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ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Холмско-Варшавскій Епархіальный Вѣстникъ бу

детъ издаваться въ наступающемъ 1880 году по 
прежпей, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ, про
граммѣ.

Холмско-Варшавскій Епархіальный Вѣстникъ въ 
1880 г. будетъ выходить по прежнему два раза въ 
мѣсяцъ, къ 1-му и 15-му числамъ, каждый № отъ 
двухъ до трехъ печатныхъ листовъ. 'Цѣна годовому 
изданію съ доставкою и пересылкою—ПЯТЬ рублей.

Подписка открыта: для иногородныхъ подписчи
ковъ исключительно въ Редакціи — въ г. Варшавѣ, 
въ домѣ Св. Троицкой церкви (Подвальная улица, 
№ 5); для городскихъ же—и въ книжныхъ магазинахъ 
г. Варшавы — Истомина и Черкесова.

ОТДЪЛЪ I.

піиіі мпшташ імішж

^пі'едт.аеііів ттшіи вннфдк
- Отъ 17 — 26 октября 1879 г. за 2,085 о вознагражде

ніи учителей духовныхъ семинарій, гимназій и прогимназій, 
приглашенныхъ для временнаго преподаванія уроковъ въ ду

ховныхъ училищахъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 5-го сего октября за № 8,808, съ изъясненіемъ 
заключенія Хозяйственнаго Управленія по вопросу 
о размѣрѣ вознагражденія учителей духовныхъ се

минарій, гимназій и прогимназій изъ Лицъ, окончив
шихъ образованіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
за временное преподаваніе уроковъ въ духовныхъ 
училищахъ. Приказали: согласно заключенію Хо
зяйственнаго Управленія, Святѣйшій Синодъ опре
дѣляетъ: учителямъ духовныхъ семинарій, гимназій 
и прогимназій изъ лицъ, получившихъ образованіе 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ случаѣ при
глашенія ихъ въ духовныя училища для временнаго 
преподаванія уроковъ по древнимъ языкамъ и на
укамъ, кромѣ ариѳметики и географіи, выдавать воз
награжденіе примѣнительно къ циркулярному указу 
Святѣйшаго Синода, отъ 21-го октября 1874 г. № 61, 
т. е. изъ оклада по 60 р. за годичный урокъ, и за вы
четомъ 2°/0 на пенсіи 58 р. 80 к., пли по 1 р. 13 к. 
за каждый отдѣльный, дѣйствительно данный, урокъ; 
лицамъ же, приглашеннымъ для преподаванія арп^Ь 
метики и географіи, выдавать вознагражденіе примѣ
нительно къ циркулярному указу Святѣйшаго Сино
да, отъ 14-го января 1874 г. № 6, т. е. но соглашеніи» 
съ училищнымъ правленіемъ, которое, въ случаѣ ус
мотрѣнія особенной опытности приглашеннаго препо
давателя, можетъ, съ утвержденія епархіальнаго пре
освященнаго, назначить ему высшій размѣръ возна
гражденія, а именно за 12 годичныхъ уроковъ по 
900 р. и за каждый годичный урокъ сверхъ 12 — по 
60 р., но въ обоихъ случаяхъ за вычетомъ 2% на 
пенсіи; о чемъ и сообщить правленіямъ духовныхъ 
училищъ для должнаго руководства чрезъ „Церков
ный Вѣстникъ “.
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I. Высочайшая благодарность.

Государь Императоръ по всеподданнѣйшему докладу
г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода о содержаніи теле- 
і раммы Его Высокопреосвященства съ выраженіемъ вѣрно
подданническихъ чувствъ своихъ и всего духовенства холм
ско-варшавской епархіи и всѣхъ служащихъ въ епархіаль
номъ вѣдомствѣ, по поводу чудеснаго спасенія драгоцѣнной 
жизни Его Величества отъ злодѣйскаго покушенія, въ 28-й 
день сего ноября Высочайше повелѣть изволилъ „благода
рить".

По вышеозначенному поводу послана была Его Высоко
преосвященствомъ 24 ноября слѣдующая телеграмма:

ВъС.-Петербурі ъ. Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода.
Принесши благодарственное Господу молебствіе въ каѳе

дральномъ варшавскомъ соборѣ о новомъ чудѣ промышленія 
Божія, явленномъ надъ Августѣйшимъ Монархомъ нашимъ 
19 сего ноября, покорнѣйше прошу Ваше Сіятельство отъ 
меня съ преосвященнымъ викаріемъ и отъ всего православ
наго духовенства и всѣхъ служащихъ въ нашемъ вѣдомствѣ 
повергнуть къ стопамъ Его Величества выраженіе чувствъ 
нашей глубочайшей ' вѣрноподданнической преданности и 
безпредѣльной радости о сохраненіи драгоцѣнной жизни Его 
для счастія государства.

Леонтім, Архіепископъ холмскій и варшавскій.

---------------------------

2. Извѣщеніе о времени открытія холмскаго братства.

По предварительному соглашенію преосвященнаго Моде
ста, епископа люблинскаго, съ нѣкоторыми лицами, прини
мающими участіе въ учрежденіи православнаго братства 
при холмскомъ каѳедральномъ соборѣ, удобнымъ къ откры
тію братства временемъ признано 26 сего декабря. О чемъ 
и объявляется духовенству холмско-варшавской епархіи.

- о ОО^ООо .......

3. Архипастырское благословеніе.

Прихожане могильницкой церкви холмскаго уѣзда, люб
линской губерніи, пожертвовали въ истекающемъ году 174 
рубля въ свою приходскую церковь на удовлетвореніе неот
ложныхъ ея потребностей. На эту сумму покрыта вся цер
ковь новымъ гонтомъ и куполъ исправленъ, починенъ и ма
сляной краской покрашенъ полъ въ олтарѣ и стѣны олтаря 
оклеены обоями, внутреннія стѣны храма и потолокъ покра
шены клеевою краскою, а наружныя—выбѣлены; позолочена 
рама запрестольной иконы. Сверхъ того, прихожане тойже 
церкви пожертвовали: Семенъ Блажевичъ 12 руб., Іосифъ 
Выбачъ 13 руб. и Романъ Вербицкій 4 руб. Согласно ихъ 
желанію, на эти деньги куплены для церкви: лампада на 10 
свѣчь къ запрестольной иконѣ, паникадило на 12 свѣчь и 
двѣ малыя лампадки. А всего на произведенныя для церкви 
работы и пріобрѣтенныя вещи пожертвовано прихожанами 
203 рубля. Архипастырскою Его Высокопреосвященства 
резолюціею 22 ноября истекающаго года на представленіи 

преосвященнаго Модеста епископа люблинскаго, какъ жерт
вователямъ за усердіе и заботливость о благолѣпіи храма 
Божія, такъ и священнику могильницкой церкви, располо
жившему своихъ прихожанъ къ ножертвовапіямъ для церк
ви, предложено объявить признательность епархіальнаго на
чальства и Архипастырское благословеніе.

4. Вѣдомость о перемѣнахъ происшедшихъ въ личномъ 
составѣ псаломщиновъ при церквахъ люблинской и сѣдлец- 
кой губерній за время съ I января по I ноября І879 года, оп 
распоряженію преосвященнаго Модеста, епископа люблин

скаго.

1) Стефанъ Грушка, и. д. псаломщика при церкви въ с. 
Луковокъ, холмскаго уѢ:ТДЗ, перемѣщенъ съ 1 Февраля, со
гласно прошенію, къ церкви въ с. Вербковицы, грубешовска- 
го уѣзда.

2) Антонъ Пирожекъ, и. д. псаломщика бердищской 
церкви, холмскаго уѣзда, перемѣщенъ съ 1 Февраля, согласно 
прошенію, на мѣсто СтеФана Грушки, къ луковской церкви.

3) Матвѣй Чернякъ, окончившій курсъ наукъ въ холм
ской школѣ причетниковъ, состоявшій во время войны въ 
ополченіи, назначенъ съ 1 Февраля с. г. на мѣсто Антона Пи
рожка, и. д. псаломщика къ бердищской церкви.

4) Григорій Крашкевичъ, и. д. псаломщика при церкви 
с. Гусинное, холмскаго уѣзда, и

5) Иванъ Пирогъ, и. д. псаломщика при церкви въ по
садѣ Савинѣ, холмскаго уѣзда, перемѣщены съ 1 Февраля, 
согласно прошенію, одинъ на мѣсто другаго.

6) Иванъ Кульматыцкій, окончившій въ 1878/9 учеб. 
году курсъ наукъ холмской духовной семинаріи, назначенъ 
псаломщикомъ съ 21 іюня, согласно прошенію, въ с. Голубье, 
томашовскаго уѣзда, на мѣсто умершаго и. д. псаломщика 
голубской церкви Михаила Князя.

7) Иванъ Ваврисевичъ, и. д. псаломщика при чеканов- 
ской церкви, Соколовскаго уѣзда, уволенъ съ 15 іюля отъ 
должности, по нерадѣнію, согласно представленію благочин
наго соколовскаго округа.

8) Іосифъ Король, и. д. псаломщика при церкви въ е. 
Руда, холмскаго уѣзда, перемѣщенъ съ 15 іюля, согласно 
резолюціи Его Преосвященства, на мѣсто Ивана Ваврисевича 
къ чекановской церкви соколовскаго уѣзда.

9) Сильвестръ Магура, окончившій въ 1878/9 г. курсъ 
наукъ въ холмской духовной семинаріи, назначенъ съ 15 ію
ля, согласно прошенію, псаломщикомъ при церкви въ с. Ру
да, на мѣсто ІосиФа Короля, перемѣщеннаго въ с. Чекановъ.

10) Иванъ Панкевичъ, и. д. старшаго псаломщика при 
церкви въ с. Бища, бѣлгорайскаго уѣзда, по представленію 
благочиннаго, уволенъ съ 1 іюля отъ должности.

11) Александръ Собуцкій, и. д. старшаго псаломщика 
при церкви -въ с. Княжполѣ, бѣлгорайскаго уѣзда, согласно 
представленію благочиннаго, перемѣщенъ съ 1 іюля на такую 
же должность въ с. Бища на мѣсто Ивана Панкевича.

12) Маркъ Хрусцевичъ, окончившій въ 1878/9 учеб. 
году курсъ наукъ въ холмской духовной семинаріи, назна
ченъ съ 1 іюля, согласно прошенію, старшимъ псаломщи
комъ при церкви въ с. Кпяжполь, на мѣсто Александра Со- 
буцкаго, перемѣщеннаго въ с. Бища.

13) Александръ Яссіёйичъ, окончившій курсъ наукъ въ 



№ 24-й ХОЛМСКО-ВАРПІАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ. 405

школѣ причетниковъ въ 1878/9 учеб. году, назначенъ съ 1 
іюля с. г., согласно прошенію, и. д. псаломщика при кресто
вой церкви Архіерейскаго дома въ г. Холмѣ, съ жалованьемъ 
ііо должности пономаря названной церкви.

14) Матвѣй Гаврилюкъ, окончившій въ 1878/9 учеб. году 
курсъ наукъ въ холмской школѣ причетниковъ, назначенъ съ 
24 іюля, согласно прошенію, и. д. псаломщика при св.Варва- 
ринской церкви холмскаго Маріинскаго 6-ти класснаго учи
лища, съ окладомъ жалованья по должности церковнаго сто
рожа при означенной церкви.

15) Іосифъ Стамбульскій, и.д. псаломщика при бусьнен- 
ской церкви, грубешовскаго уѣзда, за небрежное отношеніе 
къ своимъ обязанностямъ и за дурное поведеніе, по предста
вленію настоятеля бусьненскаго прихода, уволенъ съ 24 ію
ля отъ должности, съ предоставленіемъ ему мѣста церковна
го сторожа, по усмотрѣнію благочиннаго.

16) Георгій Ляховскій, окончившій въ 1878/9 учеб. году 
холмскую школу причетниковъ, назначенъ съ 24 іюля и. д. 
псаломщика бусьненской церкви, грубешовскаго уѣзда, на 
мѣсто Іосифа Стамбульскаго.

17) Иванъ Зроль, временно и. д. псаломщика при церкви 
въ с. ІІереспа, томашовскаго уѣзда, уволенъ по неспособно
сти, согласно представленію благочиннаго, 15 августа с. г.

18) Владиміръ Гейшторъ, окончившій курсъ наукъ въ 
холмской школѣ причетниковъ въ 1878/9 учеб. году, назна
ченъ съ 15 августа и. д. псаломщика при церкви въ с. ІІере
спа, па мѣсто уволеннаго Ивана Зроля.

1*3)  Александръ ІІарацевичъ, и. д. втораго псаломщика 
при бѣльской соборной церкви, уволенъ съ 1 сентября отъ 
занимаемой имъ должности, по резолюціи Его Преосвящен
ства.

20) Игнатіц Рутковскій, и. д. псаломщика при теребпн- 
ской церкви, грубешовскаго уѣзда, для пользы службы пере
мѣщенъ и. д. 2 псаломщика при бѣльской соборной церкви, 
на мѣсто Александра Парацевича.

21) Викентій Голубпкъ, окончившій въ 1878/9 учеб. го
ду холмскую шкоду причетниковъ, назначенъ съ 1 сентября, 
согласно прошенію прихожанъ теребинской церкви, и. д. пса
ломщика при теребинской церкви, грубешовскаго уѣзда, на 
мѣсто Игнатія Рутковскаго.

22) Михаилъ Радикъ, временно и. д. псаломщика при 
церкви въ с. Терепшоль, замостскаго уѣзда, согласно про
шенію, уволенъ съ 1 октября отъ должности.

28) СтеФанъ Радикъ, выдержавшій экзаменъ предъ учи
лищнымъ совѣтомъ холмской школы причетниковъ, назна
ченъ съ 1 октября на мѣсто своего отца Михаила Радика 
и. д. псаломщика при терешпольской церкви.

24) Илія Валиковскій, и. д. младшаго псаломщика при 
грубешовской церкви, за нетрезвый образъ жизни, уволенъ 
съ 1 октября отъ занимаемой имъ должности, съ предостав
леніемъ ему мѣста сторожа при той же церкви, если испра
вится.

2р) Антонъ Данильчукъ, окончившій въ 1878/9 учеб. го
ду холмскую школу причетниковъ съ 1 октября назначенъ 
и. д. младшаго псаломщика при грубешовской Св. Николаев
ской церкви, на мѣсто Иліи Валиковскаго.

26) Іосифъ Бойко, временно и. д. псаломщика при церк
ви въ с. Гостинное, грубешовскаго уѣзда, по представленію 
благочиннаго, уволенъ съ 1 октября с. г. отъ должности за 
неисправность по службѣ и ненравственное поведеніе, съ 
предоставленіемъ ему должности церковнаго сторожа при 
той же церкви.

27) Константинъ Семака, окончившій въ 1878/9 учеб. 
году курсъ паукъ въ холмской духовной семинаріи, назна
ченъ съ 1 октября псаломщикомъ гостинской церкви, на 
мѣсто Іосифа Бойко.

28) Василіи Санацкій, учитель матчедскаго начальнаго 
училища, временно и. д. псаломщика при матчепскрй церкви, 
грубешовскаго уѣзда, по представленію грубешовскаго бла
гочиннаго, уволенъ съ 1 октяоря отъ должности въ виду то
го, что онъ, состоя учителемъ, брзъ ущерба должности пса
ломщика не могъ исполнять двѣ должности вмѣстѣ.

29) Сте®анъ Чемерись, и. д. псаломщика при стрѣлец
кой церкви, грубешовскаго уѣзда, перемѣщенъ съ 1 октября, 
согласно прошенію, и. д. псаломщика при матченской церкви 
на мѣсто Василія Саноцкаго.

30) Винкентій I армата, и. д, псаломщика при поточе- 
ской церкви замостскаго уѣзда, по прошенію, перемѣщенъ 
съ 1 октября въ е. Стрѣльцы, грубешовскаго уѣзда, на мѣсто 
СтеФана Чемериса.

31) Андрей Сайкевичъ, окончившій въ 1878/9 учеб. году 
холмскую школу причетниковъ, назначенъ съ 1 октября и. д. 
псаломщика при поточеской церкви замостскаго уѣзда, на 
мѣсто Викентія Гарматы.

32) Григорій Фурманъ,врем.и.д. псаломщика при збереж- 
ской церкви, влодавскаго уѣзда, но представленію благочин
наго, уволенъ съ 1 октября по неспособности и вслѣдствіе 
нетрезваго образа жизни, съ предоставленіемъ ему должно
сти церковнаго сторожа, по усмотрѣнію благочиннаго, если 
исправится.

33) Владиміръ Трайда, окончившій въ 1878/9 учеб. году 
курсъ паукъ въ холмской школѣ причетниковъ, назначенъ 
съ 1 октября и. д. псаломщика при вбсрежской церкви, вло
давскаго уѣзда, на мѣсто Григорія Фурмана.

34) ѲеоФіілъ Каминскій, врем. и.д. псаломщика при церкви 
въ с. Хлопковъ, константиновскаго уѣзда, перемѣщенъ съ 1 
октября на должность младшаго псаломщика къ константп- 
новской церкви.

Зо) Павелъ Грабовичь, и. д. псаломщика при церкви въ 
С- Хутче, холмскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, 
съ 1 октября и. д. псаломщика въ с. Хлопковъ, константи
новскаго уѣзда, на мѣсто ѲеоФила Каминскаго.

36) Антонъ Демчукъ, окончившій въ 1878/9 учеб. году 
холмскую школу причетниковъ, назначенъ съ 1 октября и. д. 
псаломщика хутчанской церкви, холмскаго уѣзда, на мѣсто 
Павла Грабовича.

37) Андрей Лесюкъ, и. д. псаломщика при церкви въ с. 
Устимовъ, влодавскаго уѣзда, по представленію благочин
наго, уволенъ съ 1 октября, по неспособности и за нетрез
вый ооразъ жизни, отъ должности съ предоставленіемъ ему, 
если исправится, мѣста церковнаго сторожа, по усмотрѣнію 
благочиннаго.

38) Игнатій Цесельчукъ, окончившій въ 1878/9 учеб. 
году курсъ наукъ въ холмской школѣ причетниковъ, назна
ченъ съ 1 октября и. д. псаломщика устимовской церкви 
влодавскаго уѣзда, на мѣсто Андрея Лесюка.

39) Иванъ Хилевичъ, в. и. д. младшаго псаломщика при 
Заболотской церкви, бѣльскаго уѣзда, по представленію бла
гочиннаго, уволенъ съ 1 октября по неспособности отъ зани
маемой имъ должности, съ предоставленіемъ ему мѣста цер
ковнаго служителя при той же церкви.

40) Иванъ Василевскій, в. и. д. старшаго псаломщика 
при Заболотской церкви, по представленію благочиннаго тъ 
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съ казна-

1 октября назначенъ младшимъ псаломщикомъ при той же 
церкви на мѣсто Ивана Хилевича.

41) Василій Шипнта, окончившій въ 1878/9 учеб. году 
курсъ наукъ въ холмской духовной семинаріи, согласно про
шенію, опредѣленъ съ 1 октября на должность старшаго пса
ломщика прн Заболотской церкви, па мѣсто Ивана Василев
скаго.

42) Ѳ*аддей  Оныщукъ, в. и. д. псаломщика при церкви 
с. Кошолы, бѣльскаго уѣзда, ио представленію благочиннаго, 
уволепъ*з&ъ  1 октября по неспособности отъ должности, съ 
предоставленіемъ ему мѣста церковнаго служителя, но усмо
трѣнію благочиннаго.

43) СтеФанъ Моргу.іецъ, окончившій въ 1878/9 учеб. 
годѵ курсъ наукъ въ холмской школѣ причетниковъ, назна
ченъ съ 1 октября и. д. псаломщика при кошоловской церкви 
бѣльскаго уѣзда, на мѣсто Ѳаддея Оныщука.

44) Андрей Харитонюкъ, и. д. псаломщика при пнев- 
ненской церкви, холмскаго уѣзда, по неспособности и неу
живчивости, уволенъ съ 1 октября отъ должности,
ченіемъ его, со времени увольненія отъ должности псалом
щика, церковнымъ служителемъ при той-же церкви.

45) Тпмбѳей Туркало, окончившій въ 1878/9 учеб. году 
курсъ наукъ въ холмской духовной семинаріи, назначенъ «> 
1 октября, согласно прошенію, псаломщикомъ при церкви 
въ с. Пневно, холмскаго уѣзда, на мѣсто Андрея Харито- 
нюка.

46) ,'. Петръ Цируль, в. и. д. псаломщика при майданъ- 
княжнольской церкви, бѣлгорайскаго уѣзда, по представле
нію благочиннаго, уволенъ съ 1 октября, по неспособности, 
отъ занимаемой имъ должности псаломщика, съ предоставле
ніемъ ему должности церковнаго служителя, по усмотрѣнію 
благочиннаго.

47) Ѳома Гвоздецкій, окончившій въ 1878/9 учебномъ ГО
ДУ курсъ наукъ въ холмской школѣ причетниковъ, назна-1 
ченъ съ 1 Октября и. д. псаломщика при мщіданъ-княжполь- і 
ской церкви, бѣлгорайскаго уѣзда, на мѣсто Петра Цируля.

48) Антонъ Пискорекъ, в. и. д. псаломщика при Рожа- 
нецкор церкви, бѣлгорайскаго уѣзда, по представленію бла
гочиннаго уволенъ съ 1 октября, по неспособности, отъ за
нимаемой имъ должности, съ предоставленіемъ ему мѣста 
церковнаго служителя по усмотрѣнію благочиннаго.

49) Глѣбъ Мартышъ, окончившій въ 1878/9 учебномъ 
году курсъ наукъ въ холмской школѣ причетниковъ, назна
ченъ съ 1 октября и. д. псаломщика въ с. Рожанецъ, бѣлго
райскаго уѣзда, на мѣсто Антона Пискорекъ.

50) Иванъ Бречко, в. и. д. псаломщика при преорской 
церкви, томашовскаго уѣзда, по представленію благочиннаго, 
уволенъ съ 1 октября по неспособности, отъ занимаемой имъ 
должности, съ предоставленіемъ ему должности церковнаго 
служителя по усмотрѣнію благочиннаго.

51) Яковъ Равликъ, окончившій въ 1878/9 учебномъ го
ду курсъ паукъ въ холмской школѣ причетниковъ, согласно 
прошенію назначенъ съ 1 октября и. д. псаломщика вь с. 
Преорскъ, Томашовскаго уѣзда, на мѣсто Ивана Бречко.

52) Николаи Поцюпаный, в. и. д. псаломщика при цер
кви въ с. Чартовецъ, томашовскаго уѣзда, по представленію 
благочиннаго, уволепь съ 1 октября по неспособности и для 
пользы службы, отъ занимаемой имъ должности.

56) Василій Козловскій, окончившій въ 1878/9 учебномъ 
году курсъ наукъ въ холмской школѣ причетниковъ, назна
ченъ съ 1 октября и. д. псаломщика при чартовецкой церкви, 
томашовскаго уѣзда, на мѣсто Николая Поцюпанаго.

курсъ наукъ въ 
учеб. году, съ 1 
грудской церкви,

54) Симеонъ Козловскій, в. и. д. псаломщика при груд
ской церкви, константиновскаго уѣзда, по представленію 
благочиннаго, уволенъ съ 1 октября по неспособности отъ 
занимаемой имъ должности, Ѵь предоставленіемъ ему мѣста 
церковнаго служителя при той же церкви.

55) СтеФанъ Бобкевичъ, окончившій 
холмской школѣ причетниковъ въ 1878/9 
октября назначенъ и. д. псаломщика при 
на мѣсто Симеона Козловскаго.

56) Петръ Колядко, в. и. д. псаломщика при лосицкой 
церкви, константиновскаго уѣзда, но представленію благо
чиннаго, уволенъ съ 1 октября по неспособности, отъ зани-

I маемой имъ должности, съ предоставленіемъ ему мѣста цер
ковнаго служителя при той же церкви.

57) Алексѣй Новаковскій, окончившій въ 1878/9 учебномъ 
году курсъ наукъ въ холмской школѣ причетниковъ, назна
ченъ съ 1 октября и. д. псаломщика въ с. Лосицы констан
тиновскаго уѣзда, иа мѣото Петра Колядко.

58) СтеФанъ Игнатюкъ, в. и. д. псаломщика при прохеи- 
ской церкви, константиновскаго уѣзда, согласно представленію 
благочиннаго, уволенъ съ 1 октября с. г. по неспособности 
отъ занимаемой имъ должности, съ предоставленіемъ ему 
должности церковнаго служителя при той же церкви.

59) Иванъ Яхтома, окончившій въ 1878/9 учебномъ году 
курсъ наукъ въ холмской школѣ причетниковъ, назначенъ 
съ 1 октября и. д. псаломщика при прохенской церкви, кон
стантиновскаго уѣзда, на мѣсто Сте®ана Игпатюка.

60) Павелъ Макарукъ, и. д. псаломщика при церкви въ 
с. Тонольча, замостскаго уѣзда, и

61) Александръ Борковскій, и. д. младшаго псаломщика 
при черничийеной церкви, грубешовскаго уѣзда, съ 1 октя
бря перемѣщены, согласно прошенію, одинъ на мѣсто дру
гаго.

62) Сергѣй Ланевскіи, и. д. младшаго псаломщика при 
! бищапской церкви, бѣлгорайскаго уѣзда, за интриги и кле- 
I веты, по представленію гражданскаго начальства, резолюціею
Его Преосвященства уволенъ съ 1 ноября отъ занимаемой 
имъ должности.

63) Иванъ Паикевичъ, б. и. д. старшаго псаломщика при 
бищапской церкви, назначенъ съ 1 ноября в. и. д. младшаго 
псаломщика при бищанской церкви, бѣлгорайскаго уѣзда, на 
мѣсто Сергѣя Ланевскаго, впредь до разслѣдованія о немъ 
дѣла.

00*̂ 00-^-

5. Циркулярное отношеніе Контроля при Св. Синодѣ учреж
деніямъ православнаго духовнаго вѣдомства о доставленіи 
отчетности по оборотамъ суммъ непосредственно въ Кон

троль.

На основаніи циркулярныхъ указовъ Св. Синода отъ 8-го 
мая и 31-го декабря 1869 г. за 19 и 63, всѣ отчеты и от
носящіяся къ ревизіи бумаги по оборотамъ суммъ духовнаго 
вѣдомства духовнымй консисторіями, правленіями духовно
учебныхъ заведеніи, попечительствами о призрѣніи бѣдныхъ 
духовнаго званія, а равноежегодно-учреждаемыми ревизіон
ными комитетами должны быть доставляемы непосредствен
но въ Контроль при Св. Синодѣ.

Имѣя въ виду, что нѣкоторыя учрежденія православ
наго духовнаго вѣдомства и епархіальные ревизіонные коми
теты по настоящее время доставляютъ отчеты въ Хозяйствен
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ное Управленіе при Св. Синодѣ, Контроль проситъ какъ от
четы, такъ и всѣ бумаги, къ ревизіи относящіяся, доставлять 
непосредственно къ Контроль при Св. Синодѣ, который со
ставляетъ отдѣльное отъ Хозяйственнаго Управленія уч
режденіе.

----------------- о-ОО^ооо---------------

6. Отъ Хозяйственнаго Управленія циркулярное отношеніе 
въ духовно-учебныя заведенія объ изданныхъ Глазуновымъ 
„Картинахъ временъ года“ Семенова съ руководствами нъ 

нимъ.
і

Въ виду особенной пользы, съ какою могутъ быть употре-' 
бляемы при обученіи въ воскресныхъ школахъ, учрежден- ' 
ныхь при духовныхъ семинаріяхъ, изданныя с.-петербург
скимъ книгопродавцемъ Глазуновымъ „Картины временъ года“ 
Семенова (весла, лѣто, осень, зима) и двѣ книги того же ав- 1 
тора, подъ заглавіями: „Даръ слова“ и „Опытъ дидактичес ■ 
каго руководства къ преподаванію русскаго языка“, Святѣй
шій Синодъ, опредѣленіемъ отъ 28-го сентября—16-го октя
бря 1879 г., разрѣшивъ Хозяйственному Управленію купить 
пятьдесятъ триэкз. означенныхъ изданій для духовныхъ семи
нарій, постановилъ объявить остальнымъ духовно-учебнымъ 
.заведеніямъ, что помянутыя изданія могутъ быть ими пріоб
рѣтаемы, по мѣрѣ возможности, насчотъ мѣстныхъ училищ
ныхъ суммъ отъ книгопродавца Глазунова, по предложен
ной имъ сбавленной на 10°/о цѣнѣ, именно по четырнадцати 
руд. 7О коп. за экз. съ пересылкою.

Извѣщая о таковомъ постановленіи Святѣйшаго Синода 
правленія духовно-учебныхъ заведеній къ надлежащему со 
стороны ихъ исполненію, Хозяйственное Управленіе неизли- 
шнпмъ считаетъ присовокупить, что назначенныя для духо
вныхъ семинарій, въ каждую по одному экземпляру выше
упомянутыхъ картинъ съ принадлежащими къ нимъ двумя 
книгами, по распоряженію Іи правленія, будутъ высланы изъ • 
книжнаго магазина 1 лазунова, и что о полученіи ихъ семи
нарскія правленія должны увѣдомить Хозяйственное Упра
вленіе.

Редакторъ, Протоіереи, I. Корженевсній.

ОТДЪЛЪ II.

слово

въ недѣлю 27-ю по пятидесятницѣ, сказанное въ 
домовой церкви Маріинскаго въ Варшавѣ пріюта, 
25-го ноября 1879 г., Высокопреосвященнымъ Леон

тіемъ, архіепископомъ Холмско-Варпіавскимъ.
Видѣвъ же ю Іисусъ пригласи и 

рече ей:, жено, отпущена еси отъ неду
га твоего (Лук. 13? 12).

Ботъ истинное благодѣяніе! Женщина, страдав
шая 18-ть лѣтъ духомъ немощи, скорченная, немог

шая выпрямиться, ни свободно ходить, ни свободно 
дѣйствовать, получаетъ отъ Іисуса Христа исцѣле
ніе болѣзни безъ прозьбы къ Нему. Господь самъ 
подзываетъ ее къ себѣ и говоритъ: женщина! ты ос
вобождаешься отъ недуга твоего. И возложилъ на 
нее руки; и она тотчасъ выпрямилась, и стала сла
вить Бога (ст. 13).

Такое благодѣяніе Господа должно побуждать и 
насъ — оказывать нуждающимся помощь, какая есть 
въ силахъ нашихъ, безъ особенныхъ, усильныхъ съ 
ихъ стороны просьбъ. Ищите бѣдныхъ и несчаст
ныхъ, раскрашивайте о нихъ, и помогайте, чѣмъ мо
жете, и вы будете подражателями Господа, подаю
щаго намъ все потребное безъ прошенія нашего. 
А какъ часто просятъ, умоляютъ насъ о помощи, и 
мы отказываемъ безъ уваяштельпыхъ причинъ; къ 
намъ приходятъ бѣдные и несчастные, не мы ихъ 
разыскиваемъ, и не находятъ состраданія. Да не бу
детъ въ средѣ членовъ нашего общества ни одного 
жестокосердаго, отталкивающаго вопіющую бѣд
ность и немощь старческую. Блаженны и па землѣ 
души человѣколюбивыя и благотворительныя.

Господь Іисусъ Христосъ исцѣлилъ больную не
мощную женщину въ субботу, — въ праздникъ іу
дейскій. Казалось бы, — чудо милосердія Спасите
ля должно было возбудить только общую радость и 
благодарность. Однакожъ нашолся человѣкъ,—и кто 
же? — начальникъ синагоги, который выразилъ свое 
неудовольствіе и негодованіе по этому случаю. Есть 
шесть дней, въ которые должно дѣлать; въ тѣ и при
ходите исцѣляться, а не въ день субботный (ст. 14), 
сказалъ онъ народу. Слова по меньшей мѣрѣ не
основательныя и странныя въ устахъ учителя іудей
скаго народа. За то и Господь обличилъ его, зная, 
какъ сердцевѣдецъ, тайную пруяшну, двигавшую 
устами законника — зависть къ Исцѣлителю. Лице
мѣръ! Не отвязываетъ ли каждый изъ васъ вола 
своего пли осла отъ яслей въ субботу, и не ведетъ ли 
его поить (ст. 15)? Не надлежало ли же освободить 
отъ узъ болѣзни женщину, страдавшую осмнадцать 
лѣтъ (ст. 16)?

Итакъ, но ученію Спасителя, въ воскресные (ибо 
субботу замѣнило у христіанъ воскресенье) и праз
дничные дни и христіанамъ дозволяются дѣла необхо
димости житейской, а дѣла благотворенія, дѣла бла
гочестія, дѣла вѣры и любви христіанской пе только 
дозволительны, но и обязательны: ибо въ послѣднихъ 
и выражается посвященіе дней воскресныхъ и праз
дничныхъ на служеніе Богу, па спасете души.

Есть дѣла житейскія, кои оставлять нѣкоторымъ 
лицамъ и въ праздничные дни невозможно безъ на
рушенія общаго строя жизни. Какъ, панрим., обой
тись безъ пищи? А ее надобно приготовить кому- 
нибудь каждый день. Какъ обойтись безъ топлива 
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въ зимнее время? Надобно же кому-нибудь отопить 
печи. Бываютъ и такъ называемые экстренные слу
чаи, когда необходимо инымъ взяться за работу на 
нѣкоторое время и въ праздникъ. Случится, наприм., 
пожаръ въ праздничный день; ужели оставить его 
свирѣпствовать и причинять вредъ людямъ? Ужели 
не тушить его? Приключится кому-либо болѣзнь; 
ужели врачъ не долженъ спѣшить по зову на по
мощь заболѣвшему, несмотря ни на какой день?

Но дѣла необходимости житейской требуютъ не 
много времени и оставляютъ всякому возможность 
воздать Божія Богови — творить дѣла достойныя 
святыхъ дней. Я уже упомянулъ выше о нихъ — 
это дѣла благочестія — дѣла вѣры и любви христіан
ской. Въ сихъ-то дѣлахъ часто и ощущается недо
статокъ у христіанъ. Вотъ настаетъ воскресенье, 
или другой праздничный день; св. церковь призыва
етъ къ богослуженію въ храмъ; люди благочестивые 
спѣшатъ по звону колокола помолиться, излить чув
ствованія своей души предъ Богомъ, освѣжить свою 
душу благодатными впечатлѣніями; поблагодарить 
Бога за успѣхъ въ трудахъ въ продолженіе дней 
седмицы и запастись добрымъ настроеніемъ на слѣ
дующіе трудовые дни. А другіе многіе? Отказы
ваются отъ посѣщенія дома Божія разными причина
ми, конечно, неосновательными. Нѣкогда, недосугъ 
быть въ церкви — это слова, обличающія явное не
радѣніе о душѣ, лѣность предосудительную. Вотъ 
нарушеніе святости праздничнаго дня! Но можетъ 
быть лѣнивые посѣщать церковь ревностны къ дру
гимъ дѣламъ добрымъ? Нѣтъ, тотъ едвали когда 
будетъ христіаниномъ, добротворцемъ, кто чуждает
ся общественной молитвы и церковнаго богослуже
нія. Такое отчужденіе развиваетъ свободомысліе и 
самолюбіе, а отъ нихъ добра истиннаго ждать нель
зя. Тотъ едвали станетъ заниматься у себя дома 
чтеніемъ слова Божія и назидательныхъ книгъ ду
ховнаго содержанія, кто не любитъ церкви. А какъ 
необходимо это чтеніе — по крайней мѣрѣ въ святые 
дни праздничные! Невѣжество въ знаніи истинъ 
христіанскихъ такъ часто приходится встрѣчать и 
между т. н, образованными людьми, что совѣстно 
становится за нихъ; — тогда какъ легко узнать все 
православное Богословіе чрезъ чтеніе духовныхъ 
книгъ, хотя бы и не очень частое. Кромѣ того, что 
оно просвѣтляетъ умъ, оно размягчаетъ сердце, дѣ
лаетъ его способнымъ къ состраданію и участливо
сти въ скорбяхъ и бѣдствіяхъ ближнихъ, къ дѣя
тельной имъ помощи своимъ добромъ. Мягкому 
сердцу не нужно будетъ внушать необходимости 
кому какое добро сдѣлать; оно само укажетъ, оно 
само отыщетъ, кому помочь добрымъ совѣтомъ, ко
му обличеніемъ, кому ходатайствомъ за него, ко
му вещественнымъ пособіемъ по мѣрѣ силъ. У до

браго христіанина и провожденіе праздничныхъ 
дней будетъ согласно съ ученіемъ Христовымъ. 
Праздность разсѣянная, тѣмъ болѣе времяпрепро
вожденіе въ порочныхъ удовольствіяхъ очевидно 
противно христіанскому ученію и постыдно для хри
стіанина! Да, — постыдно! Между тѣмъ оно сдѣ
лалось какъ бы обычнымъ и сопровождается нерѣдко 
безобразными поступками, которые нарушаютъ при
личіе и буднихъ дней, и унижаютъ не только хри
стіанское, но и человѣческое достоинство.

Дѣти! Вамъ данъ пріютъ, вамъ дано здѣсь обез
печеніе безъ вашей прозьбы, и нѣкоторые изъ васъ 
по маловозрастію еще не понимаютъ всей важности 
оказаннаго вамъ благотворительнымъ обществомъ 
благодѣянія. Оцѣните его вы впослѣдствіи, ког
да настанетъ время пользоваться плодами вашего 
здѣсь воспитанія. Вамъ даютъ трудъ на будніе дни 
не только для вашей головы и сердца, но и для ва
шего тѣла — разумѣю ремесла и разныя рукодѣлія. 
Работайте же съ охотою, нелѣностно въ будніе дни, 
и радуйте своимъ прилежаніемъ своихъ руководи
телей, воспитателей и воспитательницъ, и насъ, же
лающихъ, чтобы изъ васъ вышли полезные трудолюб
цы. — Въ воскресные и праздничные дни неопусти- 
тельно вы посѣщаете храмъ сей и присутствуете 
при богослуженіи; но вамъ теперь приказываютъ это 
дѣлать, и вы пе можете уклоняться отъ исполненія 
требованій заведеннаго порядка. Полюбите же съ 
дѣтства то, что теперь дѣлаете по приказу; пусть оно 
обратится вамъ въ любимую привычку, въ потреб
ность души на всю жизнь, и вы будете благочести
выми христіанами. Любите всегда церковь Божію, 
и Богъ возлюбитъ васъ. Свободные отъ школьныхъ 
занятій въ праздники, укрѣпляя силы тѣлесныя от
дыхомъ, укрѣпляйте души свои чтеніемъ полезныхъ 
книгъ, соотвѣтственныхъ возрасту вашему и понима
нію, или назидательными разсказами, слышанными 
отъ другихъ старшихъ васъ, или вычитанными изъ 
книгъ. Бойтесь праздности душевной и въ празд
ники. Если душа не занята чѣмъ-нибудь добрымъ, 
то злое не умедлитъ привиться къ ней. Аминь.

Нѣсколько критическихъ замѣчаній на латинскую 
легенду о пражскомъ епископѣ Войтѣхѣ (Запсіиз 

А(іаІЬегііі84-997).
(продолженіе) *).

*) См. А» 23 Вѣстника.

III.
Возведеніе Войтѣха въ Пражскіе епископы и характеръ его 
дѣятельности въ этомъ званіи до первой поѣздки въ Римъ 

(982—989 гг.).
Годъ возвращенія Войтѣха изъ Магдебурга въ

Чехію не извѣстенъ въ точности: Брунонъ связыва-
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етъ выходъ его изъ школы съ удаленіемъ изъ нея 
Отрика1 , что произошло ранѣе 980 г., такъ какъ въ 
этомъ году Отрикъ находился уже при дворѣ Оттона 
II2). Между тѣмъ Канапарій утверждаетъ, что Вой
тѣхъ удалился лишь по смерти еп. Адальберта3), слу
чившейся 21 мая 981 г.4). Историки обыкновенно 
принимаютъ показаніе Канапарія, хотя Брунонъ луч
ше зналъ событія школьной жизни Войтѣха. Какъ 
бы то ни было, въ 981 г. Войтѣхъ несомнѣнно нахо
дился уже въ Чехіи. Онъ засталъ еще, кажется, въ 
живыхъ стараго Славника5), который скончался въ 
томъ же году6). Посѣтивъ своихъ родителей, Вой
тѣхъ поселился въ Прагѣ, исполняя должность ипо

діакона при мѣстной церкви (св. Вита?)7). Какъ че
ловѣкъ знатный и богатый, онъ легко могъ прибли
зиться къ тогдашнему пражскому епископу Дитмару 
и находился въ числѣ близкихъ къ нему лицъ при 
смерти послѣдняго. Это обстоятельство оставило 
глубокій слѣдъ на душевномъ настроеніи Войтѣха. 
Во время пр едсмертной агоніи Дитмаръ въ ужасѣ 
заявилъ, по словамъ Брунона, присутствовавшимъ, 
что онъ видитъ черныхъ нечистыхъ духовъ, которые 
уносятъ его въ адъ8). Канапарій не обозначаетъ 
такъ прямо видѣній умиравшаго Дитмара, но и онъ 
влагаетъ въ уста послѣдняго слова: „погибъ я... ты 
обманулъ меня, обманчивый вѣкъ, суля мнѣ многіе 
годы, и вдругъ мечемъ нежданной смерти какъ ковар
но загубилъ ты мою душу! И вотъ теперь жертва 
лютой смерти пойду я прямой дорогой въ адъ“9).

') Г. В. В. I, 269.
2) ІѴайепЬасЬ. О. (4. іп. М. 285.
3) Р. В. В. I. 239.
4) Ѵоі’Д. О. Рг. I, 249.- Палацкій иначе опредѣляетъ эту 

дату: 20 іюня 981 г.І). С. I, 262.
5) Раігіаш саговцпе ргоріпциов геѵізепз, по Канапарію. 

Г. В. В. I, 239; <Ш сагія ратепііЬия ѵіяия і'іііиа §аи4іит 
та&пит, по Брунону. ІЬісІ. 269.

6) Ѵоі§ѣ О. Р. I, 250.
7) ІЬ.
8) согат авіапііЬий сіезрегаіа ѵосе ІеяШиг, дио<1 аЬ пі- 

§гі8 крігіііЬиз ІПП1ШШІІ8 ай іагіагеит сііаоз іпсаиіе рогШиг 
Г. В. В. I, 269.

) Регіі!..... Гіесері.чіі те, ГаІІах яоесиіит, рготіііепз тіЬі
аппозат аеіаіет, сі ессе! іпарегаіас тогііз ^Іайіо иі таіе іп- 
іегетівіі апітат теат!... Хат ессе! йігае тогііз ѵісііта іп 
іпіегтпп гесіа ѵіа ргойсізсаг. ІЬ. 239.

">) Ьіз (ІіеЬиз йеНсіояиз тііея егаі, по словамъ самого Ка
напарія. Г. К. В.І, 240.

И Канапарій, и Брунонъ указываютъ на это со
бытіе, какъ начало новой эпохи въ душевной жизни 
Войтѣха, который до тѣхъ поръ предавался разнымъ 
развлеченіямъ10), мірскимъ утѣхамъ, шалостямъ, не
воздержности въ пищѣ и напиткахъ11) и т. и.; съ той 
же почи онъ посыпалъ пепломъ свою голову, надѣлъ 

") Вгипо. ІЬ. 269.

грубыя одежды, предался молитвѣ и милостынѣ1) и 
началъ попалятъ плотскія вожделѣнія огнемъ боже
ственной любви2). Мы не считаемъ невозможнымъ 
такого психическаго переворота, хотя болѣе естес
твеннымъ объясненіемъ его представляется намъ по
слѣдовавшая въ то время перемѣна въ обществен
номъ положеніи Войтѣха: тѣ нравы и образъ жизни, 
которые могли быть извиняемы въ студентѣ или 
низшемъ клерикѣ, совершенно въ другомъ свѣтѣ 
представились бы конечно въ лицѣ епископа. Леген- 
дисты же, которые вообще имѣли пристрастіе къ яв
леніямъ рѣдкимъ, загадочнымъ, предпочитали указы
вать на предсмертныя видѣнія еп. Дитмара, какъ на 
единственную причину произошедшаго въ 981 г. пе
реворота въ настроеніи и нравахъ героя легенды. Но 
самый Фактъ нравственнаго въ немъ переворота, на 
который указываютъ ооа житія, служитъ новымъ 
подтвержденіемъ той распущенности въ поведеніи 
молодаго Войтѣха, какая отмѣчена была выше, на 
основаніи свидѣтельствъ Брунонова житія.

Причины, которыми руководился чешскій князь 
и его совѣтники при выборѣ молодого Войтѣха въ 
преемники пражскому епископу Дитмару, довольно 
ясно выражены въ обоихъ житіяхъ. Войтѣхъ былъ 
человѣкъ туземный, знатный, богатый, образован
ный3), слѣдов. соединялъ довольно условій для епи
скопскаго сана. Интересно однако при этомъ, что 
Брунонъ, выписывая изъ Канапарія мотивы для из
бранія Войтѣха въ пражскіе епископы, зачеркнулъ 
стоящее въ первомъ житіи на самомъ видномъ мѣстѣ 
слово: ,,поведеніе* ‘ (асіиз)! Очевидно, онъ не вполнѣ 
раздѣлялъ взглядъ Канапарія на безукоризненность 
этого поведенія въ доепископскій періодъ жизни Вой
тѣха, что согласно со взглядами, изложенными Бру- 
нономъ и въ другихъ мѣстахъ житія.

О времени избранія Войтѣха въ епископы также 
пе можетъ быть споровъ: и житія 4) и Козьма Праж
скій 5) помѣщаютъ это избраніе въ одинъ годъ со 
смертью перваго пражскаго епископа Дитмара, кото
рый скончался 2 января 982 6). Но много времени

’) Сапарагіиз. ІЬ. 240.
3) (ІеяіВегіа сагпі.ч іщіе (Ііѵіпі ашогіз ехсоциеге соеріі. 

Вгипо. Г. В. В. I, 270.
3) ішіі^епа покіег АйаІЬетіиз, сщиз асіиз, поЬіІііаз, (Іі ѵі- 

ііае ас ѵііа сит Ьопоге сопсогсіапі. Сапараг. К В. В. 1,240; 
іпйі&епат АйаІЬегІит, сщиз поЬіІііаз, (Ііѵйіае, аііа заріепба 
еі рІасаЬіІез тогез сит іапіо Ьопоге сопсогйагепѣ Вгипо. 
ІЬ. 270.

♦) Г. В. В. I, 240, 270.
5) Еасіа езі аиіет Ьаес еіесііо поп Іоп^е аЬ игЪе Рга^а 

Ьеѵі&гайес іп оррійо XI Каі. Магѣ еойет цио оЪііі ПіеіЬта- 
гиз ерізсориз аппо. ІЬ. II, 39.

6) Раіаску. О. С. I, 261. По Фойгту же въ 983 г. Сез. 
Рг. I, 250.
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прошло со времени избранія Войтѣха до его инвести- і 
туры и хиротонисанія: первая получена имъ по сло*  і 
вамъ Козьмы Пр. отъ императора Оттона II въ Ве
ронѣ 3 іюня 983 г.!); второе же произведено архіе
пископомъ Майнцкимъ Виллигисомъ нѣсколько поз
же, именно 29 іюня 983 года, въ томъ же город “)• 

Промедленіе это объясняютъ отсутствіемъ изъ Гер
маніи императора, который велъ въ 982 г. г 
войну съ Греками и Сарацинами южноиталійскими, 
при чемъ попался въ і 

ствовало"и другое препятствіе: неохота Нѣмцевъ 
уступать Славянамъ епископскія каѳедры, въ виду 
конечно какъ матеріальныхъ выгодъ этого званія, 
такъ и политическаго его значенія. Впрочемъ отно
сительно религіозныхъ воззрѣній и политическихъ 
стремленій Войтѣха императоръ и его прелаты могли 
быть вполнѣ спокойны, какъ обнаружилось впослѣд
ствіи. Магдебургская школа не прошла безслѣдно для 
сознанія чешскаго барича и наставленія еп. Адальбер
та на всю жизнь запечатлѣлись въ его душѣ.

Какъ бы то ни было, въ 983 г. Войтѣхъ торже
ственно вступилъ въ соборъ св. Вита на Градчинѣ 
въ санѣ пражскаго епископа, второго по очереди 
и перваго изъ туземцевъ по происхожденію. Хотя 
Козьма Пражскій, повторяя слова Канапарія о вступ
леніи повопоставленнаго епископа въ Прагу босыми 
ногами и о торжественномъ пріемѣ его со стороны 
паствы 4), ничего не говоритъ о церемоніалѣ восше
ствія Войтѣха на каѳедру Свято-Витскаго собора;| 
однако мы имѣемъ возможность возстановить нѣко
торыя подробности этого обряда на основаніи разска
за того же Козьмы объ интронизаціи перваго праж
скаго епископа Дитмара: клиръ пѣлъ де при этомъ 
Те Псіші 1аш1атив“; бояре восклицали „Сіігіяіе кеіпа- 

йо Кігіе еіеівои шій йіе Наііе^еп аііе ЬеИпепі шше“ 
(т.’ е. по нѣмецки: Господи помилуй, помогите памъ 
всѣ святые); простой же народъ распѣвалъ „Кеііез- 
еи“5). Подъ послѣднимъ разумѣется, повидимому, 
древнеческая пѣсня: Тосподине, помилуй ны6), гдѣ 
встрѣчается припѣвъ: Кегіевзи т. е. Кігіе еіеізоп. 
Такимъ образомъ въ чешскомъ храмѣ 10 в. боролись 
въ то время три языка: латинскій клира, нѣмецкій 
знати и славянскій простыхъ мірянъ. Выводъ этотъ

не лишенъ значенія и для дальнѣйшаго нашего раз
сказа о положеніи и дѣятельности ен. Войтѣха.

Хотя до пасъ дошло очень мало современныхъ 
свидѣтельствъ о положеніи чешской церкви въ 10 в., 
однако на основаніи данныхъ косвенныхъ іі истори
ческихъ наведеній можно составить себѣ приблизи
тельное понятіе о»тѣхъ условіяхъ, при которыхъ при-

неудачную шлось дѣйствовать на своемъ постѣ еп. I >йі 
гг • _ толллгп РліпНгѵл (УГОДНОЙ Н

------------- . 
пр« іемъ поимся въ шѣпъ греческимъ корсарамъ =). просвѣщенной въ у™'™»' 
Возможно впрочемъ йре»—, чье------------------------------------------------------------» ЧеХ идей хриеХ-

скихъ надъ культомъ языческимъ.. Такимъ образомъ 
въ 80-хъ годахъ 10-го в. нельзя уже предполагать въ 
этой странѣ язычества, кромѣ тѣхъ его остатковъ 
въ народномъ бытѣ и понятіяхъ, которые существо
вали конечно тогда, а отчасти и теперь существуютъ 
и въ Германіи, даже Италіи, лишь медленно уступая 
предъ напоромъ новыхъ понятій и ооычаевъ. Итакъ, 
если мы встрѣтимъ въ житіяхъ Войтѣха указанія на ка
кую то упорную борьбу, которую пришлось ему вы
держивать съ оппозиціей народныхъ массъ, то оппо
зиція эта не можетъ быть приписываема исключитель
но остаткамъ языческихъ воззрѣній въ средѣ народа, 
которыя и вообще довольно легко уступали у Сла
вянъ мѣсто воззрѣніямъ христіанскимъ. Является 
вопросъ: не было ли въ Чехіи 10-го вѣка условій 
борьбы въ средѣ самыхъ этихъ христіанскихъ воз
зрѣній? *

Даже Палацкій, который смотрѣлъ на сооытія 
своей начальной, особенно церковной исторіи нѣсколь
копристрастно, въ духѣ такъ сказать западническомъ, 
пе отрицаетъ, что христіанство проникало въ Чехію 
9__Ю в. изъ двухъ центровъ: грекославянскаго и ро
маногерманскаго, при чемъ проповѣдники восточные, 
еп. Меѳодій и его ученики были носителями славян
ской литургіи и письменности, тогда какъ пропо
вѣдники западные, швабскіе и саксонскіе, вводили 
богослуженіе и обряды латинскіе -).

Могущественный починъ славянскихъ апостоловъ 
свв. Кирилла и Меѳодія доставилъ сначала торжество 
церкви греко-славянской не только въ Моравіи, но 
___ " у . Дишъ въ 10-мъ в., съ паденіемъ Вели
коморавскаго государства съ одной стороны и усиле
ніемъ вліяній западной имперіи въ періодъ саксон
ской династіи съ другой, идеи и учрежденія церкви 
западной начали вытѣснять въ Чехіи славянскую ли
тургію, понятія и обряды церкви восточной. Эта 

I борьба заняла весь 10-й вѣкъ и не вполнѣ заверши- 
| лась даже къ копцу 11-го вѣка. Если бы кто сомнѣ- 
і 
і 
і

Чехія не была во время Войтѣха страной ново-
Уже за сто лѣтъ до

г • т>II въ Чехіи. Лишь въ 10-мъ в., съ паденіемъ Вели-

і

О ішрегаіог III Коп. Іипіі ііаі еі аппиіит еі равіогаіет 
ѵігёат. Слова Козьмы Пр. Г. К. В. I, 39. Ср. Палацкій. 

Б. С. I, 263. . п т, п
2) Сопзасгаіив іііе іеніо Реігі еі Раиіі. Сапараг. I. К. В. 

I, 241.
Е. К. В. I, 241. Ср. Палацкій. I, 262.
Е. В. В. I, 241; II, 39.
Е.К.В. 11,38. г

в) 4ип§тапп. Нівіогіе Иіегаіигу Севке. 1849 г. 16 стр.

1) Палацкій. I, 154; Ирѣчекъ С. П. I, 104.
2) Палацкій. I, 156.



№ 24-іі ХОЛМСКО-ВАРПІАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ. 409

вался въ этомъ, то достаточно будетъ указать на три 
Факта изъ церковной исторіи Чеховъ означеннаго пе
ріода, а именно: 1) свидѣтельство старославянскаго 
житія св. Вячеслава; 2) учредительную буллу паны 
Іоанна XIII отъ 971 г., при открытіи Пражской епи
скопіи; и 3) судьбы Сазавскаго монастыря въ 11-мъ 
вѣкѣ.

Житіе св. Вячеслава, котораго древность и чеш
ское происхожденіе достаточно уже доказаны 4), пря
мо свидѣтельствуетъ: „и вда и баба своя Людмила 
научити книгамъ словенскымъ, по слѣду попову, и 
навычс разумъ добрѣй * 2): изъ этого мы заключаемъ, 
что церковная письменность и богослуженіе въ Че
хіи первой половины 10-го вѣка пользовались сла
вянскимъ языкомъ и буквами, такъ какъ иначе „сла
вянскія кппгп“ пе могли бы считаться необходимой 
принадлежностью духовнаго образованія. Впрочемъ 
это свидѣтельство получаетъ надлежащее значеніе и 
силу лишь при сопоставленіи его съ другими истори
ческими Фактами, такъ какъ само по себѣ оно могло 
бы быть хотя и съ натяжкою объясняемо, какъ позд
нѣйшая прибавка русскаго книжника. Но такое объ
ясненіе теряетъ почву при сопоставленіи показаній 
житія св. Вячеслава съ вышеупомянутою папскою 
буллою 971 года, сохраненною въ лѣтописи Козьмы 
Пражскаго. Папа соглашается на просьбу Болесла
ва II о поставленіи въ Прагѣ епископа, но съ тѣмъ, 
чтобы при избраніи его имѣлись въ виду обычаи (по
требности?) не болгарской и русской секты, и инте
ресы не славянскаго языка, а постановленія церкви 
апостольской (римской), для чего отъ избираемаго 
особенно требуется де хорошее знакомство съ пись
менностію латпнскоіі ;і). Очень возможно, что Козь
ма Праяіскій измѣнилъ какое-нибудь слово или Фра
зу въ буллѣ, бывшей у него подъ рукою; но нѣтъ 
никакого основанія для предположенія, будто онъ 
сочинилъ ее, для чего и цѣли никакой не имѣлось. 
Тѣмъ менѣе можно предполагать, будто онъ вста
вилъ всю приведенную тираду въ папскую буллу. 
Поэтому выражаемыя нѣкоторыми учеными сомнѣ
нія въ подлинности разсматриваемаго мѣста буллы 
971 года не имѣютъ никакого основанія, кромѣ жела
нія этихъ ученыхъ рег Гав еі иеіав отстоять мысль, 
будто въ Чехіи второй половины 10-го вѣка не было 

х) ІѴаНеиЬасЬ. І)іе ЗІалѵізсЬе Ьйпг&іе іп ВбЬшеп шні йіе 
АИгизвівсІіе Ье&ешіе ѵош ЬеіІі^епІѴепгеІ. 1857 г. 215 и сл. стр.

2) ІЬ. 235. Ирѣчекъ С. Пр. I, 118. Востоковъ. Фил. на
блюденія.

Ѵегиш іашеп поп весшійиш гііпв аиі весіаш Виі^агіае 
р,сіПІ8 ѵеі Кигіае (Виввіае), аиі 8с1аѵопісае Ііп^иае, 8ссІ знаній 
зециепз іпзіііиіа еі (іесгеіа арозіоііса, ипищ роііогеш іоііиз 
ессіейіае асі ріасііит еіі^ав іп Ьос орив сіегісит, Ваііпіз ай- 
ргіте Ііііегів егшійит. Г. В. В. II, 36.

уже славянскаго богослуженія 4). Мы считаемъ по
этому болѣе безпристрастнымъ мнѣніе тѣхъ истори
ковъ, которые (какъ Палацкій, Эрбенъ, Бочекъ, Ирѣ
чекъ, Ваттенбахъ 2) пе находятъ основаній для сом
нѣній въ подлинности разбираемаго папскаго пойа- 
нія. Но предположимъ, что оно сфабриковано было 
Козьмою пли кѣмъ-либо изъ его предшественниковъ, 
т. е. въ началѣ 12-мъ пли въ 11-мъ вѣкѣ. Даже и 
при такомъ предположеніи все таки для насъ оста
нется Фактъ, что въ 11-мъ в. существовало въ Чехіи 
преданіе, что около 971 года славянскій языкъ въ бо
гослуженіи у приверженцевъ болгарской или рус
ской секты былъ столь распространенъ въ странѣ, 
что самому панѣ приходилось съ нимъ бороться и 
внушать князю мысли о необходимости дать языку 
латинскому перевѣсъ надъ славянскимъ.

Третьимъ и самымъ убѣдительнымъ доказатель
ствомъ не только существованія, но и популярности 
въ древней Чехіи церковнославянскаго языка являет
ся исторія св. Прокопа и основаннаго имъ въ 1032 г. 
Сазавскаго монастыря, гдѣ славянская литургія дер
жалась, съ малыми перерывами, вплоть до 1097 года. 
Объ основателѣ этого монастыря чешскомъ уроженцѣ 
Прокопѣ Сазавская лѣтопись (12-го в.) говоритъ, что 
онъ былъ прекрасно обученъ церковнославянскимъ 
письменамъ 3). Гдѣ бы могъ онъ имъ обучиться, 
родившись и живя въ Чехіи, когда бы въ ней не бы
ло даже въ началѣ 11-го вѣка славянскаго богослу
женія и письменности? Позднѣйшее житіе называ
етъ Бышеградскую школу мѣстомъ, гдѣ процвѣтало 
тогда (въ 11-мъ в.) обученіе славянскому языку 4). 
Быть можетъ, указаніе на Вышеградъ и ошибочно 5), 
но еще произвольнѣе предположенія Доброискаго и 
Копитара, будто св. Прокопъ обучился славянской 
письменности отъ хорватскихъ или угрорусскпхъ 
монаховъ 6). Изъ сохранившихся свидѣтельствъ о 
судьбахъ Сазавскаго монастыря видно, что въ средѣ, 
чешскаго духовенства существовала уже тогда пар
тія, съ ожесточеніемъ нападавшая на „еретическую 
славянскую письменность” 7). Вслѣдствіе этпхъ на

*) Такъ думали Добровскій, Копитаръ, Дюмлеръ п нѣко
торые другіе. Ср. Ирѣчекъ. Сл. Пр. I, 118.

2) І)іе ЗІаѵізсЬе ЕйнгДе іп ВбЬшеп. 226.
3) 8с1аѵопісІ8 1іНегІ8 а 8апсЙ88Ішо (ДиігіІІо ёрізсоро циоп- 

4аш іпѵепііз сі 8іаШІ8 сапопісе айтосіит ітЪиіи». ІѴаМеп- 
ЪасЬ 1. с. 227 ср. Ганка. Сазаво-Еммауское благовѣствованіе 
1846 г. стр. III.

4) іп сазіго ІѴІ88е^гаІеп8І, иЪі іипс іашовиш віпйішп 8с1а- 
ѵопісае Ііп&иае ѵі^еЬаі. Г. К. В. I, 361.

5) УѴаНепѣасЬ. 227.
6) ІЪІЙ.
7) (Нсепіез, рег Зсіаѵопісаз ІіПегаз Ьеге8І8 зесіа уросгі- 

8І8цие е88е арегіе іггеійоз ас ошпіпо регѵег808 Е. II. В. I, 
365. Ср. Лавровскій. Кириллъ и Меѳодій. 542 стр.



410 ХОЛМСКО-ВАРПІАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ. № 24-й

вѣтовъ, славянскіе монахи были изгнаны въ 1053 г. і 
изъ Сазавскаго монастыря и замѣнены латинниками; ' 
но очевидно были тогда въ Чехіи и многочисленные 
друзья кирилловской письменности, такъ какъ князь 
Вратпславъ не только вызвалъ изъ Венгріи обратно 
въ Сазавскій монастырь славянскихъ монаховъ, по 
даже хлопоталъ предъ папою о разрѣшеніи вообще 
въ Че^'іп славянскаго богослуженія. Положительной] 
свидѣтельство о томъ имѣемъ мы въ отвѣтѣ Грпго-1 
рія VII отъ 2 января 1080 года,» гдѣ читаемъ меж
ду прочимъ:

„Чтоже касается твоей просьбы о разрѣшеніи у 
васъ богослуженія на славянскомъ языкѣ, то знай, 
что мы никакъ не можемъ согласиться на эту прось
бу.... Въ оправданіе (этого желанія) нельзя вѣдь при
водить, что нѣкоторые благочестивые мужи терпѣли
во переносили пли оставляли безъ исправленія то, чего 
народъ окв лаетъ въ своей простотѣ  Итакъ автори
тетомъ блаженнаго Петра мы отказываемъ въ томъ, 
"чего неблагоразумно желаютъ ваши люди, п внуша
емъ тебѣ во славу всемогущаго Бога всѣми силами 
сопротивляться этой пустой дерзости41 1).

Итакъ еще 100 л. Спустя по возведеніи Войтѣха 
въ Пражскіе епископы въ Чехіи „пародъ желалъ въ 
своей простотѣ44 удержанія въ странѣ славянскаго 
богослуженія, ссылаясь на преданія своего прошлаго, 
на примѣры благочестивыхъ предковъ! Нпкто не 
станетъ утверждать, будто такой папа, какъ Григо
ріи VII Гпльдебрандтъ могъ взять съ вѣтру приве
денныя показанія о популярности въ Чехіи конца
11- го в. славянскаго богослуженія! Да и откуда взя
лась бы у чеховъ 10-го и слѣдующихъ вѣковъ зна
менитая своей древностію и распространенностію 
церкбвная пѣснь:''(Господипе, помилуй вы44, въ кото
рой самъ Добровскііі открылъ цѣлый рядъ несомнѣн
ныхъ церковнославпзмовъ! А глаголическіе отрыв
ки на церковнославянскомъ языкѣ съ самыми рѣзки
ми чехпзмамд, при очень древнихъ Формахъ языка 2): 
гдѣ могли оші быть написаны, какъ не въ чешскихъ 
монастыряхъ или при церквахъ и школахъ 11-го —
12- го вв.? Мы могли бы въ дополненіе къ изложен
ному представить нѣкоторыя доказательства въ поль-

Срііа а его'поЪіІііа» іиа ройіиіаѵіі, ерю еесипсіиш 8с1а- 
доиісаш Іш^иат арий ѵо§ (Ііѵіпит сеІеЪгагі ашіиеТстия ой'і- 
сішіі, яеіа^ по» Ііиіс реііііопі іиае пёфіариаіп ровзе іаѵёіад... 
Херие спіпі асі ехеиваііопет зиѵаі, риосі риісіат Яіідіові ѵігі 
Ьос, сцюсі іітрИоііег ріжиіиз уиаегіі, раііепіег-ініепыіі, вей 
іпсоггесіипі йішізегипі... Ипсіепе ісі Даі, *рю*1  а ѵезігіз ішрги- 
йспісГ ехровоііиг, аисіогііаіе Ъеаіі Реігі іпІііЬети», іецие асі 
Ъопогет отпіроіепіів Беі Ііиіс ѵапае іешегііаіі ѵігіЪиз іоіі» 
гевійіеге ргаееірішив. ЕгЬеп. Кей’евіа Воііетіае. I, 71. СрЛѴаі- 
іепЪаеІі. I. с. 229.

2) См. Срезневскаго. Древніе глаголическіе памятники. 
1866 г. 53 стр.

зу того, что п въ 12-мъ, даже 13-мъ и сл. вв. храни
лись въ Чехіи хотя и слабѣющіе остатки славянской 
церкви, ея воззрѣній и обрядовъ; по такъ какъ для 
пашей цѣли достаточно приведенныхъ доводовъ въ 
пользу мысли о существованіи и даже популярности 
славянскаго богослуженія въ Чехіи 10-го іі 11-го вѣ
ковъ, то мы и ограничимся сказаннымъ объ этомъ 
предметѣ, отсылая желающихъ знать дальнѣйшія 
судьбы кпрплло-меѳодіевскихъ преданій въ Чехіи къ 
сочиненіямъ г. Новикова: „Православіе у Чеховъ44 
(1848 г.) іі ГпльФердпнга: „Гусъ ій-его отношеніе къ 
православной церкви44 (1871 г.).

Мы считали необходимымъ выяснить вопросъ 
о взаимныхъ отношеніяхъ двухъ христіанскихъ цер
квей въ Чехіи въ періодъ дѣятельности въ ней еп. 
Войтѣха потому особенно, что вопросъ этотъ самымъ 
тѣснымъ образомъ связанъ съ дѣятельностію послѣд
няго и съ его судьбами какъ при жизни, такъ и по 

: смерти.
Избирая Войтѣха въ Пражскіе епископы, Чехи 

предполагали конечно, что найдутъ въ немъ, какъ 
туземцѣ, болѣе сочувствія къ потребностямъ и стрем
леніямъ чешскаго народа, чѣмъ въ любомъ нѣмцѣ. 
Но они опустили при эі’омъ изъ виду, что Войтѣхъ 
прожилъ 9 лѣтъ въ Магдебургѣ, подъ вліяніемъ за
паднаго духовенства, особенно же си. Адальберта, 
іі не могъ не усвоить себѣ многихъ взглядовъ этой 
школы, между прочимъ на взаимное отношеніе цер
квей западной п вс сточной, а равно обрядовъ латин
скаго и славянскаго. Упущены были при этомъ ко
нечно изъ вниманія и тѣ воздѣйствія, которымъ дол
женъ былъ подвергаться молодой епископъ со стороны 
Майнцкаго архіепископа, которому подчиненъ былъ 
до извѣстной степени епископатъ Пражскій. Какъ 
бы то ни было, тѣ предположенія и ожиданія, кото
рыми руководились Чехи въ,<882 году при избраніи 
Войтѣха въ епископы, очень скоро оказались неосно
вательными п несбыточными. Оба житія Войтѣха 
свидѣтельствуютъ о томъ самымъ положительнымъ' 
образомъ. Онѣ указываютъ п тѣ точки, на которыхъ 
произошло первое столкновеніе епископа съ клиромъ 
и мірянами. По Кананарію онѣ заключались въ слѣ
дующемъ: 1. многоженство парода; 2. супружества 
священниковъ и 3. торговля плѣнниками и рабами х).

На тѣ же причины неудовольствій между Войтѣ- 
хомъ и его пасомыми указываетъ, съ нѣкоторыми рас
пространеніями, и Брунонъ: народъ былъ де упрямъ; 
жеппліісь па родственницахъ, жили беззаконно, въ 
многоженствѣ; христіанскихъ плѣнниковъ продавали

’) І’гіша еі ѵеіиі ргіпсіраііз саива ргоріег ріигез ихогеа 
ипіиз Ѵігі; веешкіа ргоріег (іеіеяіашіа сопіи&’іа- сіегісогиш; 
іегііа ргоріег сарііѵо» еі тапсіріа сіігівііапогит, ірюз тегса- 
іог іисіаеи» іиіеіісі аиго етегаі. Г. В. В. I, 244.
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невѣрнымъ и евреямъ; праздничные дни съ бѣдой по 
поламъ еще наблюдали, по о постахъ совсѣмъ не забо
тились, предаваясь свопмъ вожделѣніямъ. Сами ду
ховные открыто женились и на протесты епископа 
отвѣчали ему ненавистью, возбуждая противъ епис
копа и бояръ, подъ покровительствомъ которыхъ на
ходились1). II въ хроникѣ Козьмы Пражскаго мы на
ходимъ указаніе па тѣ же предметы пререканій меж
ду еп. Воіітѣхомъ и чешскимъ обществомъ: онъ жа
ловался де на невѣрность и негодность парода, неза
конныя сожительства и недозволенные разводы бра
косочетавшихся, на непослушаніе и небрежность кли
ра, высокомѣріе іі невыносимый произволъ пановъ2). 
Замѣчательно, что Козьма, пользуясь древними житі
ями, видоизмѣнилъ мѣсто о „бракахъ священниковъ” 
па пхъ „непослушаніе и небрежность”!

■ Рорпіия аиіет егаі сіигае сетѵісіе, ветѵив ІіЬісІіпит іас- 
іиѳ; тівсеЪапіит сит сощіаіі», ѳпіе Іеіуе, сит ихогіЬия тиііів. 
Мапсіріа сіігівііапа регікіія еі іисіаеіѳ ѵепсІеЪапі; сііеэ 
соніпва геіі^іопе оЬвегѵапі, <1існ ѵего Іершіогит, ѵоІиріаііЬив 
ѵасапісе, отиіпо пои сигапі. Іряі сіегісі раіат ихогев сіи- 
сипі, сопігаііісспіст ерівсорит іпірио осііо обегипі, еі внѣ 
цпогит іиіеіа щіідие іиепті, сопіга ірвит тащгев іеггае ех- 
сііаѵегииі. ІА В. В. I, 275.

2) Асоіі(]ие8іия сіе іпіиіеіііаіе еі педиіііа рориіі, сіе іпсевіа 
сориіа еі вирег іііісііа сіівсісііа іпсопвіапіів сощи^іі, сіе іпоѣе- 
йіепііа еі пе^іі^епііа сіегі, сіе агго&апііа еі іпіоІегаЪіІі роіеп- 
ііа сотііит. ІЬ. II, 43.

3) .... васгів аііагів патсріе шіпійігій- 
Сопвітііі гпоге сопппЬіа тиііа Іісеге.

Е. К. В. I, 320.
*) См. № 22 Вѣстника.

Подобное же искаженіе текста житій находимъ 
мы и въ стихотворной поэмѣ о мученичествѣ Войтѣ
ха, приписываемой тому же Козьмѣ Пражскому: вмѣ
сто обвиненій духовенства въ открытыхъ бракахъ, 
т. е. въ нарушеніи целибата, встрѣчается здѣсь обвп 
пеніе духовныхъ лицъ въ многоженствѣ 3)! Искаже
нія этп,. 'сдѣланныя еще въ началѣ XII в., не были 
случайны: пхъ причина разъяснена будетъ ниже.

(Продолженіе будетъ).

АѲАНАСІЙ ФИЛИПОВИЧЪ 
игуменъ брестскій. 

(Иеторцко-бмбліографичсскііі очеркъ). 
(продолженій *).

III.
Поѣздка ЛМнасія въ Краковъ. Діъло съ Полъшею о Лубѣ 

въ царствованіе Мгжаила Ѳеодоровича.

Въ 1С44 году Аѳанасій ѣздилъ въ Краковъ „въ 
кривдахъ и потребахъ церковныхъ, то есть: о пап- 
стя студентовъ па церковь, о преслѣдоване и бите 

иа улицахъ, о забране копи двохъ зъ возомъ зъ ре- 
чамп на кплкасотъ золотыхъ въ Кобрпшо одъ яко- 
гось Облочпнского, уніата, а найбарзѣй о урзііепье 
бороды свяіцеппоиноковп и о обнажено діакона и о 
ипшіе деспекта іі кривды незносные, одъ тогожъ 
Облочпнского и одъ поповъ уніатскихъ починеніи, 
припамнѣп о листъ упомшіалыіый жадаючп кроля 
пана до тыхъ крпвднпковъ, а надто—за листомъ, до 
его милости пана Сапѣгіі, воеводы Новогородского, 
писанымъ, и за листами слуги его милости папа Ка- 
зановскаго, маршалка, па имя Ваврпица Зычевского, 
юристы,—о привилей за печатаный на церковь право
славную Берестейскую"1). Объ эДй поѣздкѣ Аѳапа- 

I сій разсказываетъ слѣдующее: „Тамъ (въ Краковѣ) 
I будучи у его милости пана Саиѣгп, воеводы Ново- 
гродского, просплемъ, яко добродѣя свого (бо па що 
милости грунтп мѣшкаемъ), абы зъ ласки своеп зъе- 
дпатп рачплъ у короля листъ упомпналный до тыхъ 
крпвдппковъ, для того, же у кождого права памъ, 
православнымъ хрпстіапомъ, о справедливость труд
но. На кождомъ мѣстцу, въ дворахъ и судахъ, уруА 
гаются зъ насъ и гучатъ па насъ: гуду, Русинъ, лю
пусъ, реліа, господи помилуй, схизматикъ, Турко- 
Гречппъ, одіцепепецъ, Наливайко” и болшей того, 
кто пхъ вѣдаетъ, якъ па огпду насъ подаючп до лю
дей, навымышляли. О тожъ, ведлугъ того теды утра- 
ііепя нашего и уругапя, листу упомппалпого до 
тыхъ крпвдппковъ просплемъ. Але убогихъ утране- 
ие—паномъ жартъ,—реклъ (Сапѣга): „попъ зъ по
помъ побился—що ми за речъ? будте уніатами, буд
то, то въ покою будете жити, або ндѣте собѣ до пхъ 
старшихъ по справедливость, п листъ, тутъ до ме
не писаный, въ которомъ прпзпаваетъ, же вамъ 
кривду учинилъ, о то вамъ па свѣдѣцтво до права 
отдаю. А тутъ дармо ссте проклусалися іі стравили 
кплкадесятъ золотыхъ". Зачпмъ я далемъ всему по
кой". Позадержавшись въ Краковѣ для сбора міі.іо- 
етыпп, Аѳанасіи побывалъ п у московскаго посла, 
князя Львова, и припомнилъ ем;, бытность свою въ 
Москвѣ въ 1638 году. Посолъ, между прочимъ, 
спросилъ его объ Иванѣ Дмитріевичѣ^ „о которомъ, 
подъ небытпость мою въ Берееѣю, южъ ся и довѣд.щ 
ли одъ пана Галенского, намѣстника гродского, въ 
якомъ онъ тутъ титула и выховашо, а я реклемъ: 
„Дмитровпчъ іі самъ о себѣ не вѣдаетъ, хто есть, по 
готову жаденъ, аже не подіпісуется царевичомъ”. 
Я, якъ невѣдомый жадной хитрости и пемаючп поле- 
ценя нп отъ кого въ таемшгцахъ о немъ, далемъ 
картку его, до мене зъ господи писаную, зъ подпи- 
сомъ руки въ тые слова: „Янъ Фавстинъ Дмптро- 
вичъ”2).

Ч Рус. Ист. библ. IV. 133—134.
2) ІЬі(1 97-98.
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Этотъ Иванъ Дмитріевичъ, по прозванію Луба 
игралъ въ жизни Аѳанасія Филиповича не маловаж
ную роль, а потому, прежде чѣмъ продолжать раз
сказъ о жизни Аѳанасія, изложимъ весьма любопыт
ный въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича вопросъ 
объ этомъ Иванѣ Дмитріевичѣ, и укажемъ отноше
ніе къ нему Аѳанасія Филиповича1).

і) При изложеніи этого вопроса авторъ пользовался слѣ
дующими пособіями: 1) Перепиской между Россіей и Поль
шей въ государствованіе царя Михаила Ѳеодоровича (Чте
нія въ Ими. обществѣ исторіи и древностей россійскихъ М. 
1862 г. кн. 4, стр. 111—144), и 2) Исторіей Россіи, Соловьева, 
т. IX, 341—349, т. X, 123—138.

Въ 1638 г. возвратившійся изъ Польши русскій 
гонецъ Плакпдпнъ между прочимъ донесъ госуда
рю, что, какъ онъ узналъ въ Польшѣ, король (Вла
диславъ IV) не только имѣетъ намѣреніе доставить 
королевичу Казиміру россійское царство, но и дер
житъ при себѣ двухъ обманщиковъ, подъ именемъ 
царевичей московскихъ, изъ которыхъ одпого пазы- 
етъ сыномъ царя Ивана Васильевича Шуйскаго, Се
меномъ, а втораго, который скрывается въ Брестѣ- 
Литовскомъ у іезуитовъ (зіс), сыномъ разстриги 
Лжедимитрія, и что оба эти самозванца содержатся 
и берегутся Рѣчью Посполитою съ тѣмъ, чтобы, въ 
случаѣ возмущенія въ Россіи, воспользоваться ими. 
Послѣдній изъ іфтихъ самозванцевъ, скрывавшійся 
въ Польшѣ подъ именемъ сына Лжедимитрія I, при
чинилъ много хлопотъ московскому государю. Мо
сковское правительство стало дѣятельно собирать 
о немъ свѣдѣнія. Тотъ-же гонецъ Плакидинъ, воз
вратившись въ 1643 г. въ Москву изъ Польши, куда 
онъ былъ посланъ по дѣлу о размежеваніи границъ 
Московскаго и Польскаго государствъ и другимъ 
дѣламъ, донесъ, что, какъ онъ узналъ, въ Брестѣ-Ли- 
товскомъ живетъ въ іезуитскомъ монастырѣ нѣкто изъ 
русскихъ подданныхъ, называющій себя московскимъ 
царевичемъ, Дмитріевымъ сыномъ, что онъ имѣетъ 
знаки у себя на спинѣ, доказывающіе царское его 
происхожденіе, ходитъ въ польскомъ платьѣ, знаетъ 
латинскій, польскій и русскій языки и на содержаніе 
свое получаетъ, доходы отъ опредѣленной ему отъ 
польскаго короля особливой маетности.

29 мая 1644 г. отправлены изъ Москвы въ Поль
шу полномочные послы съ княземъ А. М. Львовымъ 
во главѣ по дѣламъ о царскомъ титулѣ и размеже
ваніи Путивльскихъ земель. Въ данномъ же этимъ 
посламъ тайномъ наказѣ между прочимъ велѣно бы
ло требовать выдачи скрывающихся въ Польшѣ 
двухъ самозванцевъ, или преданія ихъ смертной ка
зни въ присутствіи пословъ. О второмъ изъ этихъ 
самозванцевъ польскіе паны заявили посламъ, что 
онъ — польскій шляхтичъ изъ дрогицкаго повѣта, 

называется Янъ Фавстинъ Луба, сынъ Дмитрія Лу- 
бы, казацкаго ротмистра, былъ нѣкогда въ плѣну 
въ Россіи и во время перемирія вывезенъ оттуда Бѣ
линскимъ, живетъ въ Брестѣ у пана Осинскаго, 
въ должности писаря; что этого человѣка только въ 
шутку называютъ царевичемъ московскимъ, а самъ 
онъ таковымъ себя пе считаетъ и не называетъ; что 
на спинѣ никакихъ знаковъ не имѣетъ, жалованья 
отъ короля не получаетъ и желаетъ постричься въ 
монашество; что казнить его ни паны, ни король безъ 
сейма не могутъ, но что присланъ онъ будетъ въ 
Москву съ польскимъ посольствомъ. Не смотря на 
этотъ отвѣтъ, чрезъ нѣсколько времени послы опять 
напомнили панамъ о самозванцахъ, и относительно 
Лубы паны отвѣтили, что „мужикъ этотъ не вино
ватъ ни въ какомъ злѣ и не царевичъ, онъ изъ Под
нятья, простаго отца сынъ, а вскормилъ его полякъ 

| Бѣлинскій и назвалъ царевичемъ, Дмитріевымъ сы
номъ, будто бы родившимся отъ Марины Мнишекъ; 
хотѣлъ опъ, Бѣлинскій, выслужиться и ставилъ его 
предъ королемъ Сигизмундомъ. Король Сигизмундъ 
велѣлъ его отослать къ Александру Гонсѣвскому, 
а Гонсѣвскій далъ его учить грамотѣ и велѣлъ его 
во всемъ покоить для причины, умышляя надъ мо
сковскимъ государствомъ, потому что между обои
ми государствами была тогда война; а какъ вѣчное 
докончаніе учинилось, то этого мужика пивочто по
ставили и царевичемъ его не называютъ, скитается онъ 
безъ пріюта, служитъ у шляхты, гдѣ бы только ему 
сыту быть, а объ московскомъ государствѣ и не ду
маетъ, родомъ онъ полякъ, а не русскій, и хочетъ 
быть ксендзомъ поскорѣе; а выдать вамъ его, непо
виннаго человѣка, по нашему праву не за что и пе 
пристойно”.

Самъ же самозванецъ на допросѣ во время кон
ференціи пословъ съ панами (14 сентября 1644 г.) 
говорилъ, что онъ не царевичъ и царевичемъ себя 
не называетъ, а зовутъ его Иваномъ Дмитріевымъ 
сыномъ Лубою; отецъ его былъ шляхтичъ въ Подля- 
шьѣ и въ смутное время завезъ его, маленькаго, въ 
Москву и былъ тамъ убитъ; сироту же взялъ шлях
тичъ Бѣлинскій, который служилъ вмѣстѣ съ его 
отцомъ, и привезъ въ Польшу. Когда мальчикъ вы
росъ, то по приказанію короля Бѣлинскій отдалъ его 
литовскому канцлеру, Льву Сапѣгѣ, послѣ смерти 
котораго опъ служилъ у пана Осовскаго; а нынѣ жи
ветъ въ Брестѣ-Литовскомъ у папа Осинскаго въ 
писаряхъ, потому что онъ—бѣдный шляхтичъ и пе 
имѣетъ другихъ средствъ къ жизни. А въ шуткахъ 
называли его, Ивана Лубу, царевичемъ по слѣдую
щему поводу. Когда Бѣлинскій привелъ его къ ко
ролю Сигизмунду III и сказалъ, „хотя тѣмъ выслу- 
житься“, что будто онъ царевичъ московскій, сынъ 
Лжедимитрія и Марины Мнишекъ, и что будто бы
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дала сго Бѣлинскому въ Калугѣ сама Марина и ве
лѣла его свезть въ Польшу,—то король Сигизмундъ 
отослалъ его ко Льву Сапѣгѣ, что Бѣлинскій и сдѣ
лалъ; а Левъ Сапѣга велѣлъ его, мальчика, у себя 
держать, „для всякія причины41 и признавать царе
вичемъ. Жилъ онъ у Сапѣги „по вѣчное докончанье 
и мирное постановленье44 съ Москвою. „А какъ межъ 
обоими великими Государи учинилось вѣчное докон
чанье и вѣчный покой, іі къ нему бережья держати 
нпкакова не учалп и царевичемъ его не признавали, 
никому называть не велѣли; и онъ, видя то, спраши
валъ папа Бѣлинскаго подлинно: чей онъ сынъ, и 
для какіе причины его называли царевичемъ москов
скимъ?”. Бѣлинскій сказалъ ему, кто онъ дѣйстви
тельно, а царевичемъ называли его „для всякія при
чины: потому какъ въ Москвѣ Маринина сына хотѣ
ли повѣсить, и онъ, Бѣлинскій, хотѣлъ вмѣсто того, 
Маринина сына, на повѣшенье отдать его (т. е. Лу
бу), а того, Маринина сына, хотѣли выкрасть; и на 
завтрее того дни Маринина сына повѣсили, а вы
красть его не могъ; и для того, вмѣсто Маринина сы
на называютъ его царевичемъ44. Самъ же онъ, Луба, 
царевичемъ теперь себя не называетъ, послѣ смерти 
Льва Сапѣги „волочился межъ дворовъ безъ прію
ту пока не взялъ его на службу панъ Осовскій, 
а потомъ Осинскій.

Между тѣмъ въ бытность русскихъ пословъ, кня
зя Львова съ товарищами, въ Краковѣ, игуменъ 
Брестскаго Симеоновскаго монастыря Аѳанасій сооб
щилъ имъ объ этомъ самозванцѣ еще нѣкоторыя 
свѣдѣнія. Офиціальный документъ, въ которомъ при
ведены эти сообщенія Аѳанасія Филиповича, не со
хранился вполнѣ *).  Онъ весьма важенъ, потому что 
въ немъ находятся интересныя подробности относи
тельно Лубы; но, какъ мы думаемъ, заявленія, сдѣ
ланныя посламъ Аѳанасіемъ, переданы въ этомъ до
кументѣ въ нѣсколько искаженномъ видѣ. Аѳанасій 
подробно изложилъ посламъ замыслы Бѣлинскаго от
носительно Лубы, воспользовавшись которыми Си
гизмундъ III и паны .рада на сеймѣ, на который былъ 
представленъ Луба Бѣлинскимъ, приказали беречь 
этого мальчика канцлеру литовскому Льву Сапѣгѣ, 
„а велѣли ему давать на кормъ, съ сеймоваго уложе
нья, съ Бреста и съ Брестскаго повѣту, по шти ты
сячъ золотыхъ, и въ конституціи, де (т. е. по словамъ 
Аѳанасія), у нихъ то напечатано. II канцлеръ, де, 
Левъ Сапѣга отдалъ его въ Брестѣ-Литовскомъ въ 
наученье, въ Симоновскій монастырь ему, игумену 
Аѳанасію, а велѣлъ его учити грамотѣ цо Русски 
и по Польски и по Латыни; и былъ у него, игумена, і

*) Русская Исторія въ жизнеописаніяхъ ея главнѣйшихъ 
дѣятелей. Вып. 4, стр. 57.

въ наученьѣ семь лѣтъ. II на сеймъ онъ къ Жиги- 
монту королю пріѣзживалъ, и писался, де, цареви
чемъ московскимъ, Иваномъ Дмитровичемъ. А по
слѣ. де, Жигимонта короля, при сынѣ его, Владисла
вѣ королѣ, велѣно ему давать на кормъ изъ брат
скихъ же доходовъ по сту золотыхъ на годъ, п какъ, 
де, у Великаго Государя Михаила Ѳедоровича всея 
Руссіи, со Владиславомъ королемъ учинилось вѣч
ное докончаніе, а Канцлера Льва Сапѣги не стало, 
и тому, де, моск... корол... жалованья”.... (конца пѣтъ).

Въ этомъ донесеніи пословъ невѣрно то, что Луба 
былъ въ обученіи у Аѳанасія въ Брестѣ, въ Симео
новскомъ монастырѣ. Какъ мы видѣли выше, Аѳа
насій былъ педагогомъ у Сапѣги и въ теченіи семи 
лѣтъ обучалъ Лубу еще до поступленія своего въ 
монашество, т. е. до 1627 г. Въ Брестѣ же, куда 
Аѳанасій пріѣхалъ уже въ 1640 г., онь могъ встрѣ
чаться съ Лубой, когда тотъ, какъ частный и без
вредный человѣкъ, служилъ здѣсь у пановъ Осовска- 
го и Осинскаго, или когда жилъ у іезуитовъ. Аѳана
сій не скрылъ отъ посла, что Луба „писался цареви
чемъ московскимъ,44 что, какъ мы видѣли, тотъ дѣ
лалъ по невѣдѣнію, пока не узналъ отъ Бѣлинскаго 
о своемъ происхожденіи. По словамъ же Аѳанасія, 
на которыхъ мы остановились при изложеніи жизни 
его, онъ послу русскому сообщилъ, что Луба соб
ственно и самъ не знаетъ, кто онъ таковъ, цареви
чемъ уже не подписывается и въ доказательство пе
редалъ послу записку отъ Лубы, къ нему Аѳанасію, 
съ подписью просто: Янъ Фавстинъ Дмитріевичъ.

На основаніи этого посольскаго донесенія исто
рикъ Н. II. Костомаровъ говоритъ: „Сапѣга отдалъ 
его (Лубу) въ обученіе игумену Брестскаго Симео
новскаго монастыря Аѳанасію. У этого игумена 
мальчикъ пробылъ семь лѣтъ, а потомъ проживалъ 
во дворѣ Сапѣги, назывался царевичемъ и самъ былъ 
увѣренъ, что онъ царевичъ.... Воспитатель этого 
невольнаго самозванца, игуменъ Аѳанасій, вѣроятно 
желая подслужиться московскому царю, сообщилъ 
о немъ русскимъ посламъ, которые въ 1644 году 
пріѣзжали въ Польшу 1).“ Но мы видѣли, что хро
нологическія данныя въ донесеніи этихъ пословъ пе
реданы невѣрно. Далѣе, напрасно почтенный исто
рикъ обвиняетъ Аѳанасія Филиповича въ желаніи 
подслужиться московскому царю. Будучи гуверне
ромъ у Сапѣги, Аѳанасій положительно могъ не знать, 
кто таковъ его воспитанникъ. Вѣроятно, что онъ не 
зналъ объ этомъ и въ 1637 г., когда ѣздилъ въ Мос
кву, потому что, какъ видно изъ его „Діаріуша44, 
опъ совсѣмъ не упоминалъ о немъ въ Москвѣ, хотя,

’) Чтенія въ Императорскомъ Обществѣ Исторіи и древ
ностей Россійскихъ. 1862 г. Кн. 4, стр. 132..
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„изъ желанія подслужиться московскому царю44, со
общить ему о Лубѣ было бы тогда весьма удобно. 
Мы хорошо знаемъ, что п въ Краковъ Аѳанасій ѣз
дилъ только по церковнымъ дѣламъ. Къ князю Льво
ву онъ зашелъ ничуть опять пе „изъ желанія подслу
житься44, а плп по церковнымъ дѣламъ, или по старо
му знакомству; и очень естественно, что на вопросъ 
посла о Лубѣ, Аѳанасій, какъ человѣкъ весьма близ
ко его знавшій, какъ его воспитатель, сообщилъ ему 
интересныя и важныя подробности, которыя послы 
въ своемъ донесеніи перепутали. Скрывать же ч^о 
нибудь плп искажать Факты Аѳанасію не было ника
кого интереса, такъ какъ самое главное послы уже 
знали изъ показаній польскихъ пановъ и самого Лу
бы, а именно, что польское правительство дѣйстви
тельно держало въ Польшѣ двухъ самозванцевъ „для 
всякое причины, умышляя надъ московскимъ госу
дарствомъ4і. Ниже мы найдемъ у Аѳанасія нѣсколь
ко важныхъ подробностей относительно Лубы, кото
рыя еще болѣе уяснятъ намъ отношеніе къ Лубѣ 
Аѳанасія Филиповича.

’) Изъ этого и другихъ мѣстъ „Діаріуша44 мы видимъ

Но продолжимъ дѣло о Лубѣ. На требованіе по
словъ выдать имъ Лубу или -казнить его паны отвѣ
чали полнѣйшимъ отказомъ. Наконецъ король рѣ
шилъ послать Лубу въ Москву съ своими полномоч
ными послами, но съ тѣмъ условіемъ, чтобъ государь 
не велѣлъ его казнить и отослалъ назадъ съ тѣми же 
послами. Въ концѣ 1644 иля въ началѣ 1645 года 
прпбыдо въ Москву польское посольство съ Стемп- 
ковекпмъ во главѣ и привезло Лубу. Но москов
ское правительство тотчасъ же потребовало его вы
дачи. Посолъ послалъ гонца па сеймъ за наказомъ. 
Король отвѣчалъ отказомъ выдавать шляхтича и не
виннаго человѣка; послалъ же опъ его въ Москву 
только для того, „чтобы невинность его іі ни къ ка
кой хитрости неспособность предъ вашимъ Барскимъ 
величествомъ была обнаружена44. При этомъ гонецъ 
привезъ извѣстіе, что игуменъ, который объявилъ о са
мозванцѣ, сидитъ въ Варшавѣ въ оковахъ: дожидаются, 
что сдѣлаютъ въ ІІосквѣ надъ Лубою. Въ грамотѣ, 
присланной царю, король Владиславъ, свидѣтель
ствуя невинность Лубы, обязывался пе признавать 
правъ ни его, ни другихъ подобныхъ людей на мос
ковское государство и преслѣдовать пхъ. Эту гра
моту король скрѣпилъ своею печатью. Такую же 
грамоту прислали и паны радпые; но бояре въ от
вѣтъ подняли старыя жалобы, что „титла пишутъ пе 
справчиво44. Наконецъ, прислана была въ Москву 
запись или свидѣтельство, за подписью всѣхъ .род
ственниковъ и свойственниковъ шляхтича Лубы, ут
верждающее и его, іі родителей его по роду, и спи
сокъ съ конституціи, имѣющей быть и дѣйствитель
но бывшей 5 декабря 1646 г., въ которой запрещает
ся Лубѣ подъ страхомъ смертной казни называться

пли писаться царевичемъ. Но эти документы быліг 
привезены въ Москву въ то самое время, когда па 
престолъ вступилъ Алексѣй Михаиловичъ. Вскорѣ 
Луба былъ отпущенъ въ Польшу, при чемъ Стемп- 
ковскій еще разъ договорился именемъ королевскимъ 
и пановъ радпыхъ, что Луба никогда пе будетъ пре
тендовать па Московскій престолъ. Однако, дѣло 
о Лубѣ этимъ не кончилось. Въ январѣ 1646 г. от
правлены были послы къ Владиславу для поздравле
нія его съ новымъ бракомъ (на Людовпкѣ-Маріи Мап- 
туанской) іі для подтвержденія Поляповскаго мира, 
которые между прочимъ заявили, что великій госу
дарь, не желая крови, для прошенія брата своего ко
роля, отпустилъ Лубу въ ІІолыпу; по вездѣ ѣдучп 
дорогою, въ Минскѣ и другихъ мѣстахъ, назывался 
онъ царевичемъ московскимъ по прежнему; говорилъ, 
что посылали его.въ Москву для освѣдомленія;, и буд
то великій государь призналъ его прямымъ сыномъ 
разстриги44. Кромѣ того, послы упрекали польское 
правительство въ томъ, что Луба пользуется полною 
свободою и состоитъ при королевской пѣхотѣ писа
ремъ. Паны отвѣчали, что Луба находится подъ 
крѣпкимъ надзоромъ и на королевской службѣ не со
стоитъ. Затѣмъ русскіе послы возвратились въ Мос
кву, получивши подтвержденіе Поляповскаго догово
ра и записи Стемпковскаго о Лубѣ.

Такъ окончилось это любопытное дѣло. Мы счита
ли нужнымъ изложить его съ такою подробностію 
для того, чтобы выяснить отношеніе къ этому дѣлу 
Аѳанасія Филиповича, къ разсказу о жизни котораго 
намъ нужно возвратиться.

IV.
Возврагцвніе Аѳанасія въ Брестъ. Вторичное заключеніе 
его въ Іпеміеицу. Вторая суплика Аѳанасія къ королю 
( „іІовинѵЛр. Мысли его объ уніи и ея послѣдствіяхъ, о рим
ской церкви и отношеніи католиковъ и уніятовъ къ право- 

сл&виъгмъ. Замѣчанія Аѳанасія объ Иванѣ Лубѣ.

Изъ Кракова Аѳанасій поѣхалъ въ Варшаву, что
бы выкупить привилегію, о которой писалъ къ нему 
Зычевскій.
золотыхъ.
замѣтилъ, что эта привилегія не занесена въ метрики, 
и потому не сталъ больше хлопотать 
вратившись въ
услышалъ во время молитвы голосъ отъ иконы купя- 
тпцкоіі Божіей Матери, которая иовелѣла ему еще 
разъ супликовать въ Варшавѣ па будущемъ сеймѣ 
„о вынищене грунтовное унеи проклятой. Добре бу
детъ, если услухаютъ и выпиіцатъ еп: поживутъ еще 
въ приданыхъ лѣтахъ щасливе, ибо и планеты ука- 
зуютъ Меркуріуша для Венери ласковость въ тыхъ 
лѣтехъ 1)“. Голосъ свыше требовалъ, чтобы Аѳапа-

Но послѣдній за печать требовалъ (5000 
Аѳанасіи давалъ уже задатокъ, но тутъ

о нсіі. Воз-
Брестъ онъ снова, по его словамъ,
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сій взывалъ и ко всѣмъ вообще христіанамъ, „абы въ і 
порядокъ правдивый, духовный, седми синодами по- 
стаповленый, пришли..., абы былъ надъ всѣми единъ 
пастырь Іисусъ Христосъ, а не папсжъ, и едва овчар
ня Іисусъ Христова, а не папежова1)”. Аѳанасій 
началъ уже готовиться къ этому сейму, по въ это 
время по приказанію короля оііъ былъ отправленъ въ 
Варшаву и заключенъ въ темницу по дѣлу о Дмитріе
вичѣ и пробылъ въ оковахъ болѣе года. Тамъ же, 
говоритъ Аѳанасій, ,,зъ везепя указавши невинность 
мою взглядомъ цареЬпча московскаго, объясняю о со
бѣ пеидзномъ, же естемъ слугою Бозскимъ и въ якой 
справѣ одъ давного часу волею Бозскою услугую, и 
власне подъ чдсъ сейму року 1645, гды кроль нань 
зъ другою южъ малжонкою жешітися мѣлъ, выписалъ 
православнымъ: ІІовинъг правовѣрнымъ пожаданые о 
успокоеніи вѣры и церкви православной восточной, якъ 
бы оуплипуючи предъ нимъ. до кроля пана и до сенату 
его всего, ведлугъ титуловъ каждого 2)”. Эти ,,Новпны‘! 
и составляютъ важнѣйшую часть „Діаріуша” Аѳана-; 
сія Фплпповича. |

Какъ ыы видѣли выше, Аѳанасій попалъ теперь 
въ темницу не за религіозную свою ревность, а по 
дѣлу о Дмитріевичѣ. Польское правительство, за
ключивъ его въ темшщу, имѣло въ виду гарантиро
вать этимъ личную неприкосновенность и выдачу 
московскимъ правительствомъ Ивана Лубы. Что же 
касается религіозной ревности Аѳанасія, то опа и те
перь нисколько не ослабѣла. Аѳанасій постоянно 
былъ вѣренъ себѣ. Мы видѣли, съ какою смѣлостью 
защищалъ онъ православіе противъ латинства и уніи 
и съ какою послѣдовательностію преслѣдовалъ онъ 
свои цѣли. По поводу заключенія своего въ темницу 
Аѳанасій говоритъ: „ІЦожъ я, пепдзпыіі робакъ, за 
обмову о собѣ дамъ, гды то Творца мой Іисусъ Хри
стосъ и Матка Его Пречистая Богородица купятиц- 
кая такъ трудную, дивную и бардзо великую справу 
и псйіугу па мене, покорного, якъ па быдлетко Вала
амово, вложити везволплп? О, Іисусе Хрпсте, мой 
Одкуппт&лю! (Чп не волѣлъ бымъ я, пеидзпыіі, спдѣ- 
ти въ мопастыру, якъ другій духовный отцеве и бра
тіи мои, молячпся Тебѣ, Творцу моему, за себе и «а 
всю вяадзу, духовную и свѣтскую, а особливе за до
бродѣевъ моихъ? Чп не уважалемъ я того собѣ? 
УважЗ.темъ п уважаю, дпвуючпся непонятымъ спра
вамъ Его святымъ. Подаю то до иобожіюго уваже
на вашей кролевскон милости пану и добродѣеви 
мнѣ велце милостивому, што бымъ я мѣлъ чинити 
ііендзпый чловѣкъ^ ' простакъ, гарбарчикъ, калугеръ 

убогій, межи монархами свѣта, вашою кролевскою 
милостью и царомъ московскимъ, гды бы не было въ 
томъ особливой воли и опатрпости Бога въ Троицы 
Святой Едпного? Поневажъ самъ рачитъ мовптп: 
„безъ Мене не можете творити ішчегоже

Далѣе въ „Новинахъ “ Аѳанасій много интересна
го говоритъ о началѣ уніи и ея послѣдствіяхъ. Онъ 
доказываетъ, что унія проклята, прежде всего потому 
что уніяты отбѣжали отъ своего пастыря,'1 патріарха 
константинопольскаго, который имѣетъ равную ду
ховную власть съ другими четырьмя патріархами, и 
перешли къ другому пастырю, папѣ римскому. „Вѣ
дати и тое потреба, якъ люциперови зъ паіівыіпіпого 
неба зтручене, такъ унитови зъ церповного неба, для 
пожаданя столпа сенаторскаго, проклятство ся стало. 
Грѣхъ Содомскій и ингиге великіе своеволи въ велебныхъ 
отцевъ, для певныхъ сродповъ, опушаются, лечъ пыха 
('гордость) проклятая найбарзѣй ся ганити муситъ. ІІо- 
тіп, предъ владыцтвомъ, каштеляномъ Берестеііскпмъ 
будучи, мѣлъ столокъ въ сенатѣ. Гды зась зосталъ 
владыкою, опого ему умкнспо. Зачпмъ разумѣвши о 
собѣ много, въ розныхъ особахъ п у папа Вилепского 
Ходкіевпча порады шукалъ и бадался: „чему то подъ 
кролемъ ІІолскпмъ водности маешъ сиолпые (одина
ковыя), а не засѣдаешь стояковъ съ бііскупами?“ 
Теды духовные Римскіе порядили оному, же ,,за при
чиною короля папа: гды будете мѣтп одъ отца свято
го, Старого Риму папёжа, благословенство, то латво 
вамъ будетъ мѣтп меже нами и столокъ сенаторскій”., 
Лотій тедьт, для самого столпа сенаторскаго, зъ Тер- 
лецкпмъ, зъ Рогозою и зъ пнпппйті наслѣдовцами сво
ими, таемне иамовившися, выборнѣйшпхъ людей пра
вовѣрныхъ зъ пароду Россійского, такъ княжатъ, па
новъ, яко и земянъ обывателей нѣкоторыхъ, въ реестръ 
списалъ, именемъ всей церкви Россійской православ
ной восточной, здрадливе, не иомнячп па клятву, ко
торую іі самъ на себе писалъ и выдалъ, Римскому 
папежова, ведлугъ приняти вѣры и креста святого, 
до народу Россійского жналеіиачому, послушенство 
оддалъ. Еднакъ, за тое*  ‘стояка не одержавъ. Толко, 
зъ похлѣбства Яйенжій и порады ихъ особливой, лас
ку кроагевскую въ оборонѣ (защитѣ) увей ц Фупдяцій 
ихъ церковныхъ до сего часу мѣлъ 2).

„Одъ того теды часу, взявши ненависть, за злою 
ОФерою своею и за непоряднымъ уроженемся въ той про
клятой упеп,—-якъ Каинъ Авеляп Измапл ьісаака,, такъ 
проклятый упитъ православного брата своего забіялъ 
іі преслядовалъ, и ажъ но сесь часъ, за помочью по- 
хлѣбцовъ и противныхъ правды своя той ведлугъ ча-

что Аоапасій, какъ человѣкъ своего времени, не относился 
критически къ астрологіи и алхиміи.

Ж Русск. истор. библ. IV, 98—100.
Ч ІЬій. 82—83.

') ІЬісІ. 100-101.
2) О причинахъ, почему уніятскіе іерархи, получившіе 

богатыя донаціи (монастыри, имѣнія), не удостоились 'права 
засѣдать въ сенатѣ, см. у Кояловича: Литовская Церковная 
унія т. II. стр. 252.

с
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су за попущенемъ Божіимъ,—що хотѣлъ, то броилъ: 
людей убогихъ вшелякого стану—такъ въ братствахъ 
церковныхъ, якъ и въ радахъ вшелякихъ, судовыхъ 
и цеховыхъ будучихъ, потваряючи незбожне зо всего 
що маютъ православные христіане: зъ вѣры право
славной, зъ сумненя чпстого, зъ славы доброй и мает
ности и зо всего почтивого—злуплялъ, торгалъ и шар- 
палъ и розмаите мордовалъ и забивалъ: а надъ то — 
що болшая—церкви печатовалъ, одбиралъ, ншцилъ, 
внивечъ оборочалъ; набожеиства сумненыо побожно
му волного заборонялъ; въ мѣстахъ, въ мѣстечкахъ и 
селахъ, въ добрахъ (имѣніяхъ) кролевскпхъ и шля
хетскихъ, якъ то въ Люблина, Сокалю, въ Бѣлску, 
въ Полоцку, Витепску, Острогу, Лвови, Грубешовп, 
въ Белзи, Кобрпню, Берестю и въ иншихъ, ажъ наз- 
бытъ прпкрости п злости выражалъ и преслѣдовалъ. 
Въ многихъ розныхъ мѣйсцахъ въ панствѣ томъ хри
стіанскомъ непотребные колотнѣ для (вслѣдствіе) той 
проклятой унеи ажъ по сесь часъ дѣялися. На оста
токъ, № зъ козаками внутрняя война непотребная, для 
той унеи проклятой, была. Для тоей, милость (люоовь) 
немалъ въ всѣхъ высхла; для тоей, похлѣбства, ла
комства, зазрости, зрады, нецноты и найбарзѣй пыха 
ся проклятая замножпла; для тоей, и порядокъ ду
ховный и свѣтскій южъ южъ погинулъ, о которомъ 
сами уже волаютъ: „нерядомъ стоимо“. Отожъ те- 
перъ порядокъ, ведлугъ воли Бозской, стаетъ, теперь 
часъ наступилъ раздѣленья благословенныхъ одъ про
клятыхъ, теперь гнѣвъ справедливый Бозскій и судъ 
Его страшный на лѣвицу пришолъ. Хто маетъ уха 
до слуханя, нехай слухаетъ, што ся то голоситъ, ве
длугъ часу,.мѣстца и потребы *) “.

і) Не одинъ Аѳанасіи Филиповичъ такъ говорилъ о на
чалѣ уніи и ея послѣдствіяхъ. Сравнимъ приведенныя вы
ше слова его со словами другихъ борцовъ за православіе 
противъ уніи въ XVII в. Около 1600 з.іюда появилось 
„Ист орико-иолемическое изслѣдованіе о началѣ и распро
страненіи упіи въ Литвѣ и Зап. Руси и о дѣйствіяхъ ея по
борниковъ, сочиненное нѣкоторымъ Львовскимъ священни
комъ, бывшимъ на брестскомъ соборѣ, въ предостереженіе 
православнымъ". Здѣсь между прочимъ читаемъ: „Пере- 
строга зѣло потребная на потомные часы православнымъ 
Христіаномъ святые каѳолическіе Восточное Церкве сыномъ, 
абы вѣдали, яко нѣкоторые епископове панствъ коронныхъ, 
которые исперва завше подъ владзою и подъ послушен
ствомъ святѣйшаго Вселенскаго Константинопольскаго на- 
трі арха были, а потомъ не спасенія ради душъ своихъ, аль- 
бо врученныхъ собѣ, эле для певныхъ причинъ своихъ и доча-
сныхъ пожитковъ отъ своего патріарха отступили, и Рим
скому папежови въ послушенство ся отдали, и великіе замѣ
шанія въ людехъ учинили"... (Акты Зап. Россіи Т. 4, №
149). Пространно о началѣ и послѣдствіяхъ уніи говоритъ 
и знаменитый Захарія Кшіыстенскій въ своей „Палинодіи",
написанной въ 1621—1622 годахъ. „Еще ганимо такъ при
чину зачатя тоей унеи, якъ и спосооъ впроваженя и Форито-
ваня оной. А естъ злое зачате и причина—грѣхи и беза-

Аѳанасій предвидитъ возраженіе, что королю 
нѣтъ дѣла до вѣры, что можно вѣрить, кому какъ 
угодно. Это такъ. Не виноватъ король, если кто 
заблуждается въ духовныхъ дѣлахъ. „Але же, за 
помочью кролей ихъ милостей, тоя унея проклятая 
въ панствѣ томъ христіанскомъ зъ допущеня Бозского 
стала; треба справедливымъ судомъ, еъ часѣ замиро- 
номъ, ведлугъ воли Бозской, абы за помочью кролевскою- 
и упала. А хтожъ замѣшаня въ дому повиненъ 
успокоити, если не господарь, звлаща добрый к чу
лый въ повинностяхъ своихъ. Велебные отцеве певне 
южъ того не поправятъ, бо самылъ имъ впродъ треба ся 
поправити! Южъ тутъ дпепутаціп не треба! ІІрей- 
зренемъ то Бозскимъ на елекціп щаелпвой медіато
ромъ покою былъ ваша кролевская милость въ той 
справи, и па коронаціи зъ присягою зашла обѣтнпца 
грунтовне успокоити. А чемужъ ся не успокоила? 
Нехай же ся успокоитъ, бо южъ часъ пришолъ! Не
хай каждый при своей сторонѣ, якъ собѣ подобалъ 
іі заслужилъ, при той зостаетъ: благословенный по 
правицп, а проклятый по лпвпцп“ і) * * * * * * * * х).

конство нѣкоторыхъ владыкъ, въ головахъ—Кирила Луцко - 
го, а за тымъ боязнь карпости зложеня зъ епископства, што 
южъ у патриярхи уряжено было. Исгинпу глаголемъ: не 
любовь ко папежови и вѣрѣ его, але грѣхъ и беззако нпое 
житіе зачало тую незгоду рачей, а не унію. А зась зачатя 
того—тяжко болное беремя або способы суть тыи: Едны — 
подступныи; ижъ той Кприлъ зъ езуитами и зъ иными Ла
тинскими преложеными потаемне порозумѣвшися и отъ пыхъ 
хитрую взявши пораду, ошукалъ епископовъ такъ, жетя па 
голый листы подписали, якобы моцы даючи па дохожепе 
церковныхъ маетностей, гвалтовне здавна выдертыхъ, а на 
онъ часъ вѣрили собѣ, и одинъ о другого щирости держали. 
Другій способы—обѣтницы подвышена на сенаторство и вы- 
вышене фамиліи: чимъ ся не помалу прелстили, бовѣмъ того 
незыщено, хотяжъ ся той обѣтницѣ часто упоминали. Тре
тіи способы, которыми тую дискордію Форитуютъ, суть тыи: 
церквей зъ имѣньемъ однятье, набожеиства заборонлне, волно- 
сти и добръ отоймоване, утиски розмаитыи, преслѣдоване, 
морды, потвари, “гіюявъг, мандаты,урезыски, дементаціи пѣ- 
няжныи и пенованя, батованя, вязеня духовныхъ, проіздьг на 
дорогахъ посполгѵтыхъ и въ мѣстѣхъ пребываня небезпечнъги.

Тыи то суть причины, способы и поступки, презъ кото
рый православный народъ Росскій до уніи зъ костеломъ Рим
скимъ провадятъ, примушаютъ! Уважай же, если то зъ Ду
ха Святого почалося, и отъ того ли ся провадитъ?! Але—не 
дивъ: якое зачатье—такое и рожденіе, такій и овоць, и по
томство такоежъ!! Штожъ за потѣха зъ того рожаю, а што 
за потомство? Не иныи, ено—ростырки, тумулты, суспѣціи 
розмаитыи, непріазни, кровопролитья и недуфаня! Што 
предъ тымъ была згода и милость, то нынѣ ростырки и не
пріязни; што передъ тымъ пріятелѣ, то нынѣ вороги; якового 
мы, старая Русь, серца на Татары и на Турки, такого унея- 
товѣ на насъ, людей невинныхъ; скутки, который на насъ 
выконнваютъ, высвѣдчаютъ ихъ таковыхъ быти! Штожъ 
за конецъ таковому злому дѣлу? Певне—злый ш нещастли- 
выгі!“. (Русск. историч. библ. Т. IV, 1113—1114).

і) ІЬісІ. 101-105.
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Затѣмъ Аѳанасій говоритъ о Дмитріевичѣ. „Сто
роны Дмитровича добре ся стало за ласкою Божіею: 
же оного ваша кролевская милость, панъ мой мило
стивый, якъ правдивый въ пріазни до кождого, на 
признанье чимъ есть—до царя Московского послати 
рачилъ. Неслушно бовѣмъ пану, зъ натуры и зъ 
дару особлпвого Бозского такъ будучи справедли
вымъ, мѣшатися въ справы несправедливые. Лацно 
познати каждому, гды бы былъ зъ Мнишковны, вое- 
водзіанкп сапдомпрской, Дмитровичомъ. Значная 
есть Фамилія ихъ милостей пановъ Мнишковъ! Якъ 
панъ кухмистръ Коронный, староста Осецкій, и ин- 
шіе одозвалп бы ся въ повиновацтво (родство, свой
ство), гдыжъ то великая речъ быти правдивымъ цар
скимъ сыномъ. До того еще зъустъ небожчика Сапеги, 
гетмана, слышалемъ, гдымъ педагогомъ былъ. Просилемъ 
килима (ковра) обитъ ему надъ лужкомъ; теды голосно 
зъ гнѣвомъ рекъ: „на що обитя надъ лужкомъ1? хто его 
вѣдаетъ, хто онъ есть'". Я на то реклемъ: „навѣжаючи 
шляхетскіе дѣтки при педагогахъ своихъ шполные^ пы
таются въ кою бы былъ въ опецѣ“. То онъ помысливши, 
заледве казалъ килимокъ и колдерку (одѣяльца) купити. 
Я потомъ врыхлѣ (вскорѣ) законникомъ (монахомъ) зо- 
сталемъ и теперь волею Божіею въ томъ ся найду ю." 
Такимъ образомъ, Сапѣга далеко не роскошно содер
жалъ Лубѵ, хотя получалъ на это по 6000 золотыхъ 
въ годъ. „Ово згола сумматпмъ, продолжаетъ Аѳа
насій, мовится: не на доброе онъ тутъ въ титули 
царскомъ почалъ ся ховатп, бо много злого презъ 
него, якъ презъ инструментъ якій, своволною купою 
а хитростями барзо мудрихъ людей шатанъ (діаволъ) 
проклятый, за допущенемъ Бозскпмъ, могъ бы бро- 
ити. Звлаща, гды бы ся повело шатанови въ цесар
ской сторонѣ, ипшіе речи потомъ вѣдомы будутъ, бо 
нѣсть тайно, еже не открпется“ 1).

Это мѣсто въ „Новинахъ" весьма важно. Изъ 
него ясно видно отношеніе Аѳанасія къ Ивану Дми
тріевичу Лубѣ, ясно видно, что, будучи воспитате
лемъ въ домѣ Сапѣги, Аѳанасій пе зналъ, что опъ 
воспитываетъ и учитъ претендента на московскій 
престолъ, потому что ' Сапѣга не считалъ нужнымъ 
говорить ему истины о Лубѣ. Но дѣло это не могло, 
очевидно, пе интересовать Аѳанасія, особенно послѣ 
того, какъ онъ узналъ, кто таковъ его бывшій воспи
танникъ. Въ Краковѣ Аѳанасій, какъ мы знаемъ, 
имѣя въ виду одну истину, сообщилъ русскому по
слу все. что зналъ о Дмитріевичѣ. При этомъ Аѳа
насій пе отрицалъ, что Луба выдавалъ себя’за царе
вича московскаго, пріѣзжавъ на сеймъ къ королю 
Сигизмунду, и писался царевичемъ московскимъ 
Иваномъ Дмитріевичемъ. Мы уже замѣтили выше, 
что въ донесеніи пословъ объ этомъ ошибочно указа

но время, когда Аѳанасій былъ воспитателемъ Лубы. 
И изъ только что приведенныхъ словъ Аѳанасія ясно, 
что онъ былъ воспитателемъ у Сапѣги еще до по 
стриженія своего въ монашество, когда Луба былъ 
еще мальчикомъ. Но вотъ московское правитель
ство настояло на отправленіи Лубы въ Москву; тог
да Аѳанасія сажаютъ въ темницу. Мы уже видѣли 
съ какою цѣлію это было сдѣлано: дожидали, что 
сдѣлаютъ въ Москвѣ надъ Лубою. Въ темницѣ Аѳа
насій пишетъ свои „Новины", эту свою автобіогра
фію, въ которой подробно и правдиво изображаетъ 
свою жизнь и дѣятельность, направленную на борьбу 
съ уніей и р. католичествомъ за православіе. Какъ 
видно изъ „Новинъ", отношеніе его къ Лубѣ по по
ступленіи въ монашество было самое отдаленное, а 
взглядъ Аѳанасія на него ясно видѣнъ изъ послѣдней 
нашей выписки изъ „Новинъ". Здѣсь Аѳанасій одо
бряетъ польское правительство за то, что оно от
правило Лубу въ Москву, указываетъ на положеніе 
его у Сапѣги и наконецъ сильно упрекаетъ Лубу въ 
томъ, что онъ называлъ себя царевичемъ, вслѣдствіе 
чего можетъ произойти много зла.

Далѣе въ „Новинахъ" Аѳанасій говоритъ, что 
оба эти вопроса, о Дмитріевичѣ и о коренномъ успо
коеніи православной греческой вѣры, онъ кладетъ на 
вѣсы разума его королевской милости и надѣется, 
что легко оудетъ узнать святую справедливость, 
если объ этихъ важныхъ, ясныхъ и великихъ дѣлахъ 
будутъ разсуждать „правымъ розумомъ", тѣмъ бо
лѣе, что военною силою „трудно зъ Богомъ вое- 
Ва™"“ Г₽еба тое памятати, абовѣмъ Богъ Всемо
гучій, въ часп замѣрономъ, якъ хто згрѣшптъ, такъ 
и караетъ: нерядъ нерядомъ стираетъ, — который ся 
тутъ нерядъ ажъ назбытъ замножилъ, звлаща въ ве- 
лебныхъ преложоныхъ". О неустройствѣ (непоряд
ку) церкви римской, продолжаетъ Аѳанасій, правди
во укажетъ кто нибудь другой; „мене зась, нендзно- 
го Аѳанасія, Богъ Сотворитель мой на тое власне 
послалъ, абымъ впродъ о вынпщеню проклятой унеи 
оголосплъ и объяснилъ", что онъ и исполнилъ. За
тѣмъ Аѳанасій приводить пѣсню, сочиненную ішъ 
въ темницѣ въ духѣ его супликъ и положенную на 
ноты,—и оканчиваетъ „Новины", эту вторую супли- 
ку къ королю, разными пожеланіями ему, п между 
прочимъ желаетъ ему „облюбеницу мѣти зъ Мос
квы". Потомъ все таки онъ сдѣлалъ прибавку о не
устройствѣ римской церкви и второю причиною это
го неустройства, послѣ отпаденія римскихъ папъ отъ 
союза съ другими патріархами, видитъ въ томъ, что 
папъ избираютъ не высшія или равныя имъ духов
ныя лица, какъ это дѣлается въ церкви православной 
при избраніи патріарховъ, а низшія — кардиналы. 
Послѣ отдѣленія римской церкви отъ восточной, про
должаетъ Аѳанасій, все усиливалась несправедли-’) ІЫй. 105—106.
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вость, которая должна вскорѣ вызвать страшный 
судъ Божій. „Тылко еще за причиною (ходатай
ствомъ) Пречистой Богородици, Матки милосерда, 
надъ народомъ людскимъ срогости своей Богъ Все
могучій Фолгуетъ, и то взглядомъ посполства и убо
гихъ людей, которыхъ великое мпозство звлаща до 
Пречистой Богородици побожныхъ правдиве ся най- 
дуетъ. Але панове и преложоные згола въ звѣровъ 
и птаховъ драпежныхъ ся перекинули и подобными 
стали, а праве южъ и надъ звѣровъ подданныхъ сво
ихъ и
збыткуютъ.
милосердіе найбарзѣй готуютъ собѣ пекелныи 
ныи муки“ *).

убогихъ людей драпежатъ и надъ ними ся, 
А тое вѣдати потреба, ижъ пыха и не- ■ 

вѣч-

(Продолженіе будетъ).

извъстія г замѣтки.
Похороны б. Холмскаго епископа Михаила Куземскаго.

Галицкая Русь понесла на дняхъ, какъ извѣстно, чувстви
тельную утрату: 23 ноября (5 декабря) въ 11 часовъ ночи въ 
селѣ Ляшкахъ-Горѣшнихъ, бобрецкаго уѣзда, вблизи Львова, 
скончался въ своемъ имѣніи на 71 году б. холмскій греко
уніятскій епископъ преосвященный Михаилъ Куземскій. По
койный много лѣтъ руководилъ русскою партіею въ Галичи
нѣ и его политическая программа остается до сихъ поръ не
измѣнною. Галицкая русская газета „Слово“ почтила па
мять покойнаго епископа біографическимъ очеркомъ иго жиз
ни и дѣятельности, съ описаніемъ похоронной церемоніи. Не 
будемъ останавливаться на біографіи епископа Куземскаго: 
она извѣстна нашимъ читателямъ (Х.-В. Еп. Вѣсти. X 9)' 
Заимствуемъ изъ „Слова” только описаніе его похоронъ, съ 
сохраненіемъ особенностей языка этой газеты.

ма великое похоронное шествіе изъ архикаѳедральнаго хра
ма улицею (теперь) Мицкевича и Поезуитскою (теперь Ягел- 
лонскою) въ городъ, поступая поважно при звукахъ коло
коловъ всѣхъ львовскихъ церквей улицею Короля - Людо
вика, Маріинскою и Вернардинскою площадями, далѣе 
улицею Пекарскою на Лычаковское кладбище. Тѣло ар
хіерея, сложенное въ металевой трумнѣ, несли на пере
мѣну богословы наши, тоже алюмны латинскаго обряда 
и молодшіи міряне. Передъ трумною несено архіерейскія 
инсигнія, жезлъ и митру, а на багряной подушцѣ ордены 
покойнаго, за тѣломъ же поступалъ караванный возъ, на 
которомъ были вѣнцы вышеповеденныхъ Обществъ. Вы
сокопреосвященный митрополитъ велъ самъ похоронное ше
ствіе, въ сопроводѣ весьма численнаго духовенства высшого 
и низшого, одѣтого въ багряный ризы, а за трумною шелъ 
г. сов. Ковальскій съ родиною своею, яко наиблизшій срод
никъ покойнаі о владыки. Друзей, почитателей и знакомыхъ 
покойнаго, тоже другихъ вѣрныхъ нашего обряда, мимо силь
наго мороза и неизвѣстнаго многимъ львовскимъ жителямъ 
дня похорона было много. Всѣ вышеповеденные институціи 
и общества наши были спрезентованы. Въ похоронѣ приня
ло участіе также духовенство латинскаго и армянскаго об
рядовъ. Духовенства нашего изъ провинціи было немного 
по поводу, что похороны были прискорены, но мы убѣждены, 
что было бы сегодня пріѣхало на похороны весьма много на
шихъ священниковъ изъ провинціи. Изъ Перемышля былъ, 
между иными, высокопреподобный крылошанинъ Кордасе- 
вичъ. Похоронное шествіе прибыло на кладбище въ 4 часа 
вечеромъ. Здѣсь, послѣ отправленныхъ клиромъ молебствій, 
сложено тлѣнный останки нашего Михаила въ родинной мо
гилѣ коло его дочери и внучки на вѣчное упокоеніе, а на 
трумнѣ сложено всѣ вѣнцы, ленты же вѣнцовъ сохранены 
будутъ въ Народномъ Домѣ на вѣчную памятку. Такъ от
давши послѣднюю честь и послугу первѣйшему нашему па
тріоту и дѣятелю, возвращались мы со смущеннымъ серд
цемъ и опечаленною дуіііою въ городъ... Куземскаго нѣтъ 
уже между нами... Да, нѣтъ его уже, но есть и будетъ съ 
нами его безсмертный духъ, его энергическая, твердая якъ 
скала воля, его неусыпный трудъ, есть и будутъ съ нами 
неизгладимый слѣды его долголѣтной въ пользу Галицкой 
Руси дѣятельности, начавшейся еще въ сороковыхъ годахъ, 

і а окончившейся съ послѣднимъ дыханіемъ его жизни... И якъ 
Дѣло преосвященнаго архіерея привезено было въ ночи | долго Галицкой Руси станетъ, такъ долго жива будетъ па-

* і мять его между нами — на земли той Руси, которую онъ 
такъ горячо любилъ и такъ благоразумно нею и ея дѣлами 
выше чверть столѣтія руководилъ.... На скрыжаляхъ же но
вѣйшей исторіи нашей Галицкой Руси записаны будутъ его 
дѣла неизгладимыми чертами и передадутъ память о немъ 
найпозднѣйшимъ поколѣніямъ, который съ честію и благо
дарностію вспомнутъ имя его. И будетъ память его отъ ро
да въ родъ’“ („Слово“ 29 ноября ч. 128 и 129).

К. С.

изъ недѣли на понедѣлокъ львовско-черновецкою желѣзною 
дорогою изъ Ляшокъ-Горѣшнихъ во Львовъ и сложено здѣсь 
въ архикаѳедральномъ храмѣ на великомъ катафалкѣ, кото
рый обставленъ былъ многочисленнымъ свѣтломъ и пр. Ка
тафалкъ былъ во вторникъ украшенъ великолѣпными вѣнца
ми изъ живыхъ цвѣтовъ, поднесенными нашими института
ми и обществами, именно: Народный Домъ, Ставропигійскій 
Институтъ, Галицко-Русская матица, Русская рада, Обще
ство имени Михаила Качковскаго, Общество русскихъ дамъ, 
Русское Касино и Академическій кружокъ. На широкихъ и 
долгихъ лентахъ при каждомъ вѣнцѣ напечатаны были наз
ванія тѣхъ Обществъ. Похороны, назначенный первоначаль
но на четвергъ, т. е. на нынѣшній день, совершены, на же
ланіе родныхъ покойнаго архіерея, позавчера, т. е. во втор
никъ. Уже въ ’/а8 часа утра того дня начались ритуаломъ 
нашимъ предписанный богослуженія, окончившійся послѣ 
2-го часа по полудни. Передъ 3-мъ часомъ двинулось весь-

і) іыа. 106—112.
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I.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" 
(еженедѣльное изданіе, отъ 2-хъ до 4-хъ печатныхъ 

листовъ въ номерѣ)
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" 
(двухмѣсячное — отъ 18 до 24-хъ печатныхъ ли

стовъ въ каждой книжкѣ) 
будутъ издаваться при с.-петербургской дух. академіи въ 
1880 году на прежнихъ основаніяхъ. Въ обоихъ журналахъ 
въ теченіи года напечатается болѣе 260 листовъ убористаго 
шрифта. При „Христіанскомъ Чтеніи" въ слѣдующемъ 
году будетъ продолжаться начатое въ настоящемъ печатаніе

Толкованій на Ветхій Завѣтъ, 
съ особымъ счетомъ страницъ, такъ что къ концу 1880 го
да составится второй выпускъ „Толкованій" — объемомъ 
больше 25 печатныхъ листовъ (во второмъ выпускѣ будетъ 

окончено „Толкованіе на книгу пророка Іереміи").’ 
Годовая цѣна за оба журнала и съ „Толкованіями на 

Ветхій Завѣтъ" — семь руб. еъ пересылкою; отдѣльно за 
„Церковный Вѣстникъ"—пять руб., за „Христіанское Чте
ніе" съ „Толкованіями" — пять руб. Номера „Церковнаго 
Вѣстника" по 15 доп.

Иногородные надписываютъ свои требованія прямо: 
Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
Чтенія" въ С.-Петербургѣ.

Адресъ Редакціи, гдѣ принимаются статьи и объявле
нія для напечатанія: Невскій проспектъ, домъ № 125, квар.

2. Редакторъ для личныхъ объясненій съ нимъ прини
маетъ по понедѣльникамъ отъ 6 до 9 час. вечера и по суб
ботамъ отъ 9 до 12 ч. утра.
Въ конторѣ редакціи и въ ея петербургскомъ и московскомъ отдѣленіяхъ 

можно получать полные экземпляры

„Церковн. Вѣсти." и „Христіан. Чтенія"
за 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг.

по пяти рублей за оба журнала за годъ (вмѣсто семи) и по 
три рубля за годовой экземпляръ каждаго журнала отдѣльно.

II.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА 

„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ” 
въ 1880 году.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" издает
ся, по благословенію Святѣйшаго Синода, при кіевской ду
ховной семинаріи съ 1860 года. Поставивъ своею особенною 
задачею способствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ вы
сокомъ служеніи строителей тайнъ Божіихъ и въ многотру
дной обязанности учителей народныхъ, а также быть орга
номъ ихъ дѣятельности, ихъ желаній и потребностей, этотъ 
журналъ съ самаго начала своего изданія и доселѣ остается 
неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ. Насколько добросовѣстно 
редакція журнала „Руководство для сельскихъ пастырей" 
выполняетъ задачу своего изданія, это достаточно понято 
и оцѣнено постоянными подписчиками на него.

Съ наступленіемъ 1880 года редакція будетъ продолжать 
свое изданіе съ тѣмъ же усердіемъ и исправностію, но той 

же программѣ, утвержденной Св. Синодомъ, и въ томъ же 
направленіи, отъ котораго уклониться она не желаетъ и не 
можетъ.

„Руководство для сельскихъ пастырей" выходитъ ежене
дѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ объемѣ 
отъ полтора до 3-хъ печатныхъ листовъ. Годовое изданіе 
составитъ три тома, каждый приблизительно отъ 35-ти до 
40-ка печатныхъ листовъ, съ особеннытъ оглавленіемъ и осо
бенною нумераціею страницъ.

Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской 
имперім 6 рублей серебромъ. Плата за журналъ по оффи
ціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, правле
ній духовныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ бытъ, по 
примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 1880 года.

Въ редакціи этого журнала продаются: 1) экземпляры 
„Руководства для сельскихъ пастырей" за 1861, 1864, 1865 
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 годы.’ 
При требованіи журнала за всѣ означенные годы можетъ 
быть дѣлаема уступка но особому соглашенію съ редакціею.

„ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
■въ 1880 году будетъ издаваться на прежнихъ основа

ніяхъ.
М .„Православное Обозрѣніе", учено-литературный жур

налъ богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ 
ихъ съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, крити
ки и библіографіи, современной проповѣди, церковно-обще
ственныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ 
событіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемѣся
чно книжками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна съ пересылкой 7 рублей.
Подписка принимается: въ Москвѣ у редактора журна

ла, священника при церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ 
воротъ, II. Преображенскаго и у извѣстныхъ книгопродав
цевъ. Иногородные благоволятъ адресоваться исключительно 
такъ: въ редакцію „Православнаго Обозрѣнія", въ Москвѣ.

Подписка на 1879 годъ продолжается.
Цѣна „Православнаго Обозрѣнія" за 1875, 1876, 1877 

и 1878 годъ остается прежняя, т.-е. 7 руб. съ перес. за годъ.

Въ редакціи можно получать:
1) „Указатель къ Православному Обозрѣнію"^ за один

надцать лѣтъ 1860—1870 годовъ, составленный П. А. Ефре
мовымъ. Цѣна „Указателя" 50 коп. съ перес.

2) „Псалтырь" въ новомъ славянскомъ переводѣ, Амвро
сія, архіепископа Московскаго. Москва, 1878 года. Цѣна 50 к.

Редакторъ издатель П. Преображенскій.

Въ 1880 году при Кіевской Духовной Академіи 
будутъ издаваться

по прежде утвержденнымъ программамъ:
1) КІЕВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ, церковная, по пре

имуществу мѣстная, газета. Программа ея въ общемъ слѣ
дующая. Отдѣлъ Оффиціальный: Высочайшіе манифесты и 
повелѣнія, сѵнодальные указы и правительственныя распо
ряженія, относящіяся къ кіевской епархіи, мѣстныя адми
нистративныя распоряженія и извѣстія и проч. Отдѣлъ не- 
ОФФИціальный: мѣстныя церковныя историко-статистическія 
извѣстія и достопримѣчательные письменные памятники, 
хроника мѣстная и общецерковная, извѣстія о замѣчатель
ныхъ событіяхъ церковной жизни въ церкви русской, вос
точной, западной и проч.
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2) ІИИШРЕСНОІ ЧТЕНІЕ- журналъ религіозно-нравственнаго I 
содержанія и характера въ общедоступномъ и общеназида- 
"ельномъ изложеніи. Въ немъ будутъ помѣщаемы общепо
нятныя статьи, служащія къ уразумѣнію слова Божія, бого
служенія и обрядовъ православной церкви, къ утвержденію 1 
въ сердцѣ любви, вѣры и упованія христіанскаго и тому под.

3) ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ, журналъ науч
наго содержанія и характера. Въ немъ будутъ помѣщаемы 
научныя статьи по всѣмъ отраслямъ наукъ, преподаваемыхъ 
въ духовной академіи, по предметамъ общезанимательныя, 
по изложенію доступныя большинству читателей и никакъ 
не въ видѣ сырыхъ матеріаловъ. При журналѣ будутъ про 
должаться переводы твореній блаженнаго Ёеронима и Авгу
стина.—Изъ твореній бл. Іеронима въ слѣдующемъ 1880 г. 
будутъ издаваться его знаменитыя толкованія на ветхоза
вѣтныя книги; изъ твореній бл. Августина—его знаменитѣй
шее твореніе—о градѣ Божіемъ.

„Епархіальныя вѣдомости" будутъ выходить еженедѣль
но въ четвертку, въ два столбца, не менѣе одного листа въ 
недѣлю. „Воскресное Чтеніе" будетъ выходить также еже
недѣльно, въ прежнемъ Форматѣ, въ четвертку, въ два столб
ца, не менѣе одного листа въ недѣлю. „Труды кіевской 
духовной Академіи" будутъ выходить ежемѣсячно книжка
ми не менѣе 12 листовъ, изъ коихъ около 5 заняты перево
дами твореній блаж. Іеронима и Августина и не менѣе 7 
оригинальными статьями. Изъ годоваго изданія „Трудовъ" 
составятся: одинъ томъ твореній бл. Августина, одинъ томъ 
твореній бл. Іеронима и три тома статей, каждый около 30 
печ. листовъ, съ особомъ счетомъ страницъ.

Цѣна за годъ съ пересылкою: Епархіальныхъ Вѣдомостей 
3 р. 60 к., Воскреснаго чтенія—4 р.; Трудовъ кіевской ду
ховной Академіи—-7 р.; Епархіальныхъ Вѣдомостеіі вмѣстѣ 
съ Воскреснымъ Чтеніемъ—7 р.; Епарх. Вѣдомостей съ Тру
дами--10 р.; Воскреснаго Чтенія съ Трудами—10 р.; Епар
хіальныхъ Вѣдомостей съ Воскреснымъ Чтеніемъ и Труда
ми—12 руб.

Объ изданіи въ году
ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ИСТОРИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА СЪ РИСУНКАМИ

„ДРЕВНЯЯ И НОВАЯ РОССІЯ'.
Время, обнимающее пять лѣтъ, упрочило существованіе 

историческаго изданія нашего — „ Д’р евняя и Новая 
Р оссі я".

Октябрская книжка нашего журнала, открывающая со
бою пятнадцатый томъ ^Древней и НовойРос-- 
сіи", вышла подъ новою редакціею. Это обстоятельство на
лагаетъ на насъ обязанность Мазать нѣсколько словъ о на
шихъ воззрѣніяхъ на предлежащее намъ дѣло, на тотъ путь, 
по которому мы намѣрены вести наше уѣданіе.

Истина, полагаемъ, извѣстная и^ртребующая доказатель
ствъ: что, безъ серьезнаго и всесторонняго изученія истори
ческаго и современнаго быта того или другаго государства 
и народа, невозможны ни умственные, ни нравственные, пи 
даже матеріальные успѣхи,—невозможно безпрепятственное 
и безошибочное движеніе впередъ, —невозможно успѣшное и 
прочное разрѣшеніе государственныхъ и общественныхъ во
просовъ. Не изучая серьезно прошлое и настоящее въ ихъ 
взаимной связи между собою, легко можно сойти съ истин
наго пути и уклониться въ сторону. Паука и жизнь нераз
лучны между собою, немыслимы одна безъ другой: наука 
сообщаетъ современной жизни знаніе, основанную па опытѣ 
предшественниковъ прочность, вввможпую безошибочность, 
словомъ—даетъ ей смыслъ; а жизнь, предлагая запросы нау 
кѣ вливаетъ въ нее интересъ, содѣйствуетъ ея распростране
нію, словомъ—сообщаетъ ей силу и значеніе.

Эта истина, разумѣется, приложима и должна быть при
лагаема также и къ Русскому государству и народу: всесто 
роннее изученіе древнцр . и новой Россіи поможетъ уяснить 
тѣ задачи въ жизни государственно^, церковной, обществен
ной и народной, которыя предлежать нашему отечеству.

Давно уже замѣчено, что, въ дѣлѣ реформъ, новая Рус
ская исторія (начиная съ Петра) рѣзко оуличается отъ исто

ріи Западно-Европейскихъ государствъ: тамъ всѣ реформы 
требовались снизу, у насъ же, вслѣдствіе особыхъ условій, 
они предлагаются сверху и увлекаютъ за собою и общество, 
и народъ. Такое отношеніе къ государетвенио-земскому со
вершенствованію съ особенною силою проявилось въ нынѣш
нее царствованіе: колоссальныя реформы (крестьянская, зем
ская, судебная, воинская) коренныъ образомъ измѣнили нашъ 
бытъ и вывели всю страну на іщірокую, столбовую дорогу. 
Въ этомъ дальнѣйшемъ выполненіи освободительной миссіи 
каждый долженъ помогать государству, — и новая редакція 
историческаго журнала „Древняя и Н о в а я Россія" по
старается вложить и съ своей стороны посильную лепту, въ 
предѣлахъ своей программы. Мы постараемся не обойти эти 
задачи, по оставить ихъ безъ указанія, и по нѣкоторымъ во
просамъ предложимъ историческія справки, въ видѣ ряда 
статей, или отдѣльной монографіи. Эти справки, эти истори
ческія провѣрки народившихся и нарождающихся вопросовъ 
необходимы для нашего отечества въ его теперешнемъ по
ложеніи.

Все до этихъ норъ -сказанное нами относится собственно 
къ прикладной исторіи, отвѣчающей на современные, жизнен
ные запросы. Но въ пашемъ журналѣ, конечно, будутъ помѣ
щаемы и статьи, хотя совершенно спеціальныя, касающіяся 
того или другаго научнаго вопроса, но, во всякомъ случаѣ, 
вносящія свѣтъ въ какой-нибудь темный или малоизвѣстный 
уголъ. На это новая редакція обратитъ особенное вниманіе 
и, при каждомъ случаѣ, постарается опредѣлить и указать, 
что новаго даетъ подобная спеціальная статья.

Чтобы выполнить предлежащую намъ задачу, необходимо 
сочувствіе и содѣйствіе со стороны писателей и ученыхъ, ка
кую бы область исторіи отечественной и быта они ни разра- 
ботывали: государственную, церковную, правовую, этнографи
ческую, экономическую и т. д. Намъ выражено это сочув
ствіе и обѣщано содѣйствіе, а отъ нѣкоторыхъ уже получены 
статьи и матеріалы. Считаемъ здѣсь нужнымъ замѣтить., 
что могутъ присылать въ редакцію свои труды и матеріалы 
также и тѣ лица, которыя намъ совершенно неизвѣстны. 
Уважая авторитеты, новая редакція журнала „Дрс вняя и 
Новая Россія", однако, не думаетъ ограничиваться одни
ми извѣстными именами; редакція не откажетъ принять на 
страницы своего журнала труды молодыхъ, начинающихъ 
ученыхъ, труды, отвѣчающіе на нашу программу, удовлет
воряющіе нашимъ цѣлямъ и задачамъ. Вывести, при посред
ствѣ нашего журнала, одно-другое новое имя, отмѣченное 
печатью дарованія, весьма бы польстило вполнѣ естествен
ному самолюбію повой редакціи. Конечно, это нѣсколько 
труднѣе, заботливѣе, чѣмъ сЬздавать или строить успѣхъ 
журнала исключительно на готовыхъ, давно уже извѣстныхъ 
именахъ, по, во всякомъ случаѣ, мы будемъ стираться не 
прбйти мимо начинающаго писательскую дѣятельность да
рованія.

Программа нашего журнала остается та же, которая ут
верждена пятъ лѣтъ назадъ, при основаніи изданія „Древ
няя и НоваяР оссі я"<Она достаточно обширна, и лишь 
требуетъ дѣятельнаго вниманія со стороны редакціи, для 
равномѣрнаго, во всѣхъ частяхъ, выполненія ея. Разумѣется 
это будетъ первѣйшею обязанностью новой редакціи, іцгго- 
рая потщится, чтобы издаваемый и редактируемый ею жур- 
налъ былъ дѣйствительно жур налъ, съ извѣстною общею 
идеею и съ разнообразными отдѣлами, отвѣчающими про
граммѣ и исчерпывающими ее, а пе простой сборникъ случай
но доставленныхъ статей и матеріаловъ.

Руководясь этими правилами, новая редакція ежемѣсяч
наго историческаго журнала съ рисунками „Древняя и 
Новая Россія" будетъ предлагать своимъ читателямъ, по 
возможности въ каждой книжкѣ, слѣдующіе отдѣлы:

I. Монографіи, статьи и замѣтки спеціальнаго ха
рактера, по исторіи, литературѣ, быту и искусствамъ. 
Біографіи Русскихъ людей и иноземцевъ (особенно—изъ 
Славянъ), имѣвшихъ отношеніе къ Россіи. Э т п о і р а ф и ч е с- 
к і е и а р х е о л о г и ч е с к і е очерки Русскихъ областей, го
родовъ, мѣстностей, замѣчательныхъ памятниковъ, це’рквей, 
монастырей, .кладбищъ.

II. Статьи и очерки пр прикладной исторіи, т. е. исто 
рическія справки и замѣтки по вопросамъ, занимающимъ въ 
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настоящее время наше государство, церковь и общество. 
Статьи по этому отдѣлу составятъ предметъ особенной за
боты нашей, и мы просимъ нашихъ теперешнихъ и буду
щихъ сотрудниковъ обратить вниманіе на этотъ отдѣлъ.

III. Мемуары, воспоминанія, дневники, записки, ори
гинальныя и переводныя. Письма, документы и прочіе 
матеріалы. Старинныя путешествія Русскихъ лю
дей и иноземцевъ (особенно—изъ Славянъ) по Россіи. Этотъ 
отдѣлъ, которымъ справедливо всѣ интересуются, получитъ 
особенное развитіе.

IV. Народные разказы, повѣрья, легенды, преданія изъ 
еще необнародовыхъ. Въ особенности новая редакція „Д р е- 
вней и Новой Россіи” дорожитъ тѣми преданіями, въ ко
торыхъ заключено народное объясненіе происхожденія уро- 
ч ищныхъ им енъ, т. е. названій населенныхъ мѣстностей, 
рѣкъ, озеръ, овраговъ, полевыхъ, луговыхъ, лѣсныхъ наиме
нованій и т. д. Относительно урочищныхъ именъ еще очень 
мало сдѣлано, почти ничего не собрано и не записано; пото
му редакція не откажетъ помѣщать, отъ времени до време
ни, не одни только отрывочныя извѣстія, но и болѣе полные 
сборники урочищныхъ именъ (но непремѣнно съ народными 
преданіями), обнимающіе цѣлую извѣстную мѣстность.

V. Областная печать и современная лѣтопись. Этотъ 
отдѣлъ, единственный изъ постоянныхъ отдѣловъ при преж
ней редакціи, былъ уже въ нашемъ журналѣ подъ именемъ 
„Замѣтокъ и Новостей”. Онъ основанъ нашимъ постояннымъ 
сотрудникомъ II. А. Гильтебрандтомъ, который будетъ вести 
этотъ отдѣлъ и при новой редакціи, но только въ болѣе ши
рокомъ размѣрѣ и подъ болѣе точнымъ заглавіемъ. Въ преж
нія „Замѣтки и Новости” входило, главнымъ образомъ, обоз
рѣніе провинціальныхъ изданій, лежавшихъ до того времени 
какъ бы подъ спудомъ, и затѣмъ обращалось вниманіе на 
явленія текущей жизни, на открытія въ области исторіи, ли
тературы, археологіи, археографіи, на современный бытъ, со
общались некрологи, отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ об
ществъ, юбилеи историческихъ событій и современныхъ дѣя
телей, и т. п.; словомъ—во первыхъ, предлагалось обозрѣніе 
ооластнои печати и, во вторыхъ, велась современная лѣто
пись. Тоже самое будетъ и теперь, но только въ обширномъ 
размѣрѣ, для чего новая редакція вошла въ сношенія со всѣ
ми областными изданіями.

VI. Новые журналы и книги. Это собственно—библіогра
фическій отдѣлъ, который будетъ постояннымъ и обязатель
нымъ для новой редакціи. До этихъ поръ въ „Древней и 
Новой Россіи” не давалось общаго отчета о содер
жаніи новыхъ книжекъ нашихъ историческихъ и дру
гихъ спеціальныхъ журналовъ, а также о статьяхъ, имѣю
щихъ отношеніе къ программѣ „Древней и Новой Рос
сіи”, и иногда проявляющихся въ журналахъ литературно
политическихъ, равно и въ столичныхъ газетахъ. Этого важ
наго пробѣла нашъ читатель уже не замѣтитъ, начиная съ 
октябрской книжки „Древней и Новой Россіи”, вышед
шей подъ новою редакціею. Болѣе же частное разсмотрѣніе 
того или другого вопроса будетъ попрежнему относимо въ 
„современную лѣтопись”, здѣсь же будетъ даваться общій 
отчетъ. Послѣ періодическихъ изданій, будутъ предложены 
нашимъ читателямъ неболыпіе отчеты о новыхъ кни- 
гах ъ. Наконецъ, отдѣлъ этотъ будетъ заключенъ простымъ 
перечнемъ только-что вышедшихъ книгъ, которыхъ редакція 
или не успѣла еще получить, или не имѣла времени дать от
зывъ. Вь видахъ полноты этого отдѣла, издатели книгъ и 
редакторы журналовъ приглашаются доставлять издаваемое 
ими въ редакцію журнала „Древняя и Новая Россія”.

VII. Мелочи: небольшіе разсказы и воспоминанія за
мѣтки, анекдоты, поправки, дополненія, письма въ редакцію 
отвѣты редакціи, вопросы и отвѣты библіофиловъ.

Іірцмѣ всего сказаннаго, мы предполагаемъ завести въ на
шемъ журналѣ особую рубрику:

Изъ печатной литературы прошлаго вѣка. Здѣсь будутъ 
помѣщены на основаніи, по возможности, всего печатнаго 
матеріала Россіи XVIII вѣка, почему-либо выдающіяся, свѣ- 
дѣнія о жизни нашего отечества, ровно за сто лѣтъ назадъ 
Выборка этихъ свѣдѣній, иногда и съ поясненіями, будетъ’ 
по возможности, приурочиваться къ каждому мѣсяцу т. е’ 
въ январской книжкѣ „Древней и Новой Россіи” бу

дутъ помѣщены свѣдѣнія за январь 1780 года, въ Февраль
ской—за Февраль 1780 года, и такъ далѣе.

Мы надѣемся, что читатели „Древней и Новой Рос
сіи' найдутъ въ этихъ отдѣлахъ нашего журнала разнооб
разное историческое чтеніе.

Что касается портретовъ и рисунковъ, новая редакція 
журнала „Древняя и Новая Россія” приняла уже мѣры 
для возможно - лучшаго ихъ выбора и исполненія. Въ двѣ
надцати книжкахъ будетъ не менѣе пятидесяти ри
сунковъ, снимковъ и портретовъ. Помимо портретовъ 
Русскихъ людей ■ и иноземцевъ (особенно — изъ Славянъ), 
имѣвшихъ отношеніе къ Россіи, будутъ предложены в и д ы 
Русскихъ городовъ, мѣстностей, храмовъ, зданій, древностей, 
памятниковъ и т. н.; ка ртины и гравюры историческаго 
содержанія; автографы и снимки съ печатей, монетъ 
гербовъ, старинныхъ рукописей, старопечатныхъ книгъ и съ 
древнихъ лицевыхъ изображеній.

Помимо заботъ о внутреннемъ содержаніи, новая редак
ція журнала „Древняя и Новая Россія” обратила вни
маніе на объемъ и внѣшность своего журнала. Отнынѣ каж
дая книжка „Древней, и Новой Россіи” будетъ заклю
чать въ себѣ не менѣе 13-ти печатныхъ листовъ; изъ четы
рехъ книжекъ будетъ составляться томъ съ особымъ указате
лемъ къ каждому тому: томы будутъ имѣть послѣдователь
ную нумерацію, начиная съ XV-го, который, въ видѣ исклю
ченія, будетъ состоять изъ трехъ книжекъ (октябрь, ноябрь, 
декакрь), такъ какъ новая редакція начинаетъ свою дѣятель
ность съ октябрской книжки, и потому сентябрская книжка 
присоединена ко второму тому за нынѣшній годъ, который 
содержитъ въ себѣ пять книжекъ (май — сентябрь); къ пер
вымъ двумъ томамъ за нынѣшній годъ будетъ разосланъ въ 
ноябрѣ или декабрѣ одинъ общій указатель.

Что касается Формата нашего журнала, несовсѣмъ удо
бнаго по его величинѣ, мы уже приняли къ свѣдѣнію заявле
нія нашихъ подписчиковъ по этому поводу и потому рѣши
лись придать теперь же, не ожидая новаго года, новый Фор
матъ нашему журналу, удобнѣйшій и сподручный.

Для ознакомленія желающихъ съ дѣятельностью новой 
редакціи, ХѴ-й томъ журнала „Древняя и Новая Рос- 
с і я печатается въ нѣсколько - большемъ количествѣ экзем
пляровъ противъ общей цифры подписчиковъ и поступитъ, 
въ видѣ исключенія, въ отдѣльную продажу. Желающіе 
пріобрѣсти ХѴ-й томъ высылаютъ въ редакцію 3 р. безъ пе
ресылки; 4 р. съ пересылкою.

Въ заключеніе мы считаемъ нашимъ долгомъ заявить, что 
нашъ постоянный сотрудникъ Петръ Андреевичъ Гильте- 
б р а н д т ъ согласился принять участіе в ь трудахъ новой ре- 
дакціи по составленію журнала „Древняя и Новая Рос
сія”.

Главная контора журнала „Древняя и Новая Россія”. 
Петербургъ, Невскій, 46.

Для ознакомленія публики съ направленіемъ новой редак
ціи открыта подписка на №№ журнала: октябрь, ноябрь и де
кабрь, составляющіе ХѴ-й томъ, съ пересылкою и достав
кою 4 руб.

Подписка на 1880 годъ:
Подписная цѣна—съ пересылкою во всѣ города имнепіи- 

13 р. 50 к. 1
Разсрочка платежа подписной суммы допускается только 

по соглашенію съ Главною Конторою журнала.
Конторы журнала:

Главная въ Петербургѣ: Невскій проспектъ, 46.
Въ Москвѣ: Книжный магазинъ И. Г. Соловьева и И. И 

Мамонтова.
ОТЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ ЖУРНАЛА:

Контора вполнѣ отвѣчаетъ за точную и своевременную 
доставку журнала только передъ тѣми подписчиками, кото
рые прислали подписную сумму непосредственно въ Главную 
Контору журнала „Древняя и Новая Россія” (Невскій прос
пектъ, рядомъ съ Пассажемъ, 46), съ сообщеніемъ подробна
го адреса: имя, отчество, Фамилія, губернія и уѣздъ, почто
вое учрежденіе, гдѣ допущена выдача журналовъ.

О перемѣнѣ адреса просятъ извѣщать своевременно и не-.
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премѣнно съ указаніемъ прежняго мѣстожительства; при пе
ремѣнѣ адреса изъ городскихъ въ иногородные доплачивает
ся 1 р., изъ иногородныхъ въ городскіе—50 к., и изъ город
скихъ или иногородныхъ въ заграничные — недостающее до 
вышеуказанныхъ цѣнъ по государствамъ.

Жалобы высылаются исключительно въ Главную Контору 
журнала и, согласно съ объявленіемъ отъ почтоваго департа
мента, не позже, какъ по полученіи слѣдующаго нумера 
журнала.

Билеты на полученіе журнала высылаются особо тѣмъ 
изъ иногородныхъ, которые приложатъ къ подписной суммѣ 
15 коп.

Отвѣты на всякого рода запросы гг. подписчиковъ Іла- 
вная Контора признаетъ для себя обязательными только въ 
томъ случаѣ, если для этого приложена почтовая марка.

Статьи, документы и рисунки для помѣщенія въ журналѣ 
должны посылаться на имя редактора-издателя Владиміра 
Ивановича Граціанскаго.

Въ Главной Конторѣ можно получать оставшіеся отъ под
писки экземпляры журнала „Древняя и Новая Россія 
за 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 годы. Каждый годъ состо
итъ изъ трехъ большихъ томовъ (до 150 печ. лист.) съ 50 
портретами и рисунками. Цѣна каждаго года безъ пересыл
ки 12 р., съ перес. 13 р. 50 к. Всѣ годы вмѣстѣ уступаются 
за 50 р. с. безъ пересылки;' за пересылку, же слѣдуетъ при
лагать деньги за одинъ пудъ по разстоянію. . о 

Редакторъ - издатель Владиміръ Граціанскій.

Главной преміи: „Россійскій Императорскій Домъ“.
На ГОДЪ: безъ доставки 4 (четыре) руб., съ доставкою 

въ Спб. и для иногородныхъ 5 (пять) руб.
За границу во всѣ страны свѣта 7 (семь) руб.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ, въ Главной 

Конторѣ Редакціи „Иллюстрированнаяго Міра", по Фонтан
кѣ, д. № 103 (близь Измайловскаго моста), а также у всѣхъ 
извѣстныхъ въ Россіи и заграницею книгопродавцевъ.

ПОДПИСКА и „БИРЖЕВУЮ ГАЗЕТУ"
ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ФИНАНСОВУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ

1880 года.
„Биржевая Газета" въ 1880 году будетъ выходить еже

дневно листами большаго Формата, не исключая дней слѣ
дующихъ за воскресными и праздничными днями; всѣхъ но
меровъ выйдетъ 350.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
Съ перес. иного-

О подпискѣ на 1880 годъ на большой
Литературно-политическій и художественный журналъ 

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ” единственный дешевый большой иллюстрированный журналъ въ Россіи.
Журналъ выходитъ въ Форматѣ большихъ иллюстрацій, со 
множествомъ художественно выполненныхъ гравюръ. Въ каж
домъ нумерѣ помѣщаются: романы, повѣсти, разсказы, сти
хотворенія, біографіи, всемірное обозрѣніе, политика, совре
менная хроника, новости изъ наукъ и жизни, популярно-на
учныя статьи, каррикатурьі, шахматы, задачи и пр. и пр. 

Къ каждому нумеру прилагаются отдѣльно:
24 XX въ годъ—НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЫ—въ годъ 24 №№ 
Эти модныя приложенія, ни въ чемъ не уступающія спе
ціально-моднымъ журналамъ, заключаютъ въ себѣ рисунки 
модъ подробныя описанія къ нимъ и обстоятельную модную 

хронику.
Всѣ подписчики, когда бы не подписались, получаютъ въ те

ченіе года:
ДВѢНАДЦАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМІЙ 

разсыпаемыхъ ежемѣсячно и состоящихъ изъ прекрасно-вы
полненныхъ копій съ лучшихъ художественныхъ произведе
ній; эти преміи, отпечатанныя на хорошей толстой бумагѣ 

съ тономъ, составятъ къ конпу года богатый альбомъ.
Кромѣ того, всѣмъ годовымъ подписчикамъ. журнала розсы- 

лается главная большая премія: 

„РОССІЙСКІЙ ИМПЕРАТОРСКІЙ ДОМЪ"
Эта роскошная картина представляетъ группу прекрасно вы
полненныхъ портретовъ всѣхъ особъ нынѣ царствующей Фа
миліи. Величина картины въ длину 1 арш. 1 Ѵа вершка, и въ 
ширину 12 вершковъ. Картина отпечатана на толстой сло
новой бумагѣ, съ фономъ, и стоитъ въ отдѣльной продажѣ 
5 руб., съ пер, 6 руб. (Желающіе получить главную премію 
въ сохранномъ видѣ, досылаютъ къ подписной цѣнѣ одинъ 

рубль).

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ съ правомъ безплатнаго 
полученія:

24 нумеровъ новѣйшихъ парижскихъ модъ, 
12 ежемѣсячныхъ художественныхъ преміи,

Съ перес. жного- 
р однимъ.

На годъ 20 руб. — коп.
111мѣс. 18 77 — 7?
10 „ 16 7? 50 >7
9 „ 15 77 — 77
8 „ 13 77 50 77
7 „ и 77 50 77

На 6 мѣс. 10
роднымъ, 
руб. — коп.

„ 50 „
„ 50 „

Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ: для 
служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ; неслужащіе 
же могутъ обращаться съ своими заявленіями въ главную 
контору редакціи.

Подпиека открыта въ С.-Петербургѣ, въ Главной конторѣ 
„Биржевой Газеты" (Большая Конюшенная, домъ № 15).

Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, какъ съ 1-го 
числа каждаго мѣсяца; но каждый срокъ простирается не да
лѣе, какъ до конца 1880 года.

ПРИМѢЧАНІЕ. Бывшимъ въ 1879 году подписчикамъ 
на „Биржевую Газету" предоставляется въ 1880 году внести 
годовую плату вмѣсто двадцати рублей—пятнадцать рублей. 

Издатель и редакторъ Н. Трубниковъ.

Подписка на „ТЕЛЕГРАФЪ",
ГАЗЕТУ ПОЛИТИЧЕСКУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ

1880 года.
„Телеграфъ" въ 1880 году будетъ выходить ежедневно 

листами средняго Формата, кромѣ послѣ праздничныхъ дней; 
всѣхъ номеровъ выйдетъ 280.

На
77

77

71

77

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
съ доставкою на домъ и пересылкою иногороднымъ, 

годъ
11 мѣс.

7?

??

77

77

6 руб.
5
5
4
4
4

7?

7?

77

7?

77

— коп.
50

75
25

7?

77

77

77

77

На 6 мѣс.
5
4
3
2
1

7?

77

77

7?

77

7?

7?

77

7?

7?

3 руб. 50 коп.
3
2
2
1

77

77

77

77

77

50

50
75

V

31
7?

77

Подписка открыта въ С.-Петербургѣ, въ главной конторѣ 
газеты „Телеграфъ" (Большая Конюшенная, домъ № 15).

Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, какъ еъ 1-го 
числа каждаго мѣсяца; но каждый срокъ простирается не да
лѣе, какъ до конца 1880 г.

ПРИМѢЧАНІЕ. Бывшимъ въ 1879 году подписчикамъ 
на газету „Телеграфъ" предоставляется въ 1880 и слѣдую
щемъ году внести годовую подписную плату вмѣсто шести 
руб.—четыре руб.

Издатель- п редакторъ Н. Трубниковъ.
I _------- - -------------—------------------- -—— •
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Священной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта, издаваемыя товариществомъ метахромотипіи Ракочій, Сидорскій и К°, 

удостоенныя посвященія Имени Ея Емператорскаго Высочества Государыни Цесаревны Маріи Ѳео
доровны и одобренныя Учебнымъ Комитетомъ при св. Синодѣ, составлены согласно съ программами всѣхъ 
начальныхъ школъ и младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній, обнимаютъ собою всю священную исторію Ветхаго 
и Новаго Завѣта и служатъ лучшимъ пособіемъ при объясненіи молитвъ, символа вѣры, заповѣдей и богослуженія.

Объ этихъ картинахъ Учебный Комитетъ въ журнальномъ постановленіи отъ 8-го октября за № 176 выразилъ слѣ
дующее: „Издаваемыя заведеніемъ метахромотипіи картины вполнѣ заслуживаютъ одобренія и поощреніе такъ 
какъ по красотѣ отдѣлки, размѣру картинъ, правильности рисунка и выразительности Фигуръ—не вставляютъ желать 
чего-либо лучшаго; поэтому учебный комитнтъ находитъ весьма полезнымъ преимущественно передъ 
всѣми другими изданіями картинъ по закону Божію—рекомендовать это изданіе во всѣ учебныя заведенія, 
какъ духовнаго, такъ гражданскаго и военнаго вѣдомствъ".

Размѣръ каждой картины 9 — 13 вершковъ безъ полей.

ЦѢНА ПОЛНОЙ КОЛЛЕКЦІИ
Раскрашенныя акварелью..........................................
1 разряда на слоновой бумагѣ. . '..........................
2 „ „ бѣлой „ .....................................
3 „ „ полубѣлой „.....................................
На толстой папкѣ съ металлическими кольцами

тоже покрытыхъ лакомъ
12 картинъ изъ дванадесятыхъ праздниковъ, въ топахъ. . .
„ „ раскрашенныхъ акварелью....................................

ВЪ 50 КАРТИНЪ.
26
16
12

7
10
20

3
7 

Тѣже самыя картины, изданія И. П. Сидорскаго, исправленныя и дополненныя, согласно 
комитетовъ, размѣрами 10—15 дюйм. на толстой александрійской бумагѣ.

цѣна полной коллекціи съ дванадесятыми праздниками въ 50 картинъ." ' ........................ 713
5
8

дороже на

Р-

V

г>
>>
>>

ѵ

| въ тонахъ

50 к. черныя !
На пересылку по 
почтовому положе
нію прилагается за 
12 ф. при выпискѣ 
і полной коллекціи 

/ картинъ и за 3 Фун- 
I та при выпискѣ два- 
і надесятыхъ празд- 
/ никовъ.

СЪ
текстомъ

указаніямъ учебныхъ п ученаго

На плотной Александрійской бумагѣ въ цвѣтныхъ тонахъ . .
„ ,, „ раскрашен. акварелью . . . .

Наклеенныхъ на толстой папкѣ съ метал. кольцами.....................
Тоже покрытыхъ лакомъ...................................................................
12 картинъ дванадесятыхъ праздниковъ 10—15 д. безъ полей, 

сдѣланныхъ маслинными красками на толстой бумагѣ. .

на 
на

Р-
п
„ дороже.

На пересылку прила
гается за 9 ф. при 
выпискѣ картинъ 
безъ папки и за 25 ф. 
при выпискѣ картинъ 
на папкѣ.
на пересылку за 3 ф. 
картинъ)—3 р., съ пере-

сдѣланныхъ маслинными красками на толстой бумагѣ. . . 3 „
Тѣже самыя картины, размѣрами 4—5 вершковъ, на толстой бумагѣ за экземпляръ (въ 48 

сылкою—3 р. 50 к. Для вышесказанныхъ картинъ составлено руководство, въ 3-хъ частяхъ, для гг. законоучителей. Цѣна 
за три части—1 р. 10 к., съ перес.—1 р. 35 к.

Иконы, непоименованныя въ прейсъ-курантѣ, заготовляются живописными по условленной цѣнѣ.
Всѣ иконы, размѣръ которыхъ въ настоящемъ прейсъ-курантѣ показанъ 4—3 вершка, 6—5 вершковъ, безъ увели

ченія изображенія—могутъ быть сдѣланы на доскахъ размѣровъ на 1 вершокъ болѣе въ длину и ширину, при чемъ цѣна 
на каждую, такимъ образомъ, увеличенную икону увеличится при золотомъ фонѢ на 40 коп. и при простомъ фонч на 25 к.

Пересылка иконъ и другихъ произведеній заведенія Метахромотипіи, а также и укупорка принимается Конторою на 
счетъ заказчика; при выпискѣ же на 100 рублей и болѣе въ одинъ разъ, укупорка и доставка на станцію желѣзной дороги 
въ С.-ІІетербургѣ контора принимаетъ на свой счетъ. Вѣсъ полнаго экземпляра святцевъ на доскахъ около 3-хъ пуд.; 
на холстѣ—7 ф.; вѣсъ доски размѣра 10—12 верш. 6 ф.; 7—6 верш. 3 ф.; 4—6 верш. 11/2 ф.; 3—4 верш. ф. По невоз
можности въ нѣкоторыхъ случаяхъ напередъ опредѣлить съ точностью стоимость пересылки окончательный расчетъ за нее 
можетъ быть дѣлаемъ по исполненіи заказа.

Кромѣ цредметовъ, означенныхъ въ прейсъ-курантѣ, Товарищество принимаетъ заказы на изготовленіе, въ большомъ 
количествѣ, точныхъ копій съ чудотворныхъ и другихъ иконъ, а также на:

Иконостасы постоянные и походные отъ 250 руб. ! Запрестольные кресты и выносные образа отъ 25 руб.
Одежды на престолъ, аналои и пр. отъ . 18 „ | Плащаницы съ бортами выносныя отъ . . . 35 „
Живописные мѣстные образа отъ ... 20 „ I Напрестоляная плащаница разм. 1 арш. отъ 10 „
Полныя священническія облаченія отъ . 50 „ | Двѣ хоругви съ крестами и бахрамой отъ. . 35 „
И на всѣ вообще церковныя принадлежности и литографскія работы.

Одежды на престолъ, аналои и др., а также хоругви, изготовляемыя заведеніемъ метахромотипіи, 
отличаются особенно своею красотою и прочностію. Запыленные могутъ быть смываемы теплой водой 
и принимаютъ свой первоначальный цвѣтъ.

Картины Свящ. исторіи можно получать исключительно въ С.-Петербургѣ, Николаевская улица, 
домъ Ля 20, въ заведеніи метахромотипіи.

Лицъ, обращающихся въ заведеніе съ письменнымъ вопросами, просятъ прилагать почтовую
марку на отвѣтъ.

Открыта подписка на 1880 годъ
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

..ВОСТОКЪ,"
(безъ предварительной цензуры).

Въ газетѣ принимаютъ участіе многіе изъ русскихъ, 
греческихъ и славянскихъ литераторовъ и публицистовъ и

нѣкоторые изъ представителей православнаго духовенства
на Востокѣ. Корреспондентовъ „Востокъ" имѣетъ: въ Евро
пейской и Азіатской Турціи, Австро-Венгріи, Греціи, Ру
мыніи, Сербіи, Болгаріи, Черногоріи и Босніи. Въ литера
турномъ отдѣлѣ будутъ помѣщаемы романы, повѣсти, раз
сказы и другія произведенія русской, славянской и ино
странной беллетристики, также и историческіе, этногрэФи
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ческіе и статистическіе очерки, преимущественно греко сла
вянскаго міра.
За годъ съ доставкою и пересылкою въ Р эссіи и за грани

цей 8 р., на полгода 4 р., 50 к.
Подписка принимается: въ Москвѣ, въ редакціи газ. 

„Востокъ", на Остоженкѣ, въ д. Алексѣевскаго монастыря, 
въ Одессѣ у И. Ю. Вучины, на Итальянской ул.; въ Сербіи, 
въ Бѣлградѣ при митрополіи, въ Аѳинахъ, въ редакціи Здит- 
паі (ѴАіЬёпез.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
„свътъ и тънг 

еженедѣльный художественный
ЖУРНАЛЪ СЪ КАРРИКАТУТАМИ.

„МІРСКОЙ ТОЛКЪ" 
ежеівдЪлыыі шііішвіі 

И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Годовая дѣва на оба изданія съ доставкою и пересылкою
12 руб.; полугодная- 7 руб.

Въ будущемъ 1880 году журналы „СВѢТЪ и ТѢНИ" 
и „МІРСКОЙ ТОЛКЪ" будутъ выходить, также какъ и въ 
настоящемъ, еженедѣльно, въ Форматѣ большихъ загранич
ныхъ иллюстрацій, по той-же программѣ, но въ увеличен
номъ объемѣ и съ многими улучшеніями, какъ въ рисункахъ, 
такъ и въ текстѣ, — первый исключительно преслѣдуя во
просы чисто-художественные, второй—политическіе, обще
ственные, научные и литературные. Такимъ образомъ, оба 
эти изданія, составляя какъ бы одно цѣлое и обнимая, въ со
вокупности, всѣ отрасли общественной жизни, политики, ^ли
тературы, наукъ и искусствъ, въ состояніи замѣнить сооой, 
для лицъ не имѣющихъ средствъ подписываться на нѣсколь
ко отдѣльныхъ изданій, одновременнно и еженедѣльную по
литическую газету, и журналъ спеціально-художественный, 
съ тремя дорогими преміями и массой .отдѣльныхъ прило
женій,, и журналъ каррикатурный и юмористическій, и на
конецъ, толстый ежемѣсячный журналъ переводныхъ повѣ
стей и романовъ.

Согласно съ этой программой въ годовое изданіе журна
ла „СВѢТЪ и ТѢНИ" войдетъ: 1) Сто страницъ бол. Фор
мата каррикатуръ, иллюминованныхъ красками. 2) Отъ четы
рехъ до пяти сотъ каррикатуръ мелкихъ. 3) Пятьдесятъ, 
отпечатанныхъ въ нѣсколько тоновъ, отдѣльныхъ картинъ.
4) Большой, снабженный изящной обложкой, альоомъ заклю
чающій въ себѣ шесть оригинальныхъ, исполненныхъ по за 
казу редакціи, эскизовъ академика К. А. Трутовскаго. 5) 
Такой-же альбомъ, составленный изъ оригинальныхъ раоотъ 
др. извѣстнѣйшихъ русскихъ художниковъ; и 6) безплатная 
годовая премія—большая, исполненная заграницей, олеографія.

Примѣчаніе 1-ое. Цѣна каждаго альбома въ от. 
дѣльной продажѣ будетъ назначена не менѣе 3 р., а го_ 
довой преміи, также какъ и въ настоящемъ году—5 р

Примѣчаніе 2-ое. Всѣ гг. вновь подписавшіеся при 
требованіи премій 1878 и 79 гг.—олеографій „На медвѣ
жьей охотѣ" -— и „Штормъ на морѣ" благоволятъ при 
лагать къ подписной суммѣ: два руб., вмѣсто трехъ— 
за первую, и четыре, вмѣсто пяти—за вторую.

Журналъ „МІРСКОЙ ТОЛКЪ" (изданіе безцензурное), 
по примѣру нынѣшняго года, имѣетъ предложить читате
лямъ: 1) передовыя статьи; 2) правительственныя распоря
женія; 3) вѣсти изъ-за границы; 4) жизнь нашихъ провинцій;
5) слухи и сообщенія; 6) Фельетоны—общественной жизни, 
московскій, театральный и музыкальный; 7) обозрѣніе нашей 
печати; 8 і романы, повѣсти и пьесы; 9) стихотворенія; 10) 
смѣсь, и 11) юмористическій лястокъ.

Кромѣ того, журналъ „Мірской толкъ" съ января 1880 г. 
будетъ выдавать всѣмъ подписчикамъ безплатно, какъ при-

ложеиіе, 12 кнйгъ, (по книгѣ въ мѣсяцъ; отъ 250 до 300 стра
ницъ въ каждой) избранныхъ романовъ, повѣстей и разска
зовъ. За это изданіе гг. подписчики высылаютъ только 1 руб. 
на укупорку и почтовые расходы. Въ отдѣльной продажѣ 
цѣна каждой книги 1 рубль.

Подписная цѣна на оба изданія:
На годъ съ доетавкою и пересылкой 12 р. 
„ полгода „ „ „ 7 р.

Пргімѣчаніе. Разсрочка платежей подписной сум
мы допускается: или за поручительствомъ гг. казначе
евъ, или по третямъ, съ обязательнымъ взносомъ первой 
—при подпискѣ, второй—не позднѣе 15 марта и послѣд
ней—15 іюля. Йолугодовые подписчики правомъ па по
лученіе годовой преміи не пользуются.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ главной конторѣ 
журналовъ „Мірской толкъ" и „Свѣтъ и тѣни" (Петровка, 
д. Товарищества Петровскихъ линій, № 15), куда благово
лятъ адресовать свои требованія и гг. иногородные.

Редакторъ-Издатель Н. Л. Пушкаревъ.
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