдѣлался невидимымъ, дабы привести ихъ 
въ невозможность совершить задуманное ими зло. Пол-
ный духа кротости, Я вышелъ изъ священнаго мѣста3). Западнымъ Бугомъ и Вислою, включая и Краковскую 

Наконецъ всѣ Мои Страсти, начиная съ поцѣлуя область, и Пр0СТИраясь на сѣверъ за Вислу до г. Опа-
Іѵдина до минуты Моей смерти на крестѣ, составляли 
непрерывный рядъ примѣровъ кротости.

2. Приложи же стараніе научиться отъ Меняі 
этой высочайшей добродѣтели. Если представляется 
тебѣ поводъ отмстить за обиду и смирить твоихъ вра
говъ, вспомни данные тебѣ Мною примѣры; говори 
и дѣйствуй съ кротостію. Старайся имѣть въ своей 
памяти слѣдующія слова пророка, вѣщающаго о Мнѣ: 
Се отрокъ Мой, его же изволихъ, возлюбленный Мой, 
нанъже благоволи душа моя-, положу духъ мой на 
Немъ и судъ языкомъ возвѣститъ-, не проречетъ, ни во- 
вопіетъ, ниже услышитъ кто на распутіихъ гласа его; 
трости сокрушенны не преломитъ и лена внемшася 
не уъаситъ. дондеже изведетъ въ побѣду судъ^ и на имя 
■его язъгцы уповати имутъ (Матѳ. XII, 17—20).

Никогда не забывай этого великаго урока, осо
бенно когда твое самолюбіе получитъ какой нибудь 
ударъ, или когда тебѣ покажется, что ты не можешь 
перенести нанесенной тебѣ обиды безъ ущерба твоей 
чести.

Будь кротокъ къ людямъ всѣхъ родовъ. Не под
ражай тѣмъ пастырямъ церкви, которые являются 
кроткими и смиренными въ отношеніи сильныхъ міра 
сего и суровыми въ отношеніи къ людямъ малымъ и 
бѣднымъ. Кротость предъ сильными, которыхъ толь
ко боятся,—недостойное самоуниженіе. А недостой
наго самоуниженія Я гнушаюсь. Суровость же по 
отно шенію къ малымъ и бѣднымъ вопіетъ объ отм
щеніи ко Мнѣ. Азъ же творю судъ нищымъ и местъ 
убогимъ (11с. СХХХІХ, 13).

{Продолженіе будетъ).

т) Фарисее совѣтъ сотвориша на Него, како Его погу
бятъ. Іисусъ же разумѣвъ отъиде оттуду (Матѳ. XII, 14).

2) Рѣша Ему іудее: не добрѣли мьг глаголемъ, яко са
марянинъ еси Тъг и бѣса имаши? Отвѣща Іисусъ-. Азъ бѣ
са не имамъ, но чту Отца Моего, и вы не чтете Мене 
(Ев. Іоан. VIII, 48, 49).

») Взягиа {іудее) каменіе, да вергутъ нанъ; Іисусъ же 
скръгся и изыде изъ церкве, прошедъ посредѣ ихъ: и мимо- 
яождаигв тако. (Ев. Іоан. VIII, 59).

Краткая исторія и составъ Холмской епархіи до 
возсоединенія ея съ православною церковью1).

Нынѣшняя Холмская, Галицкая и др. русскія зем
ли входили первоначально въ составъ Волынскаго 
княжества и учрежденной въ 992 г. Волынской епар
хіи съ епископскою каѳедрою въ г. Владимірѣ. Изъ 
обширной этой епархіи стали впослѣдствіи выдѣляться 
нѣкоторыя ея части, образуя собою отдѣльныя епар
хіи съ епископами или владыками во главѣ. Въ 1137 г. 
была учреждена каѳедра въ г. Угровскѣ (нынѣ с. 
Угрускъ, Любл. губ.), переведенная въ 1223 г. въ г. 
Холмъ 2).

Холмская епархія въ первое время своего суще- 
іствованія обнимала всѣ православные приходы между

това (нынѣ Радомской губерніи). Съ XIII в. вхо
дила въ ея составъ первая половина Забужья—Холм- 
щина (нынѣшняя Люблинская губ.), часть нынѣшней 
Галиціи—Белзъ и часть Волыни, большая же часть 
второй половины Забужья—ІІодляшіе (нынѣшняя Сѣд
лецкая губ.) принадлежала къ Владиміро-Брестской 
епархіи3). Владыки именовались епископами Холм- 
сними и Белзскими. Послѣ присоединенія Белза къ 
Австріи и къ Перемышльской епархіи, Холмская 
епархія заключала въ себѣ губерніи: Люблинскую, 
Сѣдлецкую, Ломжинскую и Сувалкскую, также двѣ 
уніатскія церкви въ Варшавѣ и Краковѣ.

До 1330 г. Холмская епархія была подчинена мит
рополіи Кіевской, съ 1331 — 1347 г.— Галицкой, съ 
1371—1393 г.—Галицкому митрополиту Антонію; со 
времени епископа Холмскаго Харитона (въ началѣ 
XV в.) Холмская епископія становится подвластной 
митрополитамъ Кіевскимъ и Литовскимъ православ
нымъ, затѣмъ уніатскимъ, съ 1808—1830 г.—митро
политамъ Галицкимъ; въ 1830 г. перешла подъ без
посредственное вѣдомство папъ римскихъ. Возвра
тившись, наконецъ, къ православію, Холмская епархія 
съ 1875 г. состоитъ подъ вѣдомствомъ Холмско-Вар
шавскаго архіепископа, викарій котораго, епископъ 
Люблинскій, имѣетъ свое пребываніе въ г. Холмѣ.

Благодаря усиленной со временемъ пропагандѣ 
въ Холмщинѣ римскаго католицизма и неимовѣрному 
притѣсненію православія со стороны польскихъ вла-
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стей, число православныхъ жителей и приходскихъ 
церквей замѣтно уменьшалось, такъ что уже въ на
чалѣ XVIII ст. оффиціально существовали тамъ одни 
уніаты и латинники. Судьба первыхъ, какъ извѣстно, 
тоже была незавидна и многіе изъ нихъ сдѣлались 
настоящими латинниками.

Въ старое время едва-ли извѣстны были на Руси 
приписныя или дочернія (филіальныя) церкви. Гдѣ 
была церковь, тамъ былъ и священникъ, а церковь 
созидалась вездѣ, гдѣ существовала сельская община. 
Сколько населенныхъ мѣстъ въ Холмщинѣ, столько 
было и церквей. Во время польскаго владычества и 
число уніатскихъ церквей уменьшалось. Вопросомъ 
объ уничтоженныхъ русскихъ церквахъ въ Холмской 
епархіи болѣе менѣе занимались нѣкоторые истори
ки, и въ числѣ ихъ А. Кваснецкій въ особо изданной 
имъ брошюрѣ (Люблинъ 1891 г.). Мы коснемся здѣсь 
однихъ только церквей г. Холма. Въ дошедшихъ до 
насъ актахъ XV стол. встрѣчаются три Холмскія 
церкви: Богородичная Рожд. (каѳедральная или мона
стырская), Пятницкая и Никольская; въ XVI стол. 
упоминается также Успенская. Въ актахъ приходится 
часто читать: Рождественскій попъ. Былъ ли то свя
щенникъ Рождество - Богородицкой или Христовой 
церкви, трудно опредѣлить. Въ одномъ актѣ сказано: 
„церковь Рождества Христова," такъ, можетъ быть, 
была въ Холмѣ церковь подъ такимъ названіемъ. 
По лѣтописямъ, князь Даніилъ построилъ (въ XIII 
ст.) въ Холмѣ 4 храма: Св. Тройцы, Іоанна Злато
устаго, Космы и Дамьяна, Рождества Богородицы. 
Послѣ пожара 1259 г., эти церкви были возобновлены. 
Въ 1349 г. одна изъ этихъ церквей была королемъ 
Казиміромъ отдана монахамъ доминиканцамъ и послѣ 
обращена въ еврейскую синагогу; церковь Св. Трой
цы передѣлали сначала въ римско-католическій ко
стелъ, затѣмъ въ кузницу; съ 1860 г. тамъ Св.-Ду- 
ховская церковь.

По донесенію Холмскаго уніатскаго епископа Я. 
Суши въ римскую конгрегацію йе ргора^ашіа ййе 
(о распространеніи вѣры) въ 1664 г., въ Холмской 
епархіи считалось тогда еще 700 русскихъ приходовъ, 
изъ коихъ около 300 уніатскихъ или замѣщенныхъ 
уніатскими священниками.

По списку 1749 г., при ун. епископѣ Ф. Володко- 
вичѣ было въ Холмской (безъ Белзской части) епархіи 
10 благочиній или деканатовъ съ 285 приходскими 
церквами, именно деканаты: 1) Холмскій съ 65 при
ходами, 2) Грубешовскій съ 27 прих., 3) Тышовецкій 
съ 35 прих., 4) Замойскій съ 21 прих., 5) Городель- 
скій съ 22 прих., 6) Любомльскій съ 28 прих., 7) Ра- 
тенскій съ 28 прих., 8) Щебрешинскій съ 26 прих,, 
9) Люблинскій съ 20 приходами и 10) Кашогродскій 
съ 13 приходами.

Епископъ М. Рылло въ письмѣ своемъ Римской 
пропагандѣ отъ 18 декабря 1767 г. сообщаетъ, что 
въ епархіи его (Холмской и Белзской) находится 528 

приходскихъ и 14 приписныхъ уніатскихъ церквей, 
кромѣ того 10 монастырей; о еретикахъ и „схизма
тикахъ" нѣтъ слѣда.

Въ 1839 г. было въ Холмской епархіи (безъ Белза) 
еще 365 церквей, т. е. 282 приходскихъ и 83 при
писныхъ; въ 1842 году (по счету Поцѣя)—280 при
ходовъ; въ 1866 г.—267 приходовъ съ 227375 душъ 
ун., въ 1874 г. (послѣдній годъ уніи въ Холмщинѣ) 
— 266 прих. съ 260578 ун. Приходы эти входили 
тогда въ составъ 12 благочиній и 4 губерній, именно 
въ Люблинской губ. благочинія: 1) Бѣлгорайское съ 
17 прих., 2) Грубешовское съ 31 прих., 3) Замость- 
ское съ 21 прих., 4) Красноставское съ 21 прих., 
5) Томашовское съ 30 ирих., 6) Холмское съ 26 прих. 
—въ Сѣдлецкой губ. благочинія: 7) Бѣльское съ 301 
прих., 8) Влодавское съ 31 прих., 9) Константинов- 
ское съ 22 прих., 10) Радинское съ 16 прих., 11) Со
коловское съ 13 прих., изъ нихъ 1 въ Варшавѣ, 2 пр- 
въ Ломжинской губерніи;—въ Сувалкской губерніи: 
12) Августовское съ 7 прих. Кромѣ того одинъ при
ходъ въ австрійскомъ городѣ Краковѣ.

Послѣ возсоединенія уніатовъ съ православіемъ 
въ 1875 г., остались еще мѣстами упорствующіе уніа
ты. по невѣжеству своему подпавшіе вліянію аген- 
товъ-подстрекателей, переодѣтыхъ заграничныхъ эм- 
мисаріевъ и друг., но число ихъ, благодаря просвѣ
тительной дѣятельности епархіальнаго духовенства, 
уменьшается съ каждымъ годомъ.

Иконостасъ Суворовской церкви въ г. Варшавѣ,

22-го марта текущаго года варшавскимъ генералъ- 
губернаторомъ свѣтлѣйшимъ княземъ А. К. Имере
тинскимъ былъ представленъ Его Императорскому 
Величеству всеподданнѣйшій докладъ слѣдующаго со
держанія:

„Въ б. Королевскомъ замкѣ въ Варшавѣ хранится 
складной холщевой иконостасъ.

„ІІо свидѣтельству Фельдмаршала Паскевича, вос
произведенному въ 1853 году въ „Церковно-истори
ческомъ и статистическомъ описаніи варшавской пра
вославной епархіи", этотъ иконостасъ, еще въ исходѣ 
минувшаго столѣтія, находился въ дѣйствовавшей въ 
то время русской арміи, вступившей въ Варшаву въ 
1797 году подъ предводительствомъ генералиссимуса 
Суворова, который, устроилъ тогда же церковь арміи 
въ Варшавѣ, поставилъ въ ней этотъ иконостасъ, 
самъ часто посѣщалъ эту церковь, молился въ ней, 
читалъ и пѣлъ на клиросѣ.

„Въ виду существующаго предположенія при
своить варшавскому кадетскому корпусу наименованіе 
„Суворовскаго", испрашиваю Всемилостивѣйшее Ва
шего Императорскаго Величества соизволеніе на пере
дачу означеннаго иконостаса въ собственность церк
ви этого корпуса".
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На подлинномъ въ тотъ же день 22 марта с. г. 
Собственной Его Императорскаго Величества рукою 
•было начертано: „Соіласензи, и такимъ образомъ даль
нѣйшая судьба „Суворовскаго44 иконостаса была рѣ
шена.

Слѣдуетъ замѣтить, что первая православная цер
ковь въ Варшавѣ, называвшаяся „Греческою44 цер
ковью, была основана въ 1796 году, церковь же, 
въ которой Фельдмаршалъ Суворовъ поставилъ свой 
холщевой иконостасъ, является второй церковью. На
ходилась она въ зданіи коллегіи ксендзовъ піаровъ (ны
нѣ каѳедральный соборъ на углу Медовой и Долгой 
улицъ), въ томъ мѣстѣ, „гдѣ нынѣ (т. е. въ 1853 году) 
столовая для братіи архіерейскаго дома и пѣвчихъ44 '). 
Изъ этой церкви 6 января 1797 года, въ день Креще
нія Господня, послѣ литургіи торжественно совершенъ 
былъ крестный ходъ на р. Вислу, гдѣ была приго
товлена Іордань и вырубленъ во льду восьмиконеч
ный крестъ.

Когда русскія войска выступили изъ Варшавы, 
„Суворовскій44 иконостасъ былъ перевезенъ въ Петер
бургъ, гдѣ хранился въ комиссаріатскихъ складахъ. 
Въ 1812 году ему было суждено опять сослужить 
свою службу: Александръ I приказалъ взять этотъ 
иконостасъ въ главную квартиру арміи; во все время 
пребыванія русскаго императора заграницей иконо
стасъ Фельдмаршала Суворова находился при Госу
дарѣ и передъ этимъ иконостасомъ Александръ Бла
гословенный и Его штабъ молились о ниспосланіи 
Россіи „побѣды и одолѣнія®. Тогда то по повелѣнію 
Государя Императора, была сдѣлана надъ мѣстными 
иконами и царскими вратами надпись: „Съ нами Богъ, 
разумѣйте языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъ44, 
вполнѣ соотвѣтствовавшая событіямъ того времени .

Какъ видно изъ дѣлъ штаба варшавскаго военнаго 
округа, въ 1831 г. найдены были двѣ походныхъ цер
кви, которыя, на основаніи разрѣшенія главнокоман
дующаго, поступили тогда же въ вѣдѣніе полевого 
оберъ-священника арміи. Церкви эти, какъ увѣдо
милъ князя М. Д. Горчакова дежурный генералъ гла
внаго штаба Е. И. В. Константина Павловича, гене
ралъ-лейтенантъ Кривцовъ, по Высочайшимъ повелѣ
ніямъ были устроены въ Варшавѣ— одна въ 1818 г. 
въ королевскомъ Замкѣ во имя Воздвиженія Честнаго 
и Животворящаго Креста Господня, а другая—лагер
ная, въ 1823 г., во имя св, Спиридона, епископа Три- 
миФІйскаго, хранилась въ складѣ. Въ 1832 г. эта 
церковь была передана въ варшавскую Александров
скую цитадель, а въ 1837 г. перенесена въ гор. Сѣ- 
длецъ для устроеннаго тамъ военнаго полугоспиталя.

Въ 1862 г. въ Замкѣ была освящена новая церковь

*) „Церковно-историческое и статистическое описаніе 
варшавской православной епархіи, составленное въ 1853 г. 
ключаремъ каѳедральнаго собора протоіереемъ Аѳ. .Потоц
кимъ. Издано въ Почаевѣ въ 1863 г.“.

во имя св. Равноапостольнаго Царя Константина, а 
потому иконостасъ походной церкви во имя Воздвиже
нія Честнаго и Животворящаго Креста Господня 
сданъ былъ настоятелю придворной Лазенковской 
церкви протоіерею Славину и сложенъ на храненіе въ 
кладовыхъ Замка. Отсюда онъ недавно вынесенъ на 
болѣе видное, свѣтлое мѣсто и ожидаетъ перенесенія 
въ Суворовскій корпусъ.

Иконостасъ состоитъ изъ восьми полотенъ на де
ревянныхъ рамахъ. Два крайнихъ полотна прикрѣп
ляются неподвижно къ стѣнамъ, а слѣдующія два 
представляютъ сѣверную и южную двери. Далѣе 
идутъ также неподвижныя полотна, на которыя навѣ
шиваются два среднихъ полотна, представляющія со
бою царскія врага. Надъ всѣми полотнами идетъ до
ска съ указанной выше надписью: ,,Съ нами Богъ,“ 
а надъ царскими вратами— металлическое сіяніе, въ 
центрѣ котораго помѣщено изображеніе Тайной Ве
чери.

Фонъ иконостаса—темносипій съ золотой орнамен
товкой. Иконы размѣщены очень симметрично, не
смотря на троякій размѣръ ихъ и на различіе Формы. 
Такъ на обѣихъ половинкахъ царскихъ вратъ помѣ
щены въ срединѣ двѣ квадратной Формы иконы, изоб
ражающія: одна—Архангела Гавріила (сильно попор
чена), а другая—Богоматерь за чтеніемъ библіи; надъ 
ними помѣщены иконы круглой Формы, изображающія 
Евангелистовъ Матѳея (совершенно стерта) и Іоанна 
а внизу—также круглыя иконы Евангелистовъ Луки 
и Марка. На сѣверномъ неподвижномъ полотнѣ, ря
домъ съ царскими вратами, изображена продолговатой 
Формы икона Божіей Матери съ Предвѣчнымъ Мла
денцемъ на рукахъ; надъ нею надпись: „Благословенъ 
грядый во Имя Господне44, а внизу сцена изъ Священ
ной исторіи; на южномъ полотнѣ изображена также 
продолговатая икона благословляющаго Спасителя (по
порчена), а надъ нею надпись: „Слава въ вышнихъ 
Богу и на земли миръ44, внизу же также сцена изъ 
Священной исторіи, На сѣверной двери, подобно цар
скимъ вратамъ, имѣются три иконы; въ срединѣ квад
ратной Формы икона преподобнаго епископа Григорія 
и св. великомученика Никиты, а сверху и снизу_ -
круглыя иконы, изображающая одна—св. Николая 
Чудотворца, а другая—Архистратига Михаила. Со
отвѣтственно этому на южной двери помѣщена квад
ратная икона Воздвиженія Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня при святыхъ Равноапостольныхъ Ца
рѣ Константинѣ и Царицѣ Еленѣ, а затѣмъ круглыя 
иконы съ изображеніемъ на одной св. Благовѣрнаго 
Князя Александра Невскаго, а на другой—св. Вели
комученика Георгія Побѣдоносца. На крайнихъ не
подвижно укрѣплявшихся полотнахъ написаны, на сѣ
верной сторонѣ, икона св. Равноапостольной Маріи 
Магдалины и сцена изъ Священной исторіи, а на юж
ной—икона сев. Апостоловъ Петра и Павла съ Еван
геліемъ, открытомъ на словахъ: „и Азъ же глаголю
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тебѣ, яко ты еси Петръ и на семъ камени созижду I вечеромъ разносятся по городу и его окрестностямъ 
Церковь Мою и врата адовы не одолѣютъ ю И дамъ 
ти ключи Царства Небеснаго1*. Внизу также изобра
жены сцены изъ Священной исторіи.

Нѣкоторыя иконы, какъ сказано! уже, довольно 
сильно или немного истерты и повреждены, но есть и 
такія, которыя кажутся только что вышедшими изъ 
подъ кисти живописца: до такой степени онѣ хорошо 
сохранились. Прекрасно сохранилась также и икона 
съ изображеніемъ Тайной Вечери, писанная на жести.

Иконостасъ занимаетъ въ длину около 10 аршинъ 
вышина же его безъ сіянія 4!/2 арш., а съ сіяніемъ 
—6 аршинъ.

Само собой разумѣется, что „холщевый4* иконо
стасъ не будетъ вполнѣ отвѣчать грандіознымъ раз
мѣрамъ и прекрасному устройству будущаго зданія 
Суворовскаго кадетскаго корпуса въ Варшавѣ: быть 
можетъ спеціально для этого иконостаса будетъ ус
троенъ въ корпусной церкви особый придѣлъ; но во 
всякомъ случаѣ, этотъ иконостасъ представляетъ со
бою выдающуюся цѣнность въ силу историческаго 
значенія и традицій, которыя будутъ передаваться все 
новымъ и новымъ поколѣніямъ кадетовъ-„суворов- 
цевъ“. Н. Т.

(Варш. Дневн.).

чистые и сильные звуки тяжеловѣсныхъ колоколовъ» 
А у насъ, съ нашей колокольни слышны дребяжащіе 
звуки разбитыхъ колоколовъ... Наконецъ, Богъ при
зрѣлъ на скорбь православныхъ и помогъ имъ общими 
усиліями удовлетворить и эту нужду. Въ 1896 году, 
въ пору особенно сильнаго подъема патріотическаго 
чувства ради совершавшагося Священнаго Короно
ванія Ихъ Императорскихъ Величествъ, въ общемъ 
собраніи членовъ Попечительства при Кирилло-Меѳо- 
діевской церкви Предсѣдатель Попечительства, инспе
кторъ мужской гимназіи, Статскій Совѣтникъ, Н. Ѳ. 
Страшкевичъ пригласилъ обсудить слѣдующее предло
женіе: „въ память и въ ознаменованіе Священнаго 
Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, во 
1-хъ, пріобрѣсти за 200 рублей для Кирилло-Меѳо- 
діевской церкви бронзо-вызолоченныя хоругви съ изоб
раженіями на нихъ: —на одной сторонѣ—ликовъ Св. 
и Чуд. Николая и Великомуч. Александры, а на дру
гой—Св. Кирилла и Меѳодія а Муч. Исидора, память 
котораго совершается 14 мая; во 2-хъ, перелить 4 ма
лыхъ и разбитыхъ церковныхъ колокола, причемъ уве
личить вѣсъ большого изъ нихъ до 25 пудовъ, вмѣ
сто прежнихъ 15-ти. Оба эти предложенія были всѣ
ми единодушно одобрены и приняты; но при этомъ 
однимъ изъ членовъ Попечительства высказана была

Изъ Бѣлы, Сѣдлецкой губерніи.

Въ воскресенье, 20 августа, въ г. Бѣлѣ, на ново
сооруженную каменную двухъ-ярусную колоколню 
при Кирилло-Меѳодіевской церкви были подняты 
новые колокола, отлитые на средства приходскаго при 
сей церкви Попечительства въ память и въ ознаме
нованіе Священнаго Коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ.

Благодаря энергіи настоятеля Кирилло-Меѳодіев
ской церкви, протоіерея Н. Семеновскаго, при сочув
ствіи и содѣйствіи ему приходскаго Попечительства, 
въ послѣдніе 18 лѣтъ многое было сдѣлано съ цѣлью 
благоустроить и украсить Кирилло-Меѳодіевскую цер
ковь, передѣланную изъ большого католическаго ко
стела; такъ, сдѣланъ былъ мраморный полъ въ алтарѣ, 
построены въ громадныхъ окнахъ двойныя рамы, 
устроены два калорифера для духового отопленія, храмъ 
окрашенъ снаружи и росписанъ внутри и снабженъ 
достаточнымъ количествомъ новыхъ облаченій и иконъ. 
Кстати замѣтить, что все это сдѣлано было исключи
тельно на мѣстныя средства, безъ малѣйшаго воспособ. 
ненія отъ казны. Но малые и притомъ разбитые ко
локола, помѣщавшіеся подъ деревяннымъ навѣсомъ, 
при церкви, сами собой подсказывали, что заботамъ 
настоятеля и Попечительства о своей церкви еще не 
конецъ. Замѣтимъ, что въ ближайшемъ сосѣдствѣ 
съ Кирилло-Меѳодіевской церковью находится р.-като
лическій костелъ, съ звонницы котораго и утромъ и 

и такая мысль, въ развитіе второго предложенія Пред
сѣдателя и въ цѣляхъ лучшаго его осуществленія: 
„вмѣсто деревяннаго и уже ветхаго навѣса для коло
коловъ построить при входѣ на церковный погостъ но
вую каменную колокольню**.  И съ этой мыслію всѣ 
согласились и постановили: наличныя деньги Попечи
тельства и имѣющія поступить въ ближайшіе года въ 
его кассу употребить на выполненіе означенныхъ пре
дложеній. Хоругви были вскорѣ выписаны изъ Мо
сквы отъ Оловянишникова, а по поводу колоколовъ, 
начата была переписка съ заводчиками объ условіяхъ 
отливки новыхъ колоколовъ и пріема на заводъ ста
рыхъ. Не такъ быстро пошло дѣло съ постройкой 
колокольни. Пока составленъ былъ проэктъ ея и одоб
ренъ Сѣдлецкимъ Губернскимъ Правленіемъ, пока 
испрошено было у Епархіальнаго Начальства разрѣ
шеніе на постройку, прошло болѣе года. Долго по
томъ нельзя было найти мастера, который бы согла
сился за предлагаемую Попечительствомъ сумму (1600 
рублей) построить колокольню по художественному ея 
проэкту, составленному б. Бѣльскимъ Уѣзднымъ, ны
нѣ Петроковскимъ губернскимъ Инженеръ-Архитекто- 
ромъ Ч. О. Валинскимъ. Наконецъ, согласился за эту 
сумму взять на себя работу извѣстный въ здѣшней 
мѣстности и опытный церковный строитель К. С. Кіев
скій, построившій церкви въ г. Влодавѣ и въ с. Кіев- 
цѣ. 11-го мая, въ день храмоваго праздника Кирил
ло-Меѳодіевской церкви, ея настоятелемъ, протоіе
реемъ Н. Семеновскимъ, въ сослуженіи 6 священни
ковъ, освящена была закладка колокольни при громад-
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номъ стеченіи богомольцевъ городскихъ и иногород
нихъ, пришедшихъ съ крестными ходами изъ сс. Во- 
скреницъ, Горбова и Кіевца. Все время постройки 
погода стояла самая благопріятная, работы производи
лись безостановочно и окончены 19-го августа. Къ 
этому времени получены были съ завода А. Влодков- 
скаго, изъ Венгрова, 5 новыхъ колоколовъ. Сдѣлать 
заказъ ихъ у Влодковскаго Попечительство склони
лось ради многихъ лестныхъ отзывовъ сосѣднихъ съ 
Бѣлой священниковъ, покупавшихъ у Влодковскаго 
колокола для своихъ церквей. Дѣйствительно и нами 
полученные колокола не оставляютъ желать лучшаго; 
тонъ ихъ чистый, звучвый и гармоничный, строго по
добранный въ аккордъ. Первый—большій колоколъ 
вѣситъ 25 пудовъ; на немъ отлита надпись: „отлить 
для Бѣльской Кирилло-Меѳодіевской церкви иждиве
ніемъ приходскаго Попечительства въ память Священ
наго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
совершившагося въ 1896 году", второй колоколъ вѣ
ситъ 5 пудовъ, третій—3 пуда, четвертый—I1/, пуда 
и пятый—1 пудъ.

20 августа, въ воскресенье, послѣ литургіи вы
шелъ крестный ходъ изъ Кирилло-Меѳодіевской цер
кви къ новой колокольнѣ и здѣсь протоіерей И. Семе
новскій совершилъ по чину освященіе и колокольни и 
новыхъ „кампановъ". Благодаря дружному содѣй
ствію нижнихъ чиновъ 2-й артиллерійской бригады, 
колокола скоро и благополучно были подняты на свое 
мѣсто. Когда роздался первый ударъ большого коло
кола и за нимъ начался радостный трезвонъ во всѣ, 
головы присутствующихъ обнажились и осѣнились 
крестнымъ знаменіемъ. Подъ стройный звонъ коло
коловъ мысль невольно переносилась въ коренную 
православную и храмолюбивую Русь, и сердцу стано
вилось отрадно, что здѣсь, на окраинѣ, можно встрѣ
тить для православно-русскаго человѣка обычную 
для него благолѣпную церковную внѣшность. [1

Теперь при Кирилло-Меѳодіевской церкви кра
суется изящная колокольня въ византійско-русскомъ 
стилѣ; вышина ея 24 аршина, верхъ ея шестигранный 
съ кокошниками покрытъ цинкомъ въ ромбъ и увѣн
чанъ шестиконечнымъ золоченнымъ крестомъ. Теперь 
съ высоты колокольни сладкозвучный звонъ новыхъ 
колоколовъ разносится во всѣ концы г. Бѣлы и призы
ваетъ православныхъ въ Божій храмъ „творити мо
литвы, моленія, прошенія, благодаренія за вся чело
вѣки: за Царя, въ память Священнаго Коронованія 
Коего отлиты колокола, и за вся, иже во власти суть: 
да тихое и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ 
благочестіи и чистотѣ (Тим. 2, 1—2). С.

і
Каря книги должны входить въ составъ сель

скихъ библіотекъ.

Если мы дѣйствительно стремимся къ удовлетво
ренію насущвой потребности народнаго духа, то мы 
не въ правѣ игнорировать тѣ требованія, какія самъ 
народъ предъявляетъ въ чтенію книгъ.

Въ высшей степени наивными оказываются тѣ 
творцы народной литературы, которые думаютъ, что 
въ простолюдинѣ можно возбудить интересъ къ чте
нію разнымъ балагурствомъ въ видѣ сказокъ, пустыхъ 
повѣстей и романовъ.

Не сказки, не повѣсти и романы нужны нашему 
крестьянину,—совсѣмъ не съ того онъ хочетъ начать 
свое развитіе. Въ его глазахъ имѣютъ значеніе доброй 
науки только тѣ книги, которыя поучаютъ его въ За
конѣ Господнемъ, которыя художественно рисуютъ 
ему примѣры благочестивой жизни и которыя утверж
даютъ въ немъ волю, направленную къ сочувствію, 
добру и правдѣ. Къ этому разряду книгъ направлены 
всѣ симпатіи нашего народа. Относительно же тѣхъ 
новыхъ книжекъ и брошюръ, которыми желаютъ под
служиться нашему крестьянству ихъ составители, на
родная критика въ лицѣ сельскихъ грамотѣевъ корот
ко и ясно даетъ слѣдующій отзывъ: „читанье въ нихъ 
подъ часъ забавное, да толку мало"...

Бѣдные издатели новыхъ народныхъ книжекъ силь
но (пока) разочаровываются въ своихъ предпріятіяхъ 
и часто, вѣроятно, вспоминаютъ неудачу Нежданова, 
героя Тургеневскаго романа „Новь”. Вѣдь и ему за
давали крестьяне свой обычный вопросъ: „а что, кни
га-то у тебя божественная"?

Пишущему эти строки пришлось не такъ давно со
ставить и открыть не малую приходскую библіотеку. 
Послѣдняя состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ: 1) 
книги духовнаго содержанія, 2) исторія, 3) географія, 
4) словесность (беллетристика), 5) естествовѣдѣніе и 
сельское хозяйство, 6) медицина и гигіена, 7) юриди
ческія книги и 8) ремесла. Годичный опытъ показалъ 
слѣдующее: грамотныхъ крестьянъ, часто приходя
щихъ для обмѣна книгъ насчитывается не менѣе 50 
человѣкъ. Предѣльный возрастъ ихъ отъ 15 до 50 
лѣтъ. Но нужно замѣтить, что никто изъ нихъ не чи
таетъ книгъ про себя: у всякаго грамотѣе набирается 
такое количество слушателей, какое только онъ захо
четъ пустить въ свой домъ. Замѣчательнѣе всего въ 
данномъ случаѣ то, что книги всѣхъ послѣднихъ 7 от
дѣловъ, за исключеніемъ путешествій по св. мѣстамъ, 
остаются положительно безъ всякаго вниманія и спро
са со стороны крестьянъ. Неоднократно была дѣлана 
попытка пріучить крестьянъ къ чтенію мелкихъ повѣ
стей и разсказовъ, вполнѣ назидательныхъ по своему 
содержанію,—предлагались книги историческія, этно- 
графическія, но результаты всего иолучались одни и 
тѣ же: „дайте что-нибудь отъ божественнаго, а эти 
книги для меня не интересны”. Особенною же лю-
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бовыо и вниманіемъ крестьянъ пользуются брошюры 
Павла Никольскаго, житія святыхъ, Троицкіе листки 
и путешествія по Святой Землѣ и другія религіозно
нравственныя изданія. Книги прот. Наумовича бе
рутся по большей части молодежью. Повторяемъ, что 
книги историческія и беллетристическія, въ основѣ ко
торыхъ нѣтъ религіозно-нравственныхъ идей, лежатъ 
въ библіотекѣ положительно безъ всякаго употреб
ленія.

Но, быть можетъ, намъ замѣтятъ, что нашъ опытъ 
очень ограниченъ, а потому и заключеніе, построенное 
на немъ, слишкомъ смѣло. Въ такомъ случаѣ, чтобы 
доказать исключительную любовь народа къ духовно
нравственнымъ сочиненіямъ, сошлемся на опытъ дру
гихъ людей, вполнѣ авторитетныхъ и компетентныхъ 
въ данномъ дѣлѣ. Возьмите книги В. Вахтерова 
„Внѣшкольное образованіе"; здѣсь собраны наблюде
нія учителей Московскаго округа за отношеніемъ сель
скихъ грамотѣевъ къ книжному матеріалу. Наблю
денія эти привели ихъ къ положительному выводу, что 
народъ болѣе всего „зачитывается книгами божествен
ными и житіями святыхъ"... Еще болѣе интересныя 
данныя находимъ въ ноябрской книжкѣ „Русской Мы
сли" за 1895 годъ, въ статьѣ: „Изъ отчетовъ школь
наго земскаго дѣла”. Здѣсь въ процентныхъ отноше
ніяхъ статистика показываетъ слѣдующее: читающихъ 
духовно-нравственныя книги отмѣчено 635, читаю
щихъ повѣсти и разсказы 270, историческаго содер
жанія 68 и книги практическія 21. Эги данныя ясно 
говорятъ, чѣмъ живетъ нашъ народъ.

Для приблизительной же оцѣнки того вліянія, ка
кое оказываетъ библіотека на населеніе, приведемъ 
слѣдующій примѣръ, выхваченный прямо изъ жизни. 
Приходитъ жена извѣстнаго въ приходѣ пьяницы и 
проситъ для своего мужа „ту книжку о пьянствѣ, ко
торая была у сосѣдей". Лучшимъ сочиненіемъ въ 
этомъ отношеніи признается брошюра П. Никольскаго: 
„О пьянствѣ"; не менѣе сильно составлены о томъ же 
предметѣ на славянскомъ языкѣ Троицкіе листки. 
Книжки эти и были предложены нами пришедшей 
женщинѣ. Прошло нѣсколько дней; приходитъ она 
снова и заявляетъ, что мужъ ея проситъ еще какихъ- 
нибудь „божественныхъ книжекъ". Видно, первыя 
книги пришлись по душѣ этому человѣку, привыкше
му проводить и праздники и будни возлѣ „монополки”. 
И вліяніе книгъ не замедлило обнаружиться въ его по
веденіи. Спустя недѣли двѣ, явился онъ въ церковь 
и просилъ отслужить молебенъ Спасителю съ твердою 
вѣрою, что Господь поможетъ ему оставить свою па
губную привычку. Съ тѣхъ поръ не слышно уже 
больше его крика и пѣсней возлѣ винной лавки,_
онъ сталъ однимъ изъ самыхъ усердныхъ богомоль
цевъ нашего прихода. Мы могли бы привести много 
еще примѣровъ, доказывающихъ благотворное вліяніе 
библіотеки на грамотное населеніе, но скромные раз

мѣры и цѣль настоящей замѣтки не даютъ намъ права 
подолгу останавливаться на примѣрахъ.

Для всякаго непредубѣжденнаго наблюдателя дере
венской жизни ясно до очевидности, что умственный 
горизонтъ крестьянъ быстро расширяется, что народъ 
начинаетъ презирать своимъ духовнымъ взоромъ въ 
даль мерцающаго свѣта, что онъ тянется къ этому 
свѣту, полный жажды интеллектуальной работы надъ 
своею личностью и жизнію.

Неужели мы, стоящіе у самаго источника духов
наго свѣта, закроемъ глаза предъ этимъ важнѣйшимъ 
въ нашей исторіи Фактомъ который служитъ поворот
нымъ пунктомъ въ ходѣ внутренней народной жизни? 
Неужели народъ, алчущій духовной пищи, долженъ 
находить свое удовлетвореніе въ тѣхъ мутныхъ источ
никахъ, которые такъ усердно предлагаются ему раз
ными обществами и Фирмами? Идея пастырскаго слу
женія и близость духовенства къ народной жизни не 
обязываетъ ли насъ, приходскихъ священниковъ, от
крыть въ каждомъ приходѣ хотя небольшія библіотеч
ки и въ нихъ имѣть новый источникъ силы для нрав
ственнаго воздѣйствія на свою паству?

Открытіе же приходской библіотеки не потребуетъ 
большихъ затратъ, 20—25 рублей—и будетъ такое 
количество книгъ, какого хватитъ на долгое время са
мому усердному читателю—крестьянину. Дальнѣйшее 
увеличеніе будетъ зависѣть всецѣло отъ усердія и 
расположенія самихъ читателей. Но здѣсь умѣстно 
предположить вопросъ: откуда же взять 20—25 руб. 
для первоначальной организаціи приходской библіоте
ки? Прямой отвѣтъ на этотъ вопросъ можно усматри
вать въ 3 пунктѣ § 22 Инструкціи церковнымъ старо
стамъ. Безъ сомнѣнія можно сказать, что церковно
приходская библіотека почти такъ же важна для церк
ви и прихода, какъ важны для нихъ прекрасная риз
ница и полный кругъ богослужебныхъ книгъ.

Что касается каталога книгъ, имѣющихъ войти въ 
приходскую библіотеку, то таковаго, къ сожалѣнію, 
нѣтъ ни въ продажѣ, ни въ печати. Чтобы сдѣлать 
для своей библіотеки удачный выборъ книгъ1), намъ 
приходилось просиживать въ книжныхъ магазинахъ 
за прилавками цѣлые часы. Тѣмъ не менѣе въ общей 
массѣ купленныхъ книгъ оказалось таки не мало бро
шюръ, которыя, не смотря на свои многообѣщающія 
заглавія, признаны совершенно негодными и даже 
вредными для крестьянскаго населенія.

(Кіевск. Епарх. Вѣдом.).

*) Для этой цѣли рекомендуется каталогъ Отдѣла рас
пространенія духовно-нравственныхъ книгъ.
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НЕКРОЛОГЪ.
Настоятель г. Янова, Сѣдлецкой губ., священникъ 

Константинъ Домѳнтьѳвичъ Романовскій.

28 іюля сего 1900 года, въ 4 */ 2 час. вечера, скон
чался отъ разрыва сердца настоятель Яновской цер
кви, Сѣдлец. гѵб., священникъ Константинъ Романов
скій, на 52 году жизни. Покойный о. Романовскій 
сынъ священника с. Родзихова Владимирскаго уѣзда, 
Волынской губ. По окончаніи курса наукъ Волын
ской духовной семинаріи въ 1873 году со званіемъ 
студента о. Романовскій въ томъ же году началъ 
службу въ родной же епархіи въ должности секрета
ря Волынскаго Архіепископа Агаѳангела, а съ 28 іюля 
1874 года былъ назначенъ священникомъ въ с. Гриву 
Ковельскаго уѣзда. Послѣ рукоположенія въ санъ 
священника, состоявшагося 6 декабря 1874 года по
койный о. Константинъ былъ переведенъ въ с. Гнойно 
Владимиро-Волынскаго уѣзда. Въ Холмско-Варіпав- 
скую епархію о. Романовскій переведенъ съ 1 ноября 
1877 года на должность настоятеля въ с. Лабно Су- 
валк. губ,, оттуда былъ переведенъ въ гор. Грубешовъ, 
а затѣмъ въ гор. Влодаву, гдѣ съ 8 іюня 1885 года 
былъ назначенъ благочиннымъ и состоялъ въ этой долж. 
мости до 1 ноября 1888 года, времени перемѣщенія 
въ с. Рокитно. Съ марта мѣс. 1892 года о. Рома
новскій былъ назначенъ членомъ Константиновскаго 
уѣзд. отдѣленія, съ 24 іюня того же года духовнымъ 
слѣдователемъ Константиновскаго округа. 22 октя
бря 1893 г. о. Романовскій вторично былъ назначенъ 
благочиннымъ, а съ 1 Февраля 1894 года труды его 
увеличиваются еще съ назначеніемъ его предсѣдате
лемъ Константиновскаго отдѣленія. Въ послѣдней 
должности о. Романовскій, по перемѣщеніи въ пос. 
Яновъ Сѣдл. губ., 1 января 1895 года, состоялъ до 
смерти.

Нежданная смерть въ полчаса пресѣкла жизнь лю
бимаго пастыря-настоятеля. Вѣсть о его преждевре
менной кончинѣ сильно поразила паству, родныхъ и 
знакомыхъ. Сильный духомъ и тѣломъ отъ природы 
о. Романовскій подавалъ надежды еще долгіе годы 
также ревностно работать на Христовой Нивѣ, дальше 
развивать на пользу ближнихъ сѣть церковныхъ 
школъ. Но Богъ судилъ иначе. Преждевременная 
кончина его единственной дочери,—матери двухъ ма
лютокъ, такъ сильно подѣйствовала на впечатлитель
ную душу о. Константина, что онъ только годомъ пе
режилъ свою любимую дочь. Нынѣ не стало среди 
насъ великихъ дарованій человѣка, отзывчиваго въ 
нуждахъ помощника и совѣтника и прекраснаго па
стыря. Краткая сія выпись изъ Формуляра почившаго 
наглядно говоритъ въ его пользу, а неоднократныя 
благодарности епархіальнаго и учебнаго начальства 
говорятъ о неутомимыхъ его истинно-христіанскихъ 
трудахъ. Много сдѣлано почившимъ о. Романовскимъ 

на пользу ввѣряемыхъ ему приходовъ церквей и 
школъ, но такъ какъ духъ его чуждъ былъ показной 
дѣятельности и славы, поэтому и тутъ, въ угоду ви
тающему при насъ благородному духу почившаго въ 
Бозѣ, не мѣсто Гвозносить прельщающую многихъ 
„здѣ сущихъ" похвалу и дѣлать подробные перечни 
его дѣлъ. Достаточно знать то, что онъ былъ по 
истинѣ Богомъ поставленный свѣтильникъ.

Отдать послѣдній долгъ почившему любимому па
стырю и собрату стеклось ко дню похоронъ со всѣхъ 
окрестныхъ приходовъ за десятки верстъ тысячи лю
дей. Яновскіе жители безъ различія пола и исповѣда
нія провожали почившаго такъ, какъ могутъ почтить 
только очень близкаго или родного человѣка. Старцы 
священники и протоіереи за десятки верстъ, изъ дру
гихъ благочиній прибыли къ почившему съ послѣдней 
своей услугой. Траурное шествіе съ Яновскимъ пас
тыремъ прошло, при 16 священникахъ и тысячахъ на
рода, по всему городу при колокольномъ звонѣ въ 
церкви и костелѣ. Небезучастно къ почившему от
неслись и евреи. Нужно было видѣть, когда многіе 
изъ нихъ плакали навзрыдъ. Про православныхъ 
нечего и говорить. Такъ могутъ хоронить только ис
тинные христіане своего любимаго сочлена—пастыря.

Миръ праху твоему, незабвенный пастырь! Знае- 
міи, присные твои и паства найдутъ для себя отраду 
въ воспоминаніи о твоихъ истинно-христіанскихъ тру
дахъ въ пользу церкви и отечества и о твоемъ благо
родствѣ, которыя всегда будутъ памятны имъ. 

Студентъ Кіевской духовной Академіи, 
Священникъ Василій Ярмолюкъ. 

Г. Яновъ Сѣдл. г. 
25 августа 1900 г.

БИБЛІОГРАФІЯ.
Книга объ отцѣ Іоаннѣ Сѳргіевѣ. А. С. Рождествинъ. 
Протоіерей 1. И. Сергіевъ-Бронштадтскій и ею новое сочи
неніе: „Правда о Богѣ о церкви о мірѣ и о душѣ чвловѣче*  

ской^. Москва. 1900.

Брошюра г. Рождествина была напечатана ранѣе 
въ журналѣ Вѣра и Церковь. Она написана по пово
ду исполнившагося 18 октября 1899 года 70-лѣтія 
отца Іоанна и его новаго сочиненія.

Отецъ Іоаннъ благодарилъ Бога, продлившаго его 
жизнь до такого возраста. „Кто изъ знавшихъ меня 
въ младенчествѣ могъ думать, что я доживу до вось
маго десятка лѣтъ?“ восклицаетъ онъ въ своемъ сло
вѣ. Онъ росъ болѣзненнымъ и слабымъ ребенкомъ и 
въ раннемъ дѣтствѣ чуть не былъ унесенъ въ могилу 
оспой. Когда настало время ученья, наука плохо да
валась ему; вслѣдствіе его неподготовленности, онъ 
сталъ просить у Бога помощи разумѣнія, и ученье 
пошло успѣшно.

Очень благотворное вліяніе оказала на него, по его
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отзыву, Духовная Академія, гдѣ серіозныя занятія 
науками еще болѣе развили въ немъ религіозное чув
ство, зарожденное благочестивою семьей. Это чувство 
и выработало изъ него тотъ типъ идеальнаго право
славно-русскаго пастыря, какой теперь представляетъ 
о. Іоаннъ. Обаянію его высокой личности подпадаютъ 
не только русскіе, но и иностранцы, видѣвшіе его. 
А. С. Рождествинъ приводитъ отзывы англичанина 
Симпсона и американцевъ: миссіонера Истона и писа
теля Стеббинса. Симпсонъ называетъ о. Іоанна „при
рожденнымъ вождемъ людей11 * *; „онъ всегда одна и та 
же любящая, сочувствующая душа для всякаго“, го
воритъ онъ въ другомъ мѣстѣ. Истонъ говоритъ объ 
о. Іоаннѣ: „Повидимому, имъ управляетъ Св. Духъ. 
Все, что онъ дѣлаетъ, есть доказательство помощи 
Божіей14. Стеббинсъ выражаетъ свою глубокую симпа
тію тому, кто посланъ для того, чтобы препоручить 
бѣдняковъ и несчастныхъ въ руки Спасителя.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Высочайшее повелѣніе.—Опре
дѣленія Святѣйшаго Синода. — Епархіальныя извѣстія. — От
дѣлъ II. Уважай достоинства человѣка. — Голосъ Спасителя 
къ пастырю Христовой церкви. — Краткая исторія и составъ
Холмской епархіи до возсоединенія ея съ православною церко
вью—Иконостасъ Суворовской церкви.—Изъ Бѣлы, Сѣдлецкой 
губерніи. — Какія книги должны входить въ составъ сельскихъ
библіотекъ. —Некрологъ.—Библіографія. —Мѣстныя извѣстія.— 

[Замѣтка.

Не удивительно, какъ стремятся всѣ услышать 
слово отца Іоанна, съ какою быстротой расходятся его 
сочиненія. Его Жизнь во Христѣ переведена на мно
гіе языки.

Въ своемъ новомъ сочиненіи Правда о Богѣ, о 
Церкви, о мирѣ и о душѣ человѣческой отецъ Іоаннъ 
обращаетъ большое вниманіе, въ противоположность 
Жизни во Христѣ, на жизнь грѣховную и глубоко 
скорбитъ о духовномъ огрубѣніи нашего времени.

Но скорбь о людской испорченности не перехо
дитъ у о. Іоанна въ отчаяніе; напротивъ, онъ съ радо
стью вспоминаетъ о Божественной помощи, которая 
всегда готова для человѣка. Безразсудная и слѣпая 
привязанность людей къ временной жизни мѣшаетъ 
имъ воспользоваться этою помощью. Получить эту 
помощь можетъ тотъ, кто отрекся душою отъ міра и 
всего, что въ мірѣ, началъ борьбу со своею грѣховною 
природой. „Жизнь наша на землѣ—война, непрестан
ная война44, говоритъ о. Іоаннъ и поучаетъ надѣяться 
въ этой борьбѣ не на себя, а только на силу Божію. 
Въ борьбѣ со зломъ человѣкъ не можетъ избѣжать 
паденій, но о. Іоаннъ увѣщеваетъ не унывать. Съ жа
ромъ призываетъ онъ всѣхъ ко спасенію: „Подви
зайтесь, братія и сестры, усердно ради спасенія сво
ей души и царствія небеснаго. Не дремлите, не 
спите; ускоряйте свое шествіе къ Богу44.

Какъ нуждаемся мы въ этомъ призывѣ, показы
ваетъ общее отношеніе къ отцу Іоанну, полное любви 
и уваженія. В. Т.

Мѣстныя извѣстія.
24—25 іюля кадеты Суворовскаго корпуса, остав

шіеся въ немъ на каникулярное время, совершили по
ѣздку въ г. Холмъ для поклоненія чудотворной иконѣ 
Холмской Божіей Матери. Кромѣ воспитателя, въ 
поѣздкѣ принялъ участіе и законоучитель корпуса. 
Выѣхавъ съ ночнымъ поѣздомъ, путешественники при
были въ Холмъ въ 7 ч. утра, отстояли обѣдню и моле
бенъ въ соборѣ, приложились къ чудотворной иконѣ и 
затѣмъ отправились осматривать музей Холмскаго 
православнаго братства. Здѣсь вниманіе дѣтей было 
обращено на иконостасъ, католическія и уніатскія свя- 
щенныя статуи, древнія монеты, церковную утварь, 
старинныя рукописныя книги и хранящуюся въ музеѣ 
часть египетской муміи (рука). Между прочимъ, они 
разсматривали „Книгу Высочайшихъ посѣщеній” и 
видѣли въ ней подпись, начертанную Государемъ Им
ператоромъ во время недавняго пребыванія Его Вели
чества въ г. Холмѣ. ОставпГееся до начала всенощной 
время было употреблено на осмотръ города и ІІриви- 
слинскаго изразцоваго завода, гдѣ дѣти ознакомились 
со способами приготовленія тѣста для изразцовъ, ихъ 
Формовки и сушки, глазировки и храненія. Совершивъ 
затѣмъ небольшую прогулку за городъ, къ казармамъ 
Тарутинскаго полка, кадеты отстояли всенощную въ 
церкви, воздвигнутой въ память присоединенія уніи 
къ православію (рядомъ съ соборомъ) и прибыли на 
вокзалъ, чтобы съ ночнымъ поѣздомъ выѣхать въ Вар
шаву.

Замѣтка.
ПроФ. Биллоусъ, какъ пишетъ Библіотека наролна- 

го здравія, рекомендуетъ слѣдующій способъ приготовле
нія хлѣба, удовлетворяющаго всѣмъ требованіямъ, то есть: 
вкуснаго, легкаго, удобоваримаго и питательнаго. Нужно 
взять непросѣянную пшеничную муку, замѣсить съ такимъ 
количествомъ воды, чтобы получилось негустое тѣсто, кото
рое затѣмъ влить въ горшокъ или кастрюлю, непремѣнно го
рячую. Кастрюлю эту ставятъ въ раскаленную лечь, при
чемъ все тѣсто сразу охватывается жаромъ и на наружной 
его поверхности, то-есть у дна и стѣнокъ кастрюли и свер
ху образуется корочка, внутри же тѣста—пары, отъ испаре
нія воды. Такъ какъ эти пары задерживаются образовав
шеюся корочкой, то они, расширяясь, образуютъ во всей 
массѣ тѣста полости или поры и черезъ то хлѣбь становит
ся рыхлымъ.

Редакторъ, Протоіерей А. КовалЬНИЦКІИ.
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