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Отъ редакціи.
Съ благословенія Высокопреосвященнаго Архіепи

скопа Флавіана, Холмско - Варшавскій Епархіальный 
Вѣстникъ, Господу поспѣшествующу, будетъ изда
ваться и въ наступившемъ 1898 году по прежней 
программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ, 
1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца, и по прежней 
подписной цѣнѣ—по пяти рублей въ годъ съ пере
сылкою иногороднымъ и съ доставкою на домъ Вар
шавскимъ подписчикамъ. Тѣ и другіе благоволятъ 
обращаться въ редакцію по слѣдующему адресу: ВЪ 
Варшаву, въ Редакцію Холмско-Варшавскаго Епар
хіальнаго Вѣстника, при Холмско-Варшавской Ду
ховной Консисторіи.

ОТДЪЛЪ I.

Высочайшая награда.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему до

кладу опредѣленія Святѣйшаго Синода, Всемилости
вѣйше соизволилъ, въ 29-й день ноября минувшаго го
да, на награжденіе псаломщика Рождество-Богородич
ной церкви села Городища, Влодавскаго уѣзда, Сѣд
лецкой губерніи, Гавріила Маркевича золотою ме
далью, съ надписью „за усердіе'*, для ношенія на Ан
нинской лентѣ, за 50-тилѣтнюю его службу.

Епархіальныя распоряженія и 
извѣстія.

Назначены: помощникъ настоятеля Коденскаго при. 
хода, Сѣдлецкой губерніи, священникъ Юліанъ Кур. 
кевичъ—настоятелемъ Браневскаго прихода, Люблин
ской губерніи, съ 1-го января 1898 г., и надзиратель 
Холмскаго духовнаго училища студентъ Холмской 
духовной семинаріи Даніилъ Олейники—на вакансію 
помощника настоятеля Коденскаго прихода.

Назначены съ 1-го января 1898 года: учитель То- 
польчской церковно-приходской школы Владиміръ Ни- 
колаюкъ—исправляющимъ должность псаломщика То- 
польчской церкви, Люблинской губерніи; уволенный 
изъ II класса Холмской духовной семинаріи Алексѣй 
Ѳедоровъ—и. д. псаломщика къ церкви села Кленов- 
ницъ, Сѣдлецкой губерніи; уволенный изъ III класса 
Холмскаго духовнаго училища Николай Макарукъ__
и. д. псаломщика къ церкви новооткрытаго прихода въ 
селѣ Верешинѣ, Люблинской губерніи, и послушникъ 
Радечницкаго загороднаго архіерейскаго дома Григо
ріи Костюкъ—и, д. псаломщика къ Костеневичской 
церкви, Сѣдлецкой губерніи.

Перемѣщены съ 1-го января 1898 года, по проше
нію, настоятели приходовъ Люблинской губерніи: Бра
невскаго священникъ Петръ Куркевичъ—въ посадъ 
Крешовъ; Крешовскаго священникъ Виталій Макаре
вичъ—въ село Жулинъ; Жулинскаго священникт Кли
ментъ Лысякъ—въ село Хижевицы и Хижевицкаго 
священникъ Владиміръ Косоноцкій—въ село Модрынь.

Перемѣщены съ 1-го января 1898 года псаломщи
ки церквей: Костеневичской, Сѣдлецкой губерніи, Ар-
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ПРИХОДЪ:
Здунчукъ — въ село Ганскъ, С ѣдлецкои 
и назначенный къ церкви новооткрытаго 

въ селѣ Бородицѣ, Люблинской губерніи, 
Пасѣка — въ село Бонну, той же губер-

РУБ. КОП.

ІІолучено при отношеніи отъ командира 
І-го отдѣла пограничной стражи отъ 10 іюня 
1896 года за № 1140........................................

— отъ управляющаго Гродзин- 
скою таможенною заставою отъ 6 іюня за 
№ 708 .. ............

— отъ управляющаго Петроков- 
скою таможнею отъ 26 іюня за № 1008

— отъ начальника земской стра
жи Слупецкаго уѣзда отъ 24 іюля за № 389.

— отъ командующаго 4 отдѣ
ломъ пограничной стражи отъ 8 іюня за 
№1017.....................................................................

4014
I

11

кадій Ситкевичъ—въ село Полюбичи, той же губерніи; лѣчимою болѣзнью въ теченіи трехъ лѣтъ и находив- 
Полюбичской Константинъ Вышиватъ — въ село шемуся, вслѣдствіе этого, въ крайне стѣсненномъ по- 
Тератинъ, Люблинской губерніи; Тератинской Іосифъ ложеніи.
Строцюкъ — ъъ село Бусьно, Люблинской же губерніи- ') Движеніе суммъ братства въ 1896 году было 
Бончанской, той же губерніи, Петръ Супроновичъ—въ | слѣдующее: 
село Орховку, Сѣдлецкой губерніи; Орховской той же 
губерніи, 
губерніи, 
прихода 
Михаилъ
НІИ.

Уволенъ отъ должности, по прошенію, старшій пса
ломщикъ Пултуской церкви Константинъ Арцишев- 
скій.

Рукоположенъ Преосвященнымъ Тихономъ, Епи
скопомъ Люблинскимъ, 21-го декабря минувшаго года, 
во священника состоящій на вакансіи старшаго пса
ломщика Люблинскаго собора діаконъ Николай Дем- 
чукъ, назначенный помощникомъ настоятеля Княжполь- 
скаго прихода, Люблинской губерніи.

Посвященъ ВЪ стихарь Его Высокопреосвящен
ствомъ 6-го сего января послушникъ Варшавскаго ар
хіерейскаго дома Иванъ Кузьмичъ.

Утвержденъ старостою Петропавловской церкви го
рода Августова на первое трехлѣтіе судебный при
ставъ по Августовскому уѣзду И. И. Немировскій.

6
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Извлеченіе изъ отчета приходскаго братства при 
Слупецкой таможенной Св. Николаевской церкви, 

за 1896 годъ.

— отъ управляющаго Слупец- 
кою таможнею отъ 20 іюля за № 22 .

— отъ управляющаго Щипіорн- 
скою таможнею отъ 30 іюля за № 2823

-— отъ командира III отдѣла по
граничной стражи отъ 7 августа за № 1526 .

— отъ управляющаго Слупецкою
таможнею отъ 6 ноября за №, 3544 . .

— отъ командира II отдѣла по
граничной стражи отъ 25 ноября за № 1907 .

— отъ настоятеля Слупецкой
церкви разныхъ поступленій отъ 28 декабря 
за № 26...............................................................

— отъ прихожанъ жителей города 
Слупцы.....................................................................

3

Учрежденное въ 1895 году при Св. Николаевской 
таможенной церкви въ гор. Слупцахъ для дѣлъ хри
стіанскаго благотворенія, приходское братство встрѣ
тило въ своей дѣятельности живое сочувствіе прихо
жанъ, хотя и разсѣянныхъ на 150 верстномъ разсто
яніи отъ своего храма. Въ первый же годъ существо
ванія братства въ братскій основной фондъ поступило: 
отъ 28 дѣйствительныхъ членовъ онаго,—отъ другихъ 
членовъ и отъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ погранич
ной стражи Капишской бригады, а также собранныхъ 
настоятелемъ приходской церкви—240 руб. 82 коп

Польза существованія церковнаго братства обнару
жилась при самомъ его учрежденіи. Такъ, въ виду 
крайне затруднительнаго положенія семейства, остав-, 
щагося по смерти старшаго писаря І-го отдѣла Калиш-: 
ской бригады отдѣльнаго корпуса пограничной стражи I 
Николая Глазкова, совѣтъ братства выдалъ чрезъ на-1 
стоятеля Слупецкой церкви вдовѣ покойнаго воспособ- 
леніе къ переѣзду ея съ семействомъ на родину въ : 
Тверскую губернію. Такое же пособіе было оказано ; 
и учителю начальнаго Млодоевскаго (подъ Слупцами) 
училища Александру Дубовскому, страдавшему неиз-

12
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74 32

44

34

Итого

РАСХОДЪ

. 242 16

Итого ... 30
Прихода въ 1896 г. . 242 р, 16 к. 
Расхода — . . 30 р. — к.

Остатокъ къ 1897 году . 212 р. 16 к.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи 0. Виноградовъ.

— отъ членовъ Калишской бри
гады пограничной стражи..................................

— °/0 отъ суммы.............................

РУБ. КОП.
і Выдано вдовѣ старшаго писаря I отдѣла
і Калишской бригады пограничной стражи
| Юліаннѣ Глазковой ......... 20 —
| — учителю Млодоевскаго началь-
; наго училища Александру Дубовскому . . 10 —
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ОТДѢЛЪ II.

Календарь по понятіямъ неграмотныхъ поселянъ 
Холмской и Югозападной Руси.

Приближаясь къ Новому Году, вы уже запаслись 
календаремъ на слѣдующій іодъ; запаслись вы, если 
не главнымъ образомъ то между прочимъ, и для то' 
го, чтобы знать, въ какое именно число мѣсяца при- 

' дется такой или другой праздникъ, и вообще, въ ка
кой именно день придется извѣстное число мѣсяца. 
Отчасти это и хорошо: не надо головы ломать надъ 
вычисленіемъ, въ какой именно недѣльный день ири- 
дется ожидаемый праздникъ—день покоя. Этой ва
шей потребности удовлетворяютъ наши многочислен
ные и разнообразные календарики, цѣною въ 5 к. и 
большіе стѣнные календари, которые въ пять или- 
десять разъ дороже карманныхъ. Наши календари и 
календарики съ точностью безъ всякаго съ нашей сто
роны труда опредѣляютъ дни недѣль и числа мѣся
цевъ, подобно тому, какъ наши карманные часы съ 
точностію опредѣляютъ минуты и секунды. Отъ вла
дѣльца карманнаго календарика, какъ и карманныхъ 
часовъ, не требуется какихъ либо наблюденій или со
ображеній.

Но въ деревняхъ неграмотные люди не вѣрятъ ни 
въ какіе календари, и однако многіе изъ поселянъ 
скорѣе васъ, читатель, и безъ календаря съ точно
стью опредѣляютъ, въ какой именно день въ на
ступающемъ году будетъ то или другое число извѣ
стнаго мѣсяца. Въ Холмской Руси, какъ и въ Руси 
югозападной, грамотность по деревнямъ чуть только 
начинаетъ распространяться, а потому справляться по 
календарямъ, когда именно будетъ праздноваться та
кой или другой святой, для деревни нѣтъ возможно
сти. А между тѣмъ въ деревнѣ это бываетъ иногда 
крайне необходимо. Такъ, напримѣръ, въ деревнѣ из
вѣстно что п слѣднимъ днемъ сѣянія моркви въ ого
родѣ бываетъ день св. Марка, 25 апрѣля; или послѣд
нимъ, днемъ сѣянія лъна—день свв. Константина и 
Елены, 21 мая, но на какіе именно дни недѣли па
дутъ эти числа и скоро ли они прійдутъ,— этотъ во
просъ неграмотная деревня рѣшаетъ не по писанному 
календарю, хотя рѣшаетъ правильно. Правда, свя
щенникъ въ ближайшій воскресный день объявляетъ 
прихожанамъ съ амвона, что такой то праздникъ бу
детъ въ такой то день, и потому въ такой то день 
наступающей1 недѣли нельзя производить работъ, но 
въ деревнѣ, находящейся иногда на многоверстномъ 
разстояніи отъ церкви и священника, часто бываетъ 
нужда узнать, въ какой именно день будетъ праз
дноваться извѣстный святой, когда полезнѣе совер
шать именно такую, а не другую работу. Рѣше-

і ніемъ такихъ вопросовъ въ неграмотныхъ деревняхъ 
занимаются свѣдущіе люди. Хотя эти свѣдущіе люди 
не грамотны, но рѣшаютъ они эти календарные во
просы, говоримъ, скоро и правильно, иногда даже 
правильнѣе нѣкоторыхъ нашихъ карманныхъ кален
дарей. Если вы имѣли случай вести бесѣду съ та
кимъ свѣдущимъ человѣкомъ и если въ вашей бе
сѣдѣ рѣшался вопросъ на какой именно день такое 
то число такого то мѣсяца, то вы не могли не уди
виться, что не грамотный человѣкъ можетъ рѣшать 
эти вопросы такъ скоро и вѣрно.

Попросимъ же мы деревенскаго свѣдущаго чело
вѣка разсказать намъ, какія его соображенія помо
гаютъ ему такъ быстро рѣшать календарные относи
тельно дней вопросы.

Исполняя нашу просьбу, онъ намъ сообщитъ 
слѣдующія добытыя его предками и переданныя ему 

I примѣты и сказанія, именно: въ какой день Рождество, 
въ такой и Новый годъ; въ какой день Новый годъ 
начинается, въ такой и кончается. Въ какой день 
недѣли Новый годъ, въ такой и Покровъ Бож 
Матери (1 окт.); въ какой недѣльный день Трифона 
(1 Февр.) и Евдокіи (1 марта), въ такой же и зимня
го Космодамяна (1 ноября); въ какой день Маріи Еги
петской (1 апрѣля) и ея родной сестры Маріи Магдали
ны (22 іюля), въ такой же Космодамяна лѣтняго 
іюля); въ какой день Симеона Столпника (1 сент.) — 
этого мудреца, наводившаго людей на умъ съ высо
ты своего столпа, въ такой же и „Наума“ — пророка 
(1 декабря); только святые Еремей (1 мая), Маккавей 
(1 августа), да еще Юстинъ-Философъ (1 іюня) 
своихъ дней никому не уступаютъ, и потому 
май, іюнь и августъ начинаются въ различные 
дни. Если все это его сказаніе перевести на краткій 
языкъ, то выйдетъ: январь начинается въ тотъ же 
день недѣли, какъ и октябрь, апрѣль въ тотъ же 
день недѣли, какъ іюль; сентябрь въ тотъ же день не
дѣли, какъ и декабрь, Февраль и мартъ въ тотъ же

• день недѣли, какъ и ноябрь, но май, іюнь и августъ 
I начинаются въ разные дни. Знать дни первыхъ чи
селъ каждаго мѣсяца необходимо для того, чтобы 
удобнѣе и скорѣе разсчитать и дни другихъ чиселъ 
въ извѣстный мѣсяцъ.

Деревенская религіозная Фантазія придумала и 
основанія для сближенія одного мѣсяца съ другимъ 
по дню ихъ перваго числа. Такъ день Новаго года, 1 
января, совпадаетъ съ днемъ 1 октября потому, что 
въ деревняхъ для многихъ молодыхъ людей 1-е октября 
становится началомъ новой жизни—новаго для нихъ 
года,года жизни въбракѣ. Къ этому новому году сель
скія дѣвицы и обращаются съ мольбой: „Святая ІІо- 
кровонько, покрый мою головонько“, т. е. удостой ме
ня быть замужней женщиной съ 1 октября. И дѣй- 

I ствительно, по деревнямъ весьма значительная часть 
браковъ совершается именно 1 октября, къ каковому 
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времени сельскіе хозяева, окончивъ свои полевыя ра
боты, приготовили себѣ запасы и па все зимнее и ве
сеннее время до полевыхъ и огородныхъ работъ въ 
слѣдующемт уже году. Въ это то свободное для по 
селянъ время преимущественно и совершаются свадь
бы. Впрочемъ, день Покрова Божіей Матери не все 
гда совпадаетъ съ днемъ 1 января. Виною этому 
св. Кассіанъ, который каждый четвертый годъ уве
личиваетъ мѣсяцъ Февраль на одинъ день, тогда то 
именно день 1 октября не совпадаетъ съ днемъ 1 ян
варя. Въ тотъ годъ, когда управляетъ нѣкоторыми 
днями св. Кассіанъ (высокосный годъ), и свадебъ, за
мѣчаетъ вамъ свѣдущій поселянинъ, бываетъ мень
ше. Въ другіе годы „до Дмитра дівка хитра“ т. е. не 
оговорчива относительно свадьбы, а на „Дмитра11 (21 
сентября), въ виду приближенія „Покровоньки“, 
легко соглашается выйти за мужъ — начать новый 
годъ своей жизни. Но когда ,,Покровонька“ не со
впадаетъ съ днемъ Новаго года, то тогда ,,дівка хи
тра и послѣ Дмитра “, такъ какъ въ этомъ (высокосн. 
году) ,,Покровонька“ не то новый, не то не новый 
годъ и что потому о свадьбѣ подумать лучше послѣ; 
потому то въ высокосномъ году „дівка бываетъ хи
тра и послѣ Дмитра111)—несговорчива,

Св. Кассіанъ, производящій измѣненія въ году, 
празднуется въ послѣдній день, Февраля, именно 29, 
и только каждый четвертый годъ, а въ три предше
ствующіе года имѣетъ вліяніе на теченіе дней св. 
ТриФонъ, празднуемый ежегодно 1 Февраля. Онъ въ 
свои три не кассіановскихъ (простыхъ) года тремъ 
мѣсяцамъ въ году, именно Февралю, марту и ноябрю 
даетъ одинъ недѣльный день, —день въ который онъ 
самъ празднуется. Кромѣ того день 1 октября Три- 
фонъ отождествляетъ съ днемъ 1 января, да вліяетъ 
еще в на то, что въ его три года (не высокосные или 
не кассіановскіе) годъ оканчивается тѣмъ днемъ, ко
торымъ и начался.

На такихъ основаніяхъ свѣдущій неграмотный 
человѣкъ приходитъ къ слѣдующему соображенію 
относительно, напр., дней перваго числа каждаго мѣ
сяца наступившаго 1898 года.

Январь—Окт., Февр.—Мартъ—Ноябрь, Апр.—Іюль, 

Четв. Воскр. Среда
Сент.—Дек., _Май Іюнь Августъ

Вторн. Пяти. Понед. Суббота

Замѣтивъ эти не многіе недѣльные дни перваго 
числа каждаго мѣсяца свѣдущій человѣкъ твердо 
имѣетъ въ умѣ и слѣдующую примѣту: въ какой 
день 1 числа, въ такой же будутъ и числа 8, 15, 22

*) Впрочемъ, эта поговорка имѣетъ нѣсколько другой 
смыслъ въ мѣстностяхъ Гродненской губерніи. См. Литов
скія Еп. Вѣдом. Мартъ 1884 г. Статья свящ. Ярослава Бре
на. „Народные обычаи въ Бѣльскомъ уѣздѣ Гродн. губ.11. 

и 29. Эти числа называются у него столпами кажда
го мѣсяца. Для большаго еще облегченія своему со
ображенію хохлацкая мудрость придумала еще такъ 
называемые недоскоки и перескоки. Недоскоками 
свѣдущій человѣкъ называетъ дни предшествующіе 
кануну чиселъ 8, 15, 22 и 29, т. е. дни совпадающіе 
съ числами 6, 13, 20 и 27. А перескоками у него 
называются числа, слѣдующія чрезъ день послѣ чи
селъ, называющихся у него столпами, именно числа: 
10, 17, 24 и 31.

Если вы въ присутствіи свѣдущаго хотя и негра
мотнаго поселянина Люблинской или Волынской губ. 
вслухъ предложите себѣ вопросъ, на какой именно 
недѣльный день падетъ, напр., 24 мая 1898 г., то 
этотъ поселянинъ вдругъ, почти не разсуждая (какъ 
не разсуждаете вы читая табличку умноженія), ука
жетъ на воскресенье; онъ скажетъ вамъ это скоро по
тому, что въ его умѣ 24 — это перескокъ столбнаго 
дня 22. каковымъ днемъ въ маѣ 1898 будетъ пятни
ца; слѣдовательно 24 будетъ воскресенье. И этотъ 
вопросъ онъ рѣшитъ скорѣе, чѣмъ вы отыщете въ 
карманѣ свой календарчикъ, скорѣе, чѣмъ вы найде
те на столбцахъ своего календаря искомое число. Къ 
этому времени онъ успѣваетъ даже нѣсколько посмѣ
яться въ виду этой вашей медленности. А если вы 
при этомъ выскажете сожалѣніе, что вы свой карман
ный календарчикъ гдѣ то потеряли или забыли, то вы 
услышите добродушное замѣчаніе, что жалѣть объ 
этомъ не стоитъ, потому что всѣ календари, какіе 
только существуютъ на свѣтѣ, врутъ, въ чемъ онъ 
убѣдился изъ наблюденій надъ однимъ паномъ, кото
рый постоянно гадалъ о погодѣ по многимъ календа
рямъ и постоянно ошибался. А. Кое,

Жилища духовныхъ лицъ на Востокѣ1).

(Замѣтки путешествен. въ Св. Землю о. протоіерея Кл. 
Ѳоменко).

Жилища духовенства на Востокѣ вообще, и въ 
Св. Землѣ въ частности , мало имѣютъ сходства съ 
помѣщеніями нашего православнаго духовенства, и 
особенно сельскаго. Мы привыкли на нашей родинѣ 
видѣть въ деревнѣ домъ настоятеля приходской церк
ви, хотя и скромный по виду, но всегда окружен
ный подходящей усадьбой, въ составъ которой вхо
дитъ иногда малый палисадникъ, а иногда и обшир
ный садъ, да еще съ пасѣкой пчелъ, огородъ для ово
щей, хозяйственныя постройки, клуня, токъ для хлѣ
ба и пр. У хозяйливаго батюшки все это стоитъ въ 
добромъ порядкѣ (добрый примѣръ для прихожанъ); а 
у хозяйливой матушки домикъ выглядитъ чи-

х) Кіев. Епрх. Вѣд. 1897 г. № 12.
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стенькимъ, побѣленнымъ, хотя и покрытымъ соломой. 
Ничего подобнаго не представляютъ изъ себя жилища 
православнаго духовенства на Востокѣ, Давнишнія 
преданія, своеобразныя условія общественной жизни и 
могучее вліяніе климата выработали тамъ совершенно 
иной типъ жилища и домашней жизни въ семъ жи
лищѣ.

Я посѣщалъ жилища духовныхъ лицъ въ Констан
тинополѣ, Смирнѣ, Берутѣ, ЯффѢ, Іерусалимѣ, Ви
ѳлеемѣ, Горней и въ другихъ мѣстахъ Востока. Я не 
буду говорить здѣсь объ архондарикахъ— пріемныхъ 
покояхъ патріархій и высшихъ лицъ духовенства на 
Востокѣ. Они, согласно высокому положенію іерар
ховъ, поставлены въ исключительныя условія. Наша 
рѣчь о жилищахъ духовенства средняго, приход- 
ского.

Дома на Востокѣ вообще, а въ томъ числѣ и 
дома духовныхъ лицъ, строятся особняками, безъ 
изгородей, безъ садовъ и огородовъ, безъ дво
ровъ для хозяйственныхъ построекъ и безъ при
способленій для склада скирдъ хлѣба, сѣна и со
ломы, Хлѣбные злаки тамъ собираются среди поля, 
тамъ они и вымолачиваются. Домой привозится 
только очищенное зерно, которое, по мѣрѣ надобно
сти, ежедневно для насущнаго хлѣба перемалыва
ется на ручной мельницѣ членами своего семейства, 
А сады и огороды насаждаются обыкновенно за чер
той города или села. Тамъ находитъ для себя мѣсто 
и домашній оселъ — единственное рабочее животное 
для дома. Лошадей и воловъ мнѣ не приходилось 
видѣть въ хозяйствѣ священниковъ. Малыя стада 
черныхъ и пестрыхъ козъ и овецъ и одна-двѣ мало
рослыхъ коровы пасутся по уступамъ горъ и холмовъ 
Св. Земли. Вы готовы воскликнуть: какая бѣдность 
духовенства! Да, и обусловлена эта бѣдность порази
тельной нищетой прихожанъ, неимущихъ, обездолен
ныхъ тяжкими податями въ пользу турецкой власти, 
Феллаховъ Востока. Картина и бытъ духовенства 
измѣняются лишь въ тѣхъ мѣстахъ, куда заходятъ 
съ своими нескудными подаяніями наши русскіе па
ломники... Здѣсь уже видно и довольство, и благо
приличіе.

Дома сельскаго духовенства на Востокѣ одноэтаж
ные, въ двѣ-три малыя и низкія комнаты и боко
вушки, Въ городахъ же большею частью строятъ двухъ
этажныя строенія (нижній этажъ здѣсь отводится 
для хозяйственныхъ надобностей, съ приспособленія
ми иногда и стойла для ослика, на которомъ верхомъ 
выѣзжаютъ въ городъ и по приходу). Матеріалъ 
строительный и для села, и для города—мѣстный ка
мень. Камень этотъ рыхлый и особой пилой удобно 
распиливается; именуется онъ греками ,,какули‘‘. 
Лучшій сортъ сего камня, идущій уже на украшенія 
дома, называется ,,маляки“. Оконъ здѣсь на улицу 
не устрояютъ. Внутренняя жизнь дома на Востокѣ

прикрывается несоглядаемостью, Двери здѣсь всегда 
на запорѣ. Чтобы войти въ домъ, надо предваритель
но постучать въ дверь. У зажиточныхъ хозяевъ имѣ
ются всегда привратники, — это большею частью 
слѣпые старцы или старухи. (На Востокѣ очень много 
слѣпыхъ). Раба дверница упоминается и въ Еванге
ліи (Іоан. ХѴПІ, 17).

Нерѣдко приходилось мнѣ просиживать на кровлѣ, 
въ вечернюю нору дня, въ братской бесѣдѣ съ мѣст
нымъ восточнымъ духовенствомъ. Это были плоскія 
кровли ихъ жилищъ, У насъ такая кровля — вещь 
немыслимая. А на Востокѣ другихъ кровель и не 
знаютъ. И такъ это ведется отъ временъ Христа 
Спасителя и апостоловъ, что и объясняетъ намъ еван
гельское благовѣстіе объ исцѣленіи разслабленнаго, 
спущеннаго къ ногамъ Спасителя чрезъ кровъ ску
дельный (Луки V, 19; Марка II, 3) и видѣніе ап. Пе
тра на кровлѣ дома Симона усмаря, въ г. ЯффѢ 
(Дѣян. X, 6—19).

На плоской кровлѣ Пантелеймоновскаго подворья 
въ Константинополѣ устроенъ довольно помѣститель
ный храмъ для русскихъ поклонниковъ. На плоской 

і кровлѣ обширнаго дома русской миссіи въ Іерусали
мѣ любилъ проводить вечерніе часы почившій въ Бо
зѣ начальникъ миссіи, достопамятный о. архиман
дритъ Антонинъ. Въ 1879 году на эту кровлю онъ 
приглашалъ для бесѣды о [родинѣ и меня. Незабвен
ные часы. Изложеннымъ выше я только желалъ ска
зать, что и на величественныхъ городскихъ сооруже
ніяхъ и на бѣдныхъ домахъ сельскаго священника на 
Востокѣ и до нынѣ устрояются кровли плоскія, что 
такъ мало подходитъ къ нашимъ жилищамъ. На кров
ляхъ тамъ принимаютъ и гостей, и прихожанъ. При 
яркомъ мерцаніи звѣздъ здѣсь служитель Божій чи
таетъ и правило къ литургіи. Высокія кровли тамъ, 
на Востокѣ, для предохраненія, чтобы кто либо не 
упалъ съ высоты, ограждаются легкимъ парапетомъ 
изъ глиняныхъ цилиндровъ. Паденіе самарійскаго ца
ря Охозіи съ кровли дома могло еще изъ древнихъ 
временъ научить этой благоразумной предосторожно
сти (4 Цар. I, 2).

Войдемъ во внутрь скромнаго жилища восточнаго 
священно —служителя. Переступимъ порогъ его до
ма, съ привѣтомъ отъ духовенства дальняго Сѣвера: 
миръ дому сему! Оглянувшись съ любопытствомъ 
вызваннымъ новизной мѣста, мы видимъ что жилище 
служителя алтаря Господня вообще скромно, но чисто 
и благоприлично, хотя своеобразно и необычайно для 
русскаго глаза. Въ красномъ углу вы ищете св. 
икону, чтобы предъ нею осѣнить себя крестнымъ зна
меніемъ. Но не во всякомъ домѣ вы найдете образъ 
въ первой комнатѣ. Не торопитесь однако, сейчасъ 
осуждать хозяина. Вы на Востокѣ. Вы въ турецкой 
мусульманской странѣ. Въ этой странѣ обычай госте
пріимства такой: вы переступили порогъ дома, васъ 
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усадили па диванѣ (о семъ диванѣ рѣчь будетъ ни- , 
же), васъ не медля угостятъ чернымъ кофѳ, изъ чаш
ки, по размѣрамъ меньше рюмки, и за симъ сейчасъ 
преподнесутъ наргилэ для куренія табаку. Вотъ пра
вославное духовенство на Востокѣ и вообще право
славные жители тамъ не желаютъ допускать окурива
нія табачнымъ дымомъ св. иконъ. При малѣйшей воз
можности, для молельни они устрояютъ особую комна
ту съ малымъ домашнимъ иконостасомъ въ ней для 
свв. иконъ. Здѣсь теплится лампада. Здѣсь курятъ 
ладономъ.

Стѣны восточныхъ комнатъ не убираются вообще 
обоями, картинами и другими украшеніями, свой
ственными жилищамъ культурныхъ народовъ. Стѣны 
эти выкрашены бѣлой известкой. Въ домахъ греческа
го духовенства можно, впрочемъ, часто встрѣчать 
портреты нашихъ русскихъ царей. Султанскихъ пор
третовъ безусловно не существуетъ. Тамъ, вмѣсто 
султанскихъ портретовъ, у дверей обыкновенно вѣ
шаютъ въ золоченой рамѣ вышитое золотомъ изрече
ніе изъ корана въ честь султана. Такія шитыя золо
томъ слова обязательны и для архондариковъ всѣхъ 
жилищъ высокихъ особъ.

Мебели нашей востокъ не знаетъ. Полъ жилища у 
бѣдныхъ духовныхъ лицъ устланъ циновками изъ 
пальмовыхъ вѣтвей, а у богатыхъ коврами. Немного, 
впрочемъ, мнѣ приходилось видѣть тамъ этихъ ко
вровъ. При четырехъ стѣнахъ комнатъ стоятъ длин
ныя низенькія лавки. На лавкахъ сихъ положены 
мягкіе матрацы и круглыя подушки (мутахи). Все 
это сдѣлано или изъ ситца, или изъ ковровой ткани, 
смотря по средствамъ хозяина. Вотъ это и есть во
сточные диваны. На нихъ-то и просятъ усаживать
ся гостя. Еще разъ повторяемъ: все это убранство 
просто, но прилично. А благоприличная простота и 
сть именно то, что требуется отъ православнаго ду

ховенства.
Нашихъ печей, кухонныхъ и комнатныхъ, на

шихъ зимнихъ двойныхъ рамъ и вообще всѣхъ зи
мнихъ приспособленій на Востокѣ не существуетъ. 
Зимой грѣются у жаровни. На жаровнѣ изготовляет
ся и пища. Просфоры пекутся на раскаленныхъ пли
тахъ, и весьма малыя по величинѣ. Хлѣбъ къ столу 
замѣняется разными восточными лепешками.

На Востокѣ и въ священническихъ домахъ женская 
половина совершенно отдѣляется отъ мужской глухой 
перегородкой. Когда въ Берутѣ я пользовался госте
пріимствомъ тамошняго градскаго настоятеля, араба 
по народности, лѣтъ 40 по возрасту, — его супруга 
изъ сосѣдней комнаты въ щель смотрѣла на русскаго 
священника. Угощалъ сынъ священника. Непріятна 
излишняя развязность въ матушкѣ — женѣ священ
ника, но грустно было глядѣть и на эту замкнутую 
дикость женской половины священническаго семей

ства. Приходится сказать лишь одно: таковъ обычай 
старины.

Вообще говоря, православное духовенство на Во
стокѣ живетъ бѣднѣе, нежели у насъ на Руси. Но 
вездѣ и во всемъ тамъ, въ виду мусульманъ, духовен
ство хранитъ строгое приличіе. Это и слѣдуетъ при
нять къ свѣдѣнію.

Изъ Холма, Люблинской губерніи.

Въ прошедшій Филипповъ постъ съ Божіе ю иомо- 
щію въ Холмской духовной семинаріи и въ настоя
щемъ учебномъ 1897/8 г. съ прежнимъ успѣхомъ 
прошелъ первый сезонъ церковно-религіозныхъ чтеній, 
начатыхъ по благословенію Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященнѣйшаго Флавіана, Ар
хіепископа Холмско-Варшавскаго съ 30-го января 
1893/4 учебнаго года. Чтенія эти устрояются по 
воскреснымъ днямъ Филиппова и Великаго поста 
ежегодно. Со дня открытія они продолжались безъ 
перерыва. Главною цѣлію этихъ чтеній служитъ воз
можно болѣе полное, чѣмъ на классныхъ урокахъ, и 
обстоятельное ознакомленіе воспитанниковъ духовной 
семинаріи съ ученіемъ инословныхъ исповѣданій, 
разборъ и опроверженіе тѣхъ или иныхъ ихъ лжеуче
ній въ восполненіе основной задачи семинаріи приго
товить опытныхъ въ знаніи своей вѣры и инославныхъ 
исповѣданій пастырей церкви для успѣшной борьбы 
съ иновѣріемъ мѣстнаго края. ІІо желанію образован
наго Холмскаго общества и по благословенію Его 
Высокопреосвященства доступъ на эти чтенія от
крытъ всѣмъ желающимъ просвѣщеннымъ слушате
лямъ. Эготъ тяжелый и кропотливый трудъ, требую
щій не мало времени и стоющій большихъ внутрен
нихъ волненій, возложенъ всецѣло на преподавателя 
обличительнаго богословія М. И. Струкова. Молодой 
преподаватель полный силъ, знанія своего предмета, 
воодушевленный сознаніемъ святости задачи и любо
вію къ дѣлу, онъ съ неослабною энергіею вотъ уже 

I пять лѣтъ безсмѣнно продолжаетъ вести таковыя чте
нія. Всѣхъ очередныхъ чтеній насчитывается у него 
за это время болѣе 27; изъ нихъ около 23 были по
священы краткому историческому обзору возникно- 

і венія основныхъ р.-католическихъ догматовъ о гла
венствѣ папы вь церкви, папской непогрѣшимости, 
объ удовлетвореніи за грѣхи (ваііМасііо) и чистилищѣ, 
ихъ разбору и опроверженію папскихъ въ нихъ за
блужденій. Въ прошедшій сезонъ 4 чтеній Филиппо
ва поста вниманію публики было предложено краткое 
историческое сообщеніе о возникновеніи, а затѣмъ 

I разборъ и опроверженіе (еще незаконченное) главнаго 
латинскаго догмата ,,й1І09ие“, составлявшаго пред
метъ горячихъ споровъ при всѣхъ возникавшихъ по-
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стіанской церкви восточной и западной праздниковъ 
Рождества Христова и Богоявленія. Преподаватель 
С. Л. Кулюкинъ предложилъ чтеніе о философскомъ 
теченіи въ русской поэзіи, въ которомъ отмѣтилъ вы
дающіяся воззрѣнія поэтовъ русскихъ по разнымъ 
вопросамъ, нагір. о счастіи, о любви, о смерти, о по
знаніи Бога изъ природы видимой и чрезъ познаніе 
души человѣка. ,,,христіаники по природѣ14, по выраже
нію Тертуліана.

Въ смѣну между первымъ и вторымъ чтеніями се
минарскимъ хоромъ и лучшими пѣвцами изъ воспи
танниковъ исполнялись хоровыя церковно-религіозныя 
пѣснопѣнія и тріо.

ІІятилѣтнее непрерывное существованіе этихъ 
чтеній въ X- Д. семинаріи и неослабное вниманіе къ 
нимъ образованнаго Холмскаго общества при дѣя
тельномъ участіи въ нихъ лицъ семинарской корпора
ціи служитъ твердымъ ручательствомъ въ томъ, что 
скромная просвѣтительная дѣятельность Холмской 
духовной семинаріи, направленная къ утвержденію 
ученія православной церкви и огражденію православ
ныхъ чадъ ея отъ латинскихъ сѣтей, поставлена 
прочно и впредь будетъ продолжаться съ неослабнымъ 
успѣхомъ на пользу церкви православной и русскаго 
народа въ мѣстномъ краѣ. Это тѣмъ болѣе справе
дливо, что въ образцовой школѣ при семинаріи, со 
времени ея расширенія въ 1895 г. и съ основанія 
при ней школы грамоты въ 1896 г. 1 октября, съ 
примѣрнымъ усердіемъ со стороны учителей той и 
------- ,ч въ нихъ обучается ежегодно около 
120—130 человѣкъ дѣтей, мальчиковъ и дѣвочекъ. 
Между ними есть и р.-католики (въ отчетномъ году 
католиковъ было 21 и лютеранъ 1), на ряду съ право
славными слушающіе уроки закона Божія, неопусти- 
тельно посѣщающіе церковное богослуженіе и даже 
прислуживающіе съ охотою въ церкви въ очередь съ 
православными'). Фактъ въ высшей степени отрадный, 
самъ за себя много говорящій, свидѣтельствующій о 
томъ,что народный р.-католическій Фанатизмъ самъ по 
себѣ не такъ силенъ, какъ его представляютъ. Си
ленъ онъ цри постоянномъ подогрѣваніи его со сторо
ны многихъ политикующихъ ксендзовъ. Мы знаемъ 
и можемъ указать на слѣдующій случай изъ школь- 
ной-же жизни. Ученикъ одной образцовой школы, 
р.-католикъ, выучилъ молитву „Отче нашъ“ по рус
ски и въ костелѣ при исповѣди прочиталъ ее по рус
ски. За это онъ былъ лишенъ на тотъ разъ прича
щенія и признанъ не знающимъ молитвы Господней 
впредь до того времени, пока не выучитъ ее по ноль-

і

пыткахъ къ соединенію раздѣленныхъ церквей и все
гда бывшаго основнымъ камнемъ преткновенія и со
блазна на пути сближенія христіанскаго востока съ 
западомъ. Вниманіе къ нему, въ виду современнаго 
старокатолическаго движенія, не ослабѣло и теперь. 
Не смотря на то, что лектору приходится вращаться 
въ области тонкаго отвлеченнаго богословскаго мы
шленія, требующаго неослабнаго напряженнаго вни
манія со стороны публики, его опытность въ своемъ 
дѣлѣ, оказывающаяся въ точномъ, ясномъ, отчетли
вомъ, живомъ и немногословномъ разсужденіи объ из
бранномъ предметѣ, завоевываетъ ему вниманіе усерд
ныхъ слушателей образованнаго Холмскаго обще-1 
ства. Семинарскій актовый залъ не можетъ пожало-1 
ваться и въ нынѣшнемъ году, какъ и въ предыду
щіе, на малочисленность посѣтителей, изъ коихъ мно
гіе были неопустительными слушателями всѣхъ ря
довыхъ чтеній. Бывало, наоборотъ, иногда такое сте-1 
ченіе публики, что духота и жара въ семинарскомъ 
залѣ дѣлали крайне обременительнымъ полуторачасо
вое сидѣніе при напряженномъ вниманіи къ чтенію. 
Очередныя чтенія по обличительному богословію каж
дый разъ дополнялись другими чтеніями лицъ на
чальствующихъ и г. г. преподавателей семинаріи цер
ковно религіознаго, историческаго и литературнаго 
содержанія, изъ коихъ нѣкоторыя были напеча
таны въ соотвѣтственныхъ періодическихъ изда
ніяхъ, какъ заслуживавшія особеннаго вниманія про
свѣщенной публики. Обычно, какъ и въ предыду- ] 
щіе годы, рядовыя чтенія по обличительному бого- * ДРУГ°Й школы, 
словію дополнялись и въ Филипповъ постъ минув
шаго года другими чтеніями разнаго содержанія. 
Такъ о. инспекторъ семинаріи іеромонахъ Игнатій 
прочелъ небезынтересное чтеніе по вопросу о непоро
чномъ зачатіи Пресвятыя Дѣвы Маріи, въ которомъ 
особенно оттѣнилъ безцеремонность католическихъ 
богослововъ въ ихъ софистическихъ доказательствахъ 
этого католическаго догмата, стоящаго въ противорѣ
чіи съ основной идеей христіанства, именно съ уни
чтоженіемъ первороднаго грѣха, этого бывшаго несо
крушимаго средостѣнія между Богомъ и человѣкомъ, 
только крестной смертію Іисуса Христа, ради чего и 
закланъ былъ на Голгоѳѣ этотъ Великій Агнецъ, сдѣ
лавшійся для всѣхъ христіанъ новымъ Адамомъ, при
ведшимъ чадъ своихъ въ общеніе съ Отцемъ Небе
снымъ. Старшій преподаватель Г. К. Хрусцевичъ 
прочелъ о Романѣ Мстиславичѣ Галицкомъ какъ мо
щномъ защитникѣ вѣры православной, способствовав
шемъ распространенію и утвержденію ея не только 
въ Галиціи, но и въ польскихъ владѣніяхъ его време
ни до береговъ Вислы,какъ вѣры изначальной въ этихъ 
земляхъ, насажденной въ нихъ трудами учениковъ 
Кирилла и Меѳодія, славянскихъ просвѣтителей. Пре
подаватель Г. В. Ливотовъ прочелъ о причинахъ, об
стоятельствахъ и времени введенія въ древней хри-

*

т) Для учениковъ той и другой школы, въ виду ихъ мно- 
гочисленности, устроенъ при семинаріи второй храмъ въ 
честь святителя Черниговскаго Ѳеодосія, освященный 6 
Февраля 1897 г., въ которомъ они сами, подъ руковод
ствомъ учителей, читаютъ, поютъ и прислуживаютъ при бо
гослуженіи священнослужителямъ.I
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ски. Вотъ гдѣ попирается все русское православное, 
вотъ откуда сѣется народная смута, служащая тор
мозомъ великаго дѣла народнаго объединенія поляковъ 
съ русскими и просвѣщенія ихъ въ духѣ чистой еван
гельской истины со стороны церкви православной, 
которая непрестанно имѣетъ въ виду заповѣдь Спаси
теля: ,,познайте истину и истина свободитъ вы“.

Г. Ольховскій.

Старокатолическая польская церковь и ея епископъ.

Дня 9 (21) ноября с. г. получилъ въ Бернѣ изъ 
рукъ трехъ старокатолическихъ епископовъ, въ церк
ви преосвященнаго Герцога, іпвейцарского епископа, 
епископскій санъ ксендзъ Антоній Козловскій съ наз
наченіемъ его для польско-латинской церкви въ Аме
рикѣ, гдѣ 30000 польскихъ латинянъ отрѣшились отъ 
папства и основали національно польскую независи
мую церковь. Епископъ Антоній Козловскій родомъ 
изъ русской Польши, окончилъ тамъ гимназію, за
тѣмъ поѣхалъ въ Римъ, поступилъ въ колегію пропа
ганды и получилъ священство. Оттуда переселился въ 
Америку на настоятеля римско-католическаго прихо
да, но отлучился отъ Рима вмѣстѣ съ многими своими 
единоплеменниками. Въ данную минуту за еписко
помъ Козловскимъ стоитъ—какъ сказано, выше 30000 
человѣкъ. Онъ увѣренъ, что какъ только старокатоли
ческая польская церковь будетъ окончательно устро
ена, поляки милліонами примкнутъ къ ней. Новый сей 
старокатолическій епископъ — человѣкъ не старый, 
энергичный, способный, убѣжденный въ правотѣ сво
его дѣла и въ его успѣхѣ. О. Козловскій признанъ 
епископомъ и со стороны американскаго правительства. 

(Галичанинъ).

Въ области церковно приходской практики.

1) Въ требникѣ православной церкви не имѣется 
чина погребенія діаконовъ. Поэтому въ однѣхъ епар
хіяхъ ихъ погребаютъ по чину священническаго по
гребенія—согласно указанію Требника Петра Могилы 
и по нѣкоторымъ руководствамъ (наприм. Маврицка- 
го), въ другихъ же они отпѣваются, какъ міряне. Че
му правильнѣе слѣдовать?

Вопросъ этотъ имѣетъ единственное рѣшеніе для 
практики всей нашей русской церкви въ указѣ 30 
ноября 1773 года (при императрицѣ Екатеринѣ П-й), 
по которому діаконовъ приказано отпѣвать по чину 
отпѣванія мірскихъ человѣкъ; но кромѣ того примѣ
неніе къ отпѣванію ихъ чина священническаго отпѣ

ванія неудобно и само по себѣ, такъ какъ въ этомъ 
послѣднемъ чинѣ ясно обозначается, что умершій 
былъ въ священническомъ достоинствѣ (тропарь предъ 
3-мъ апостоломъ), что онъ былъ священникъ, жрецъ и 
приноситель Божественныхъ Таинъ (стихира на хва
лите) и т. п.

2) Долженъ ли діаконъ помогать псаломщику въ 
чтеніи и пѣніи на клиросѣ, когда онъ не служитъ и 
вообще—когда это для него возможно?

По указу Святѣйшаго Синода отъ 22 марта 1800 
года всѣ не очередные священно-церковно-служители 
призываются къ чтенію и пѣнію на клиросѣ.

(Церк. Вѣстн.).

БИБЛІОГРАФІЯ.

Холмскій Народный Календарь. 1898.

Годъ четырнадцатый.

Календарь—слово очень древнее. Въ римскомъ 
мірѣ этимъ словомъ характеризовалось времясчисле
ніе (саіепйае). Археологи находятъ, что это слово 
имѣетъ древне - индійское происхожденіе. Словомъ 
каіепйа, коляда, въ древней Индіи именовалось боже
ство, характеризующее роцотворящую силу. Празд
никъ этому божеству совпадалъ съ поворотомъ отъ зимы 
къ веснѣ солнца—этой животворной силы на землѣ. 
Отсюда наше славянское слово коло (кругъ)—колесо, 
коляда; отсюда обычай при поворотѣ солнца, при 
празднованіи божеству колядѣ употреблять яства на
поминающія собою солнечный кругъ: колбасу, пончки, 
блины. (Изслѣд. Аѳанасьева). Поворотъ солнца со
провождался праздничными пиршествами и служилъ 
при этомъ началомъ времясчисленія въ году. Но 
времясчисленіе, календы, у разныхъ народовъ счита
лось различно; даже у одного и того же народа кален
ды часто измѣнялись. Времясчисленіе подвергалось 
столь частымъ измѣненіямъ, что образовалось выра
женіе: календы, календарь —неправда, отсюда и дру
гое выраженіе: календари врутъ.

До недавнихъ десятилѣтій въ календаряхъ обык
новенно помѣщались свѣдѣнія только о погодѣ, да о 
времени восхода и захода солнца; помѣщался и мѣся
цесловъ—святцы, но этотъ отдѣлъ, какъ второстепен
ный, хромалъ ошибками и тоже подтверждалъ общее 
неблагопріятное мнѣніе о календарѣ. Особенно такое 
невыгодное понятіе о календарѣ имѣлъ полуграмотный 
народъ. Но не смотря на это, въ силу вообще стрем
ленія человѣка угадать будущее, календари распро
странялись между читающими людьми болѣе успѣшно, 
чѣмъ какая либо другая книга; въ каждомъ календарѣ 
былъ отдѣлъ: средство отгадывать будущее, давать 
отвѣты на вопросъ о судьбѣ каждаго человѣка. Ка-
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лендарь былъ книжкой интересной, но не отличающею
ся достовѣрностью.

Въ послѣдніе годы понятіе о календарѣ измѣни
лось. У насъ, въ Россіи, практичный Гатцукъ пришелъ 
къ мысли украсить свой календарь на первой стра
ницѣ крестомъ—и успѣлъ въ одинъ годъ распростра
нить свой календарь въ количествѣ 400,000 экземнля 
ровъ. Скоро у насъ стали распространяться кален
дари для различныхъ цѣлей и спеціальностей—адресъ- 
календари, медицинскіе, инженерные, сельскохозяй
ственные и под. Этого рода календари ясно говорили 
и говорятъ собою о пользѣ ихъ изданія. Холмскій 
Народный Календарь, насколько мы знаемъ, первый 
сталъ украшать первую свою страницу изображеніемъ 
храма Божія—мѣста гдѣ проповѣдуется одна чистая 
истина, каковымъ изображеніемъ совершенно уничто
жилъ въ народѣ шутливое понятіе о календаряхъ. И 
вотъ, уже 14-й годъ Холмскій Народный Календарь 
убѣждаетъ собою читателя, что календари могутъ 
представлять собою и серьезную, поучительную книгу. 
По примѣру прежнихъ лѣтъ, календарь на текущій 
годъ помѣстилъ статьи весьма назидательныя особенно 
для народа. Кромѣ обычныхъ календарныхъ свѣдѣній, 
календарь изобилуетъ стихотвореніями и статьями ре
лигіозно-нравственнаго содержанія. Статьи религіозна
го содержанія начинаются „Богодухновеннымъ наста
вленіемъ Христіанскимъ14 Св. Димитрія М. Ростовска
го. Составители календаря подборомъ статей для народа 
очевидно имѣли въ виду читателей календаря и за 
прошлые годы: г. Булгаковъ, помѣстивъ въ Календарѣ 
статью: „Повечеріе, Полунощница и Утреня44, доста
вилъ удовольствіе читателю Календаря за минувшіе 
годы, гдѣ помѣщены статьи того же Булгакова о бого
служеніи Православной церкви. Въ популярной Фор
мѣ изложены и слѣдующія очень назидательныя ста
тьи „Св. Михаилъ, первый митрополитъ Кіевскій44 
Струкова, „Царская милость въ свѣтлый праздникъ 
православному священнику44 Серно-Соловьевича, „О 
томъ, какъ отпала Западная церковь отъ союза съ 
церковью Восточною44. Ольховскаго, ,,Св. Агапитъ, 
русскій цѣлитель—безсребренникъ44 Е. О. Червяков- 
скаго.

Есть въ календарѣ и чисто беллетристическія про
изведенія. По нашему мнѣнію не совсѣмъ удачно 
написана статья: „И смѣшно и грѣшно44. Сороки. 
Слишкомъ ужъ глупыми представлены деревенскіе 
жители: старъ и младъ; кромѣ того эта статья пред
полагаетъ, что въ Сѣдлецкой или Люблинской губер. 
ніи упорствующій крестьянинъ не находитъ возмож
ности встрѣтить такого ксендза, который бы окре
стилъ его дитя. По нашему мнѣнію утверждать это 
—будетъ „смѣшно и грѣшно44, такъ какъ извѣстно, 
что ксендзы-пропагандисты тайно и явно во множе
ствѣ посѣщаютъ мѣстности, населенныя упорствую
щими; намъ думается, что упорствующіе не крестятъ

своихъ дѣтей или крестятъ ихъ только сами—по со
вершенно другимъ причинамъ. Но за то очень хорошо 
написана статья того же автора подъ заглавіемъ: 
„Праздникъ въ деревнѣ44. Эту статью для большаго 
распространенія въ народѣ полезно было бы издать 
отдѣльной брошюркой.

Въ календарѣ справочный отдѣлъ очень распро
страненъ и богатъ свѣдѣніями. Считаемъ не лишнимъ 
замѣтить, что лучше было бы, еслибы Холмскій На
родный Календарь не давалъ мѣста на своихъ стра
ницахъ отдѣлу: „Предсказанія погоды по Брюсову 
Календарю44 (помѣщено въ первый разъ въ 1898 
году), а также отдѣлу: ,,Примѣты старыхъ людей44. 
Эти двѣ статьи, какъ бы подтверждаютъ собою мнѣніе, 
что календари говорятъ неправду; онѣ совершенно 
не умѣстны въ Холмскомъ Народномъ Календарѣ, 
изданіи серьезномъ, какъ мы характеризовали этотъ 
календарь и въ минувшіе годы. Брюсовъ календарь 
могъ бы быть помѣщенъ въ какомъ нибудь несерьез
номъ изданіи развѣ только для потѣхи, но не для 
изображенія истины и руководства. Вотъ, напр., пред
сказанія Брюсова календаря на январь: „1—снѣгъ
и вѣтеръ44. Но въ Варшавѣ 1-го января не было ни 
снѣгу ни вѣтра. Далѣе Брюсъ говоритъ: „4 и 5 января 
пасмурно и снѣгъ44. По отношенію къ Варшавѣ тоже 
неправда. Еще Брюсъ пишетъ: „10 — холодно и 
умѣренно, а 11 хорошая сухая погода44—опять не
правда. Дальше, можетъ быть въ отношеніи къ Вар
шавѣ предсказанія Брюса и оправдаются, но, нѣтъ 
сомнѣнія, относительно другой мѣстности предсказа
нія его о погодѣ будутъ ложными, какъ были ложны 
его предсказанія о погодѣ въ Варшавѣ. Помѣщеніе 
Брюсовыхъ предсказаній въ Холмскомъ Народномъ 
Календарѣ на ряду съ святцами на страницахъ 
украшенныхъ изображеніями вѣчныхъ истинъ хри
стіанской вѣры, по нашему мнѣнію, -въ высшей сте
пени излишни. Тоже самое нужно сказать и относи
тельно „Примѣтъ старыхъ людей44. Примѣты ста
рыхъ людей только въ такомъ случаѣ могутъ прине
сти пользу, если онѣ могутъ быть подтверждены 
научными изслѣдованіями; въ противномъ случаѣ 
нужно отдавать преимущество примѣтамъ молодыхъ 
людей, вооруженныхъ научными данными. О не
основательныхъ сказаніяхъ дѣдушекъ и бабушекъ 
лучше бы, по нашему мнѣнію, и не упоминать, осо
бенно въ Холмскомъ Народномъ Календарѣ. Вотъ 
напр. на стран. 7, гдѣ помѣщены указанія Евангель
скихъ чтеній въ воскресные и праздничные дни, зна
чатся и слѣдующія примѣты старыхъ людей: „Коли 
на Крещенье день теплый—будетъ хлѣбъ темныік-ко
ли на Крещенье мятель—то и на св. недѣлѣ мя
тель44. Въ настоящемъ году въ Варшавѣ, а, по сви
дѣтельству газетъ, и въ другихъ мѣстахъ Россіи, на 
Крещенье былъ день теплый, но мы означенной при
мѣтѣ старыхъ людей теперь не вѣримъ и будемъ на-
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дѣяться, что Богъ пошлетъ намъ не темный хлѣбъ; не 
вѣримъ этой примѣтѣ между прочимъ, и потому, что 
въ прошломъ іоду на Крещенье въ Варшавской 
губ. день былъ холодный, а между тѣмъ въ Варшав
ской губ. во многихъ мѣстахъ, благодаря дождямъ, 
хлѣбъ былъ собранъ съ полей темнымъ. Относитель
но примѣты: „Коли на Крещенье мятель, то и на 
св. недѣлѣ мятель" мы выскажемъ замѣчаніе даже и 
старыхълюдей, что атмосферическія явленія въ своемъ 
слѣдованіи не всегда имѣютъ въ виду установлен
ную пасхалію; словомъ, неосновательность „При
мѣтъ старыхъ людей"ясна сама собой. Замѣчатель
но, что эти „примѣты", помѣщенныя въ Холмскомъ 
Календарѣ, касаются почти исключительно атмосфер
ныхъ явленій.

По нашему мнѣнію можно было бы дать въ Холм
скомъ Народномъ Календарѣ мѣсто отдѣлу подъ та
кимъ заглавіемъ: „Примѣты старыхъ людей, подтвер
ждаемыя научными данными". А относительно пред
сказанія погоды можно было бы вмѣсто Брюсова ка
лендаря, занявшаго въ нашемъ календарѣ довольно 
много мѣста, въ популярной Формѣ изложить устрой
ство барометра и пользу его употребленія, да и кста
ти обозначить мѣсто продажи и пѣну (можно купить 
за 1 р.). И о предсказаніяхъ погоды по указанію ба
рометра и о подтверждаемыхъ наукой примѣтахъ 
старыхъ людей можно было бы сказать въ Холмскомъ 
Календарѣ не на страницахъ, гдѣ значится право
славный мѣсяцесловъ, а гдѣ нибудь въ другомъ ме
нѣе видномъ мѣстѣ.

Знаемъ, что предсказанія погоды рядомъ съ святца_ 
ми печатаются и въ нѣкоторыхъ другихъ календаряхъ, 
знаемъ также, что не ошибается только тотъ, кто ни

чего не дѣлаетъ, но мы указываемъ на означенныя 
ошибки съ единственною цѣлью содѣйствовать тому, 
чтобы Холмскій Народный Календарь— прекрасный и 
полезный трудъ его составителей — въ будущемъ 
былъ еще болѣе прекраснымъ, еще болѣе полезнымъ.

НЕКРОЛОГЪ.

2-го декабря 1897 г. въ часъ пятнадцать минутъ 
по-полудни скончался настоятель Модрынскаго пра
вославнаго прихода священникъ Петръ Григоровичъ. 
Покойный происходилъ изъ духовнаго званія; родил
ся одиннадцатаго іюня 1831 года въ селѣ Зарваница, 
Тарнопольскаго уѣзда, аАвстрійской Галиціи. Образо
ваніе получилъ сначала въ Тарнопольской гимназіи, 
а потомъ въ Львовскомъ университетѣ, гдѣ слушалъ 
богословскія науки. По окончаніи образованія былъ 
рукоположенъ во священника и проходилъ пастырское 
служеніе сначала въс. Гогочѣ, а потомъ въ с. Хрене- 
вѣ въ Австрійской Галиціи до 1875 года. Въ этомъ 

году онъ прибылъ въ Холмско-Варшавскую епархію 
и былъ опредѣленъ настоятелемъ Модрынскаго пра
вославнаго прихода, гдѣ и служилъ до своей кончины.

Прибывъ на мѣсто своего служенія о. Петръ на
шелъ приходъ въ плачевномъ состояніи. Какъ цер
ковь, такъ и домъ церковный, въ которомъ приходи
лось жить ему съ большимъ семействомъ, были въ 
полуразрушенномъ состояніи. Съ первыхъ же дней 
своего служенія въ Модрынѣ о. Петръ сталъ хлопо
тать о ремонтировкѣ церкви и одновременно съ этимъ 
вынужденъ былъ взяться за устройство церковнаго 
дома, который и къ ремонтировкѣ оказался негоднымъ. 
Мастерски—составленный имъ самимъ планъ новаго 
дома былъ утвержденъ Епархіальнымъ Начальствомъ, 
и о. Петръ, израсходовавъ до тысячи рублей, на соб
ственныя средства воздвигъ вполнѣ приличный и весь
ма удобный домъ, каковымъ онъ остается и до сихъ 
поръ.

Переписка же относительно ремонтировки церкви 
затянулась до 1881 г., а между тѣмъ церковь прини
мала вее болѣе и болѣе плачевный видъ и въ концѣ 
концовъ грозила разрушеніемъ въ недалекомъ буду
щемъ, такъ что техническій осмотръ призналъ ремон
тировку невозможной, и пособія на ремонтировку не 
было отпущено,|въ кассѣ же церковной было между 
тѣмъ всего 64 рубля. Тогда о. Петръ обратился съ 
воззваніемъ къ прихожанамъ, у которыхъ уже успѣлъ 
заслужить любовь и довѣріе. Прихожане изъявили 
полную готовность жертвовать, чѣмъ кто можетъ, и 
собрали 540 руб.; кромѣ того мѣстный помѣщикъ Ми- 
левичъ пожертвовалъ на 100 руб. строительнаго мате
ріала, а о. Петръ 13 дубовъ и сверхъ того содержалъ 
на собственномъ иждивеніи мастеровыхъ во все время 
производства работъ. На собранныя средства произ
ведена была настилка половъ, наружная и внутренняя 
покраска, устройство потолка и новой колокольни 
(Холмско-Варш. Епарх. Вѣсти. 1885 г. №№ 21 и 24.).

Заботы о. Петра о благоустроеніи храма не пре
кращались и въ послѣдующее время, такъ что Мод- 
рынская церковь, признанная техническимъ осмот
ромъ въ 81 году годной лишь къ сломкѣ, благодаря 
его неусыпнымъ стараніямъ къ 1894 году настолько 
преобразилась, что стала неузнаваемой. Въ указѣ 
Холмско-Варшавской Духовной Консисторіи отъ 11 
іюля 1895 г. за № 3734 читаемъ по этому поводу слѣ
дующее: „Въ дѣлѣ благоустроенія храма особенную 
заботливость проявилъ священникъ Петръ Григоро
вичъ,—его Модрынская церковь такъ украшена и бла
голѣпно расписана, что невольно обращаетъ на себя 
вниманіе; благодаря его стараніямъ, прихожане сло
жили 200 рублей и на эту сумму построили новую 
церковную ограду, покрасили крышу и побѣлили стѣ
ны церкви".

О. Петръ былъ образцовымъ иастыремъ, пасты
ремъ по призванію, не тяготившимся ни продолжи
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тельностью богослуженія, которое онъ совершалъ 
всегда по уставу, ни своевременнымъ исполненіемъ 
требъ, для совершенія которыхъ онъ по первому зову 
спѣшилъ и днемъ, и ночью, и которыя онъ совершалъ 
безвозмездно, при чемъ самъ иногда протягивалъ ру
ку помощи бѣднѣйшимъ изъ своихъ прихожанъ... Его 
замѣчательное безкорыстіе и доброта снискали ему 
всеобщую любовь и уваженіе.

Среди своихъ сослуживцевъ о. Петръ пользовался 
также заслуженной любовью и уваженіемъ, не только 
какъ старшій между ними, но какъ добрый товарищъ 
и сердечный другъ, готовый всегда въ случаѣ нужды 
выручить и помочь. Зная доброту о. Петра и его по
ложительную неспособность отказать въ просимомъ, 
всѣ сосѣди—священники въ случаѣ отлучки обраща
лись къ нему съ просьбой совершать за нихъ требы и 
были всегда увѣрены, что о. Петръ Модрынскій выру
читъ ихъ и выручитъ добросовѣстно. Объ этомъ хо
рошо знали и прихожане сосѣднихъ приходовъ и въ 
такихъ случаяхъ прямо обращались къ нему.

За то о. Петръ былъ всегда желаннымъ и доро
гимъ гостемъ у своихъ сосѣдей, и ни одно семейное 
торжество не обходилось безъ него. На храмовые 
праздники онъ являлся, не ожидая приглашенія и зная, 
что онъ не останется безъ дѣла, —и безъ дѣла онъ 
дѣйствительно не оставался, то исповѣдуя, то совер
шая богослуженіе, то, наконецъ, поучая народъ съ 
церковной каѳедры. Его подвижная натура не выно
сила праздности, и онъ всегда бывалъ чѣмъ-нибудь 
занятъ. Въ свободное отъ занятій по приходу время 
его можно было видѣть либо за письменнымъ столомъ 
съ книгой въ рукахъ, либо за мольбертомъ съ палит
рой и кистями. Въ зрѣломъ уже возрастѣ онъ выу
чился писать масляными красками и оставилъ послѣ 
себя нѣсколько иконъ, прекрасно написанныхъ, худо
жественно—исполненную церковную лѣтопись Мод- 
рынскаго прихода и приходскій помянникъ, по образ
цу котораго имъ былъ написанъ такой-же помянникъ 
и для Холмскаго Свято-Богородицкаго Братства.

Покойный о. Петръ былъ награжденъ въ 1876 г., 
камилавкой, въ 1877 . г. набедренникомъ, въ 1896 г. 
нанерстнымъ крестомъ; имѣлъ знакъ Краснаго Кре
ста и нѣсколько разъ получалъ благодарность отъ 
Епархіальнаго Начальства „за отлично - усердную 
службу и ревностные пастырскіе труды “.

Онъ былъ вдовъ съ 1891 г. и оставилъ послѣ се
бя семеро дѣтей, изъ которыхъ двое младшихъ еще 
не пристроены.

Смерть застала о. Петра совсѣмъ неожиданно; еще 
22-го октября онъ, но обыкновенію, присутствовалъ 
на храмовомъ праздникѣ въ с. Витковѣ, чувствовалъ 
себя превосходно и, не смотря на свои преклонные 
годы, выглядѣлъ бодрымъ и здоровымъ. На возврат
номъ пути домой онъ простудился и послѣ этого сталъ 
недомогать, однако богослуженіе и требы продолжалъ

неопустительно совершать до 20 ноября. Въ этотъ 
день покойный совершалъ литургію въ послѣдній разъ. 
Послѣ этого здоровье его ухудшилось и за три дня до 
смерти онъ слегъ въ постель. Почувствовавъ при
ближеніе кончины онъ пригласилъ къ себѣ священни
ка и въ полномъ сознаніи исповѣдался и пріобщился 
св. Таинъ; затѣмъ, по совершеніи надъ нимъ таинства 
елеосвященія, при чтеніи канона на исходъ души, 
мирно, безъ всякой агоніи почилъ на рукахъ своего 
сосѣда—священника. Извѣщенное о его смерти ок
рестное духовенство поспѣшило помолиться о упоко
еніи души уважаемаго сослуживца предъ его прахомъ 
и отдало ему послѣдній долгъ торжественнымъ погре
беніемъ, которое было совершено 5-го числа послѣ бо
жественной литургіи въ сослуженіи одного протоіерея, 
восьми священниковъ и двухъ діаконовъ.

Священникъ Іосифъ Антоновичъ.
С. Шиховицы 18 декабря 1897 г.

Замѣтка.
мм Можно ли рекомендовать послѣобѣденный сонъ 

тѣмъ,, кто работаетъ умственно? Въ отвѣтъ на этотъ во
просъ издатель англійскаго журнала „АѴіі ап<1 \Ѵі8(1от“ со
бралъ мнѣнія выдающихся людей Англіи. Лордъ Розберри, 
министръ иностранныхъ дѣлъ „не могъ себѣ составить по 
этому поводу опредѣленнаго мнѣнія“. Лордъ Ряндольфъ 
Черчилль и Макъ Карти, два другихъ государственныхъ дѣ
ятеля, точно также отрицаютъ необходимость послѣобѣден
наго отдыха. Писатели высказались различно. Многіе под
робно распространяются на счетъ необходимости какую они 
ощущаютъ въ продолжительномъ снѣ, нѣкоторые же призна
ются въ своей слабости уснуть или подремать. По мнѣнію 
Блэкмора, люди умственнаго труда должны наверстывать 
отдыхъ днемъ, если они проводятъ безсонныя ночи. Профес
соръ Блэки, соперничающій съ Гладстономъ свѣжестью и 
жизненной силой, признается, что, „уступая природному 
влеченію, въ теченіе пятидесяти лѣтъ слишкомъ, онъ всегда 
спитъ послѣ обѣда“. Вальтеръ Безантъ послѣ обѣда не ло
жится, а слегка дремлетъ, сидя въ креслѣ, и полагаетъ, что 
для людей, работающихъ по вечерамъ, легкій послѣобѣден
ный сонъ необходимъ. Самъ онъ посвящаетъ свои вечера 
корреспонденціи, чтенію и дѣламъ, для чего въ особенной 
умственной бодрости не нуждается. Галль Кэнъ—такой лю
битель отдыха, что, на подобіе Санхо Пансо, благословляетъ 
изобрѣтателя сна. Послѣ утренней работы онъ ежедневно 
ложится немного отдохнуть. И хотя жалуется, что на это 
тратится много времени, тѣмъ не менѣе признаетъ этотъ 
сонъ весьма подкрѣпляющимъ и ни за что не согласился бы 
лишить себя его. Грантъ Алленъ, напротивъ того, считаетъ 
послѣобѣденный сонъ „вреднымъ для всякаго"; работа писа
теля, по его мнѣнію, не требуетъ большаго умственнаго на
пряженія, чѣмъ всякая другая. Генри Ирвингъ имѣетъ обык
новеніе дремать послѣ обѣда каждый день, тогда какъ сэръ 
Эдвинъ Арнольдъ не можетъ спать днемъ, за исключеніемъ 
того времени, которое проводитъ на Востокѣ. Однако, здо
ровый, крѣпкій сонъ и имъ также для бодрой, серьезной ум
ственной работы признается соп (Ііііо аіпе цпа поп. Стэдъ 
считаетъ продолжительный сонъ безусловно необходимымъ 
при умственномъ трудѣ, 0. Конноръ точно также спитъ но 
возможности больше; для него проспать десять часовъ въ 
день ничуть немного. Извѣстно, что Гете довольствовался 
9 часами сна, а Наполеонъ—всего четырьмя.
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О Б Ъ Я 3 Л Е Н I Я»
Корпорація учителей Варшавскаго духовнаго 

училища симъ доводитъ до свѣдѣнія бывшихъ сослу
живцевъ и учениковъ Я. В. Петропавловскаго объ 
открытіи подписки на сооруженіе Памятника на мо
гилѣ еге.

Желающіе почтить память покойнаго благово
лятъ присылать свои пожертвованія въ канцелярію 
училища.

Пожертвованія будутъ приниматься по 1-е фе
враля 1898 года.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИ
ТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ, 

выходящій подъ редакціей А. А. Норинфснаго.
Въ литературномъ отдѣлѣ журнала будутъ печататься 

произведенія М. Н. Альбова, А. В. Амфитеатрова, С. А. Ан
дреевскаго, К. Д. Бальмонта, К. С. Баранцевича, А. Н. Буди- 
щева, И. А. Бунина, П. В. Быкова, В. Л. Величко, гр. А. А. 
Голенищева-Кутузова, П. И. Добротворскаго, А. Е. Зарина, 
А. В. Крѵтлова, 11л. А. Кускова, В. П. Лебедева, В. С. Лиха
нова, М. А. Лохвицкой, А. А. Лугового, С. В. Максимова, Д. 
Н. Мамина-Сибиряка, Л. М. Медвѣдева, Н. М. Минскаго, Д. 
Л. Михаловскаго, В. М. Михеева, про®. Н. А. Орлова, П. О. 
Порфирова, И. Н. Потапенки, М. И. Пыляева, гр. Е. А. Салі 
аса, В. Я. Свѣтлова, К. К. Случевскаго, Н. А. Соловьева-Нес- 
мѣлова, О. К. Сологуба, про®. Н. В. Сорокина, Вл. А. Тихо
нова, Л. Н. ТреФолева, С. С. Трубачева, кн. Э. Э. Ухтомска
го, К. М. Фофанова, О. В. Черниговца, Ант. П. Чехова, О. Н 
Чюминой, И. Л. Щеглова и др. извѣсти, писателей.

Въ 1898 году подписчики журнала „Сѣверъ" получатъ:
52 №№ иллюстрированнаго журнала, изъ которыхъ съ цвѣт
ными рисунками извѣстныхъ русскихъ и иностран. худож

никовъ. №№ 12
52 №№ еженедѣльной газеты „СѢВЕРЪ" (въ Форматѣ 

газетн. листа убористой печати).

12 Томовъ „БИБЛІОТЕКИ СѢВЕРА", каждый томъ — объ
емомъ отъ 160 до 240 страницъ плотнаго шри®та, въ кото

рыхъ будетъ дано

СОБРАНІЕ НОВѢЙШИХЪ РОМАНОВЪ

1) „БЕЗЪ ДОГМАТА", 2) „СЕМЬЯ ПОЛАНЕЦКИХЪ", 3) 
„ріЮ ѴА0І8? " („Камо грядеши?"), 4) „Нрестслосцы". Этими 
романами знаменитый писатель создалъ себѣ во всемірной 
литературѣ громкое имя.
^ЯГ~ Въ отдѣльной продажѣ эти романы будутъ “ЦЦ 

стоить около 10 руб.
12 №№ ежемѣсячнаго журнала „ПАРИЖСКІЯ МОДЫ", со 
множествомъ рисунковъ, выходящихъ одновременно съ од

нимъ изъ лучшихъ Парижскихъ модныхъ журналовъ
12 №№ выкроекъ, узоровъ, вышиваній, дамскихъ рукодѣлій- 
монограммъ, съ пояснительнымъ текстомъ, на отдѣльныхъ 

большихъ листахъ. 

12 №№ ежемѣсячнаго журнала „ХОЗЯЙСТВО И ДОМОВОД
СТВО", въ которомъ даются отвѣты и указанія, необходимыя, 

для хозяйства и домашняго обихода.

КРОМѢ ВСЕГО ЭТОГО, ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ „С Ѣ- 
ВЕРА" ПОЛУЧАТЪ БЕЗПЛАТНО

48 иллюстрацій къ полному собранію сочиненій

ИВ. СЕРГ. ТУРГЕНЕВА.
Къ альбому будутъ приложены: 1) портретъ И. С. Турге

нева, 2) вступительная статья объ И. С. Тургеневѣ и 3) по
яснительный текстъ къ иллюстраціямъ. Литературно худо
жественная цѣнность этой главной на 1898 годъ преміи 
журнала „Сѣверъ", выпустившаго уже свои художествен
ные альбомы къ произведеніямъ Н. В. Гоголя, Н А. Некра
сова и гр. Льва Н. Толстого, находится внѣ всякаго сомнѣнія.

Подписная цѣна со всѣми приложеніями:
5 РУБ- на ГОДЪ безъ доставки въ С.-Петербургѣ.
7 РУБ. сь дозгав. и перес. во всѣ города Россіи; за 

границу на годъ 11 р.

На 6 мѣсяцевъ съ доставкой и пересылкой 3 р. 50 к.
„ 3 „ „ ,, ,, 1 ,, 75 к.
,, 1 „ ,, » V 60 К.

Безплатныя библіотеки и читальни, народныя и церковно
приходскія школы и училища, городскіе и сельскіе учителя и 
учительницы, сельскіе священники, дьяконы и цѳрковно-слу- 
жители, служащіе въ земскихъ и частныхъ аптекахъ Фарма
цевты и волостныя правленія пользуются исключительнымъ 
правомъ получать журналъ , Сѣверъ", со всѣми къ нему при 
ложеніями и преміями, на особо-льготныхъ условіяхъ, а имен
но: за 5 руб. съ доставкой и пересылкой. Подписка на льгот
ные экземпляры принимается исключительно въ Главной кон
торѣ журнала „СѢВЕРЪ" (Снб. Екатерининская, 4) и не ина
че, какъ на годичный срокъ, безъ права передачи другимъ 
лицамъ или учрежденіямъ.

Подписка адресуется въ Глав. конт. журн. „Сѣверъ 
(Сгіб., Екатерининская., 4) на имя издателя Н. Ѳ. Мертца.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ 

XIV 
годъ изданія 

1898 г. II (IIII. XIV 
годъ изданія 

1898 г.

иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной 
жизни, политики, литературы, науки, искусства и приклад

ныхъ знаній

МГ ЗА 14 РУБЛЕЙ -ЭДІ
безъ всякой доплаты за пересылку премій, ПОДПИСЧИКИ 
„Н0ВИ“ получаютъ въ 1898 году, съ доставкою и пересыл
кою во всѣ мѣста Россійской Имперіи, слѣдующія шесть 

изданій:

1) ЖУРНАЛЪ

НОВЬ
24 выпуска въ Форматѣ 

наибольшихъ европейскихъ 
иллюстрацій

а) особый иллюстрированный
ОТДѢЛЪ

(24 выпуска)
составляющій какъ бы самосто
ятельный журналъ по приклад
нымъ знаніямъ, вмѣщающій въ 

себѣ 16 рубрикъ.
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3) ЖУРНАЛЪ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ

СЕМЕЙНЫЕ

(отдѣлъ для семейнаго чтенія) 
12 ежемѣсячныхъ книжекъ 

романовъ и повѣстей

5) ЧЕТЫРЕ
ПЕРЕПЛЕТЕННЫЕ ТОМА

полнаго собранія сочиненій

ВІ. ИВ. ДАЛЯ
(Казака Луганскаго)

4) ВОСЕМЬ
ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ ТОМОВЪ 

полнаго собранія сочиненій

П. И. МЕЛЬНИКОВА 
(АНДРЕЯ ПЕЧЕРСКАГО)

6) ДВѢ РОСКОШНО
ПЕРЕПЛЕТЕННЫЯ КНИГИ 

Формата іп-іоііо 
„ЖИВОПИСНОЙ РОССІИ” 

посвященныя описанію 
Москвы и Москов. нромышл. обл

ПепвЫЙ ПУМСБЪ новаго XIV (1898) ПОДПИСНОГО ГО-1 богослуженіе. Исторія его и его значеніе. 4) Христіанское
“ ' •' і „ ___ ____ іопл „ ппкѵпотнп Иг гопія его и совпемепное состояніе. 5) Пеи-да выйдетъ 15 декабря 1897 г.

ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА за веѣ выше
объявленныя изданія вмѣстѣ съ пересылкою во й т. 
всѣ мѣста Россійской Имперіи, безъ всякой Д°°^ат“лДа

Разсрочка платежа допускается, при чемъ при подпискѣ дол
жно быть внесено не менѣе 2 руб.; остальныя же деньги мо
гутъ высылаться по усмотрѣнію подписчика ежемѣсячно, до 
уплаты всѣхъ 14 руб. При подпискѣ въ разсрочку безплат
ныя преміи высылаются только по уплатѣ всей подписной 

суммы. (

Къ свѣдѣнію гг. новыхъ подписчиковъ нв получившихъ „НОВИ1 
въ 1897 году.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ Допу
щенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній. 

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Пиьолаевской 
церкви

Лица, не состоявшія подписчиками „НОВИ" въ 1897 ■ГОДУ ® 
не имѣющія еще первой половины СОЧИНЕНІИ АНДРЕИ 
ПЕЧЕРСКАГО и первой половины СОЧИНЕНІИ В. И. ДАЛЯ, 
могутъ, подписываясь на „НОВЬ" въ 1898 году, получить 
первые шесть томовъ (т. е. томы 1 по 6 сочиненій А. Печер
скаго и первые шесть томовъ (т. е. томы 1 по 6) сочиненій 
В. И. Даля, вмѣсто томовъ, выдаваемыхъ въ 1898 году преж
нимъ подписчикамъ. Вторая же половина сочиненіи, какъ 
А. Печерскаго, такъ и В. И. Даля, будетъ выдана этимъ но
вымъ подписчикамъ въ 1899 году, въ чемъ редакція теперь 

же и принимаетъ передъ ними обязательство.
Новые подписчики на „НОВЬ" 1898 года, т. е. лица, не быв
шія подписчиками на журналъ въ минувшемъ 1897 г., при 
уплатѣ за 1898 годъ 26-ти рублей, вмѣсто 14 ти руб., могутъ 

получить въ 1898 г.:
всѣ 14 томовъ полнаго собранія сочиненій Андрея Печерска, 
го и всѣ 10 томовъ полнаго собранія сочиненій В. И. Даля, 
а также и тѣ двѣ переплетенныя книги „Живописной Россіи" 
которыя выдавались подписчикамъ въ 1897 году; значитъ 
вмѣсто двухъ книгъ ,,Живописной Россіи', они получатъ че
тыре переплетенныя книги этого изданія и, вмѣсто 12 томовъ 

сочиненій А. Печерскаго и В. И. Даля 24 тома.
Подписка принимается исключительно въ книжныхъ магази
нахъ Товарищества М. О. Вольфъ въ С.-Петербургѣ, Гостиный 
Дворъ, 18; въ Москвѣ—Кузнецкій мостъ, № 12, и въ редакціи 
„НОВИ", въ С.-Петербургѣ, Васильевскій остр., 16 лин., 

собств. домъ, № 5—7.
Подробныя объявленія о подпискѣ и условіяхъ разсрочки пла
тежа высылаются изъ Главной Конторы редакціи журнала 
„Новь" (С.-Петербургъ, Вас. Остр. 16 лин., д. № 5—7) по 

востребованію безплатно.

перес. и дост. безплатныхъ премій. За границу 24 руоля, . ____  „„„ Т1ѴЧГ» ТТЛІГПТІЛіг'Ь. ЯЛ.1Т-
жно быть внесено не менѣе 2 руб.; остальныя же деньги мо-

ѵплаты всѣхъ 14 руб. При подпискѣ въ разсрочку безплат- 
• _____ _____  „гч ггттпо-пЬ ЮЛПІД ТТАіТТГИРПОИ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1898 годъ.

на еженедѣльный и иллюстрированный семейный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

< XII ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Вступая вь двѣнадцатый годъ изданія, журн. „Вос

кресный День" останется вѣрнымъ своей задачѣ — быть ис
тиннымъ другомъ православной русской семьи. Всеобщую 
симпатію, которую упорнымъ трудомъ и добросовѣстнымъ 
исполненіемъ принятыхъ на себя обязанностей редакція 
пріобрѣла со стороны своихъ многочисленныхъ подписчи
ковъ, она считаетъ для себя лучшей наградой и вмѣстѣ съ 
тѣмъ доказательствомъ вѣрности избраннаго ею пути.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1) Церковь Христова вь ез прошломъ. Очерки и разска

зы изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и 
I гражданской. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жи
знеописанія служителей Христовой истины, воспоминанія о 

! нихъ и отдѣльные случаи изъ ихь жизни. 3) Христіанское

искусство. Исторія его и современное состояніе. 5) Цер
ковная географія. Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ 
Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь. 
Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской 
земли и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроу
ченіе и нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно
нравоучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естествен
ныхъ. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 
произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая 
жизнь. Разсказы, дневники, записки, воспоминанія изъ цер
ковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.

„Воскресный День" даетъ за 4 руб. въ годъ съ перес. и 
достав.

52 л°№ журнала, богато иллюстрированнаго, въ объемѣ 
печати, листовъ большого Формата каждыіШ
52 №№ газеты „СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОІІИСЬ". 

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:
1) Статьи по церковно-божественнымъ вопросамъ. 2) 

Обзоръ событій церковно-общественной жизни какъ въ Рос
сіи, такъ за границей. 3) Распоряженія епархіальныхъ на- 
чальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Разныя извѣстія

52 №№ „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ", пріобрѣвшихъ 
такую извѣстность, что ихъ разошлось въ 1897 г., до двухъ 
милліоновъ экземпляровъ. Кромѣ того, въ теченіе года под
писчики получать

12 кн. „ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА" отъ Ц до 2 
листовъ каждый выпускъ, Бъ составь этихъ выпусковъ бу
дутъ входить слова, поученія на воскресные и праздничные 
дни. Поученія будутъ печататься за мѣсяцъ до ихъ произ
несенія въ храмахъ.

Подписная цѣна на „Воскресный деньѴссо всѣми прило
женіями: съ газетой „Современная лѣтопись"; съ „Воскре
сными листками" и книгами: „Воскресный Собесѣдникъ", 
съ пересылк. и доставк. на годъ 4 р. на полъ года 2 р. 50 к. 
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., по
лучаютъ еще 1 экзЛбезплатно. Подписка принимается въ 
Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издятель священникъ С. Уваровъ.

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ
1 р. за 115 лпст. СЪ РИСУНКМП 1 р. за 115 лист. 

Рекомендуются для собесѣдованія съ народомъ.
Адресъ: Москва, Мясницкая, дожъ Николаевской церкви, свя

щеннику С. Уварову.
„Воскресные Листки“ имѣютъ цѣлью дать полезное и 

духовно назидательное чтеніе. Они содержатъ въ себѣ толе 
кованіе Евангелія отъ Луки; разсказы изъ священной исто
ріи; исторію христіанскихъ праздниковъ; описаніе наиболѣ- 
чтимыхъ православною церковью святыхъ иконъ, а также 
жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными уро
ками по отношенію къ современной жизни христіанъ. Каж
дый „Воскресный Листокъ“ снабженъ рисункомъ, соотвѣт
ствующимъ его содержанію.

Всѣхъ „Воскресныхъ Листковъ'1 по 1898 г. вышло 140 
№№. Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ стоитъ 70 
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воп., съ пересылкою 90 коп., книгами (по 50 листковъ) 40 
воп. съ пересылкою 45 к., всѣхъ книжекъ вышло 8. Выпи
сывающіе листки на 5 р. за пересылку не платятъ, если 

разстояніе не болѣе 1000 верстъ.
Братствамъ, а равно и всѣмъЬ выписывающимъ листки 

на 25 р. „Воскресные Листки" уступаются по 60 к. за 100 
листковъ съ пересылкой.

На одинъ рубль высылается 115 листковъ разнаго со
держанія.

Тамъ же продаются:
1) „Воскресный Собесѣдникъ1' въ 5-ти выпускахъ. I вы* 

пускъ—Земная жизнь Спасителя. 2 выпускъ — Жизнь св. 
Апостоловъ. 3 выпускъ — Исторія Христовой Церкви до 
Константина Великаго. 4 выпускъ— Вселенскіе соборы. 5 
выпускъ—Жизнеописаніе св. пустынниковъ. Цѣна каждаго 
выпуска 50 к., съ перес. 65 к.

2) Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и 
иконъ св. Николая чудотворца. Цѣна сь перес. 75 к.

3) „Праздничное Чтеніе'1. Подъ такимъ заглавіемъ редак
ціей издано 23 книжки для духовно-нравственнаго чтенія. 
Цѣна книжекъ отъ 90 к. до 1 руб. 25 к. съ перес. за 100 
книжекъ.

„ЦЕРКОВНЫЙ ГОДЪ ПАСТЫРЯ - ПРОПОВѢДНИКА".
Какъ восполненіе къ церковно-практическому отдѣлу журна

ла, будетъ издана Справочная книга, содержащая въ себѣ:
,Правила и формы церковнаго письмоводства (веденія цер

ковно приходскихъ документовъ и книгъ)".
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ достав

кой и пересылкой:
НА ГОДЪ — ПЯТЬ РУБ. НА ПОЛГОДА — ТРИ РУБ.

Въ редакціи имѣются полные экз., со всѣми прилож., жур., 
„Пастыр. Соб." за 1891, 1892, 1893 и 1895 г. Цѣна за каждый 
годъ 4 р.. за два года 7 р., за три года 10 р., за четыре года 
12 р. Томы „Христіанской Бесѣды" за прежніе четыре года 
(съ 1893 г.) высылаются и отдѣльно. Цѣна за каждый годъ 
(два тома) 2 рубля, за три года вмѣстѣ—5 рублей, за всѣ че
тыре года—6 рублей.

Полные экземпляры журнала, со всѣми приложеніями за 
послѣдніе два года (1896 и 1897) высылаются по пяти ру
блей за каждый годъ.

Требованія адресовать: въ Москву, въ редакцію духов
наго журнала „ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ".

ГОДЪ XIV. ОТКРЫТА ПОДПИСКА ГОДЪ XIV 
на 1898 г.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕІЪЦІИКЪ“.
Въ наступающемъ 1898 году „ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢД

НИКЪ" будетъ издаваться по прежней программѣ. Главнымъ 
содержаніемъ журнала служатъ общедоступныя статьи вѣро
учительнаго и назидательнаго характера, а также миссіонер
скія бесѣды, направленныя къ обличенію раскольническихъ и 
сектантскихъ заблужденій. Въ остальные отдѣлы программы 
входятъ: статьи и замѣтки церковно-практическаго характе
ра—о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, законоположеніяхъ 
православной церкви и т. п.; церковно-историческіе разсказы, 
біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки и 
разсказы изъ быта духовенства и религіозно-нравственной 
жизни народа, отзывы печати по текущимъ вопросамъ совре
менной церковно-общественной жизни, сообщенія о новыхъ 

книгахъ; разныя извѣстія и т. п.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣ

сячно издаваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ.

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА11.
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбого

служебныхъ собесѣдованіяхъ
Въ „ХРИСТІАНСКОЙ БЕСѢДѢ", представляющей со

бой какъ бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и предна
значаемой преимущественно для народнаго чтенія, будутъ 
печататься отличающіяся простотою изложенія и примѣнимо
стію къ народной жизни проповѣди на предстоящіе воскрес
ные и праздничные дни, катихизическія поученія, бесѣды и 
сказанія о жизни святыхъ, пастырскія наставленія на разные 
случаи, примѣнительно къ религіозно-нравственнымъ потреб
ностямъ современной народной жизни. За годъ изъ этихъ 
книжекъ составится, какъ и за первые пять лѣтъ изданія 
(1893—1897 гг.), два большихъ тома, до 500 стра
ницъ въ каждомъ.

Въ наступающемъ году въ книжкахъ „Христіанской Бе
сѣды" будетъ, между прочимъ, печататься новый обширный 
трудъ прот. В. X. Йреображенскаго, подъ заглавіемъ: Святые 
учители вѣры и благочестія. Душеспасительныя чтенія на 
каждый день года, по житіямъ св угодниковъ Божіихъ.

Кромѣ того, какъ безплатное приложеніе къ журналу, бу
детъ высланъ ПРОПОВѢДНИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ, соста
вленный примѣнительно къ программѣ внѣбогослужебныхъ 
собесѣдованій, на воскресные и праздничные дни всего года, 
въ двухъ выпускахъ, подъ заглавіемъ:

ВЪ ШЖНИХЪ МАГАЗИНАХЪ Т-ва И. 1 СЫТИНА:
ВЪ МОСКВѢ, С.-ПЕТЕРБУРГѢ, КІЕВѢ, ВАРШАВЪ-

а также въ книжныхъ магазинахъ: А. Д. Ступина (Москва) 
братьевъ Силаевыхъ (Москва), Тузова (С.-Петербургъ) и въ 

прочихъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ имперіи.
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 

только что отпечатанныя, изданныя Товарищ. И. Д. Сытина, 
новыякниги

священника магистра Григорія Дьяченко:
1) Слова, поученія, бесѣды и рѣчи пастыря Церкви на 

разные случаи въ личной, семейной, школьной, церкокно- 
приходской, религіозно-нравственной и гражданско-обще
ственной жизни христіанина, приспособленныя къ живой 
церковной проповѣди, внѣбогослужебнымъ собесѣдованіямъ 
съ народомъ и домашнему чтенію христіанъ. Составлено 
преимущественно но лучшимъ проповѣдническимъ образ
цамъ. Цѣна 2 р. 50 к. Йзд. 1898 г. Всѣхъ поученій въ этой 
книгѣ 550. Стр. 1015. На пересылку прилагаютъ за 4 Фунта, 
смотря по разстоянію.

2) Катихизическія поученія, общедоступно излагающія 
ученіе православной Церкви о христіанской вѣрѣ, надеждѣ 
И любви, съ библейскими и церковно-историческими ПРИ
ЛОЖЕНІЯМИ къ поученіямъ, приспособленныя къ живой 
церковной проповѣди, внѣбогослужебнымъ собесѣдованіямъ 
съ народомъ и семейному чтенію христіанъ. Цѣна 2 р. 50 к. 
Изд. 1898 г. Всѣхъ поученій 450 со 100 къ нимъ церковно
историческими приложеніями. Страницъ 1040. На пер. при
лагаютъ за 4 ф„ смотря по разстоянію.

3) Общедоступныя бесѣды о богослуженіи православной 
церкви, со многими церковно-археологическими ПРИЛО
ЖЕНІЯМИ.
Эта книга печатается и выйдетъ въ свѣтъ въ концѣ января 

1898 года.
Означенныя книги напечатаны на веленевой бумагѣ, чет

кимъ и убористымъ шрифтомъ, въ двѣ колонны, что пред
ставляется весьма удобнымъ для чтенія, и снабжены под
робными алфавитными указателями, необходимыми для об
легченія справокъ по вопросамъ догматическимъ, нравствен
нымъ, церковно-историческимъ, церковно-практическимъ, ли
тургическимъ и др.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества.

Чтенія в Святой Землѣ: 1-й вып. Общее понятіе о Св. 
Землѣ; 2-й и 3-й вып. Горы Св. Земли; 4-й вып. Равнины Св. 
Земли; 5-вып. Долины и пустыни Св. Земли; 6-й вып. Озера 

;Св. Земли; 7-й вып. Рѣки и ручьи Св. Земли; 8-й вып. Ис
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точники и пруды Св. Земли; 31-й вып. Судьбы Іерусалима и 
Русскіе паломники; 32 й вып. Протестанты въ Св. Землѣ; 
33-й вып. Латиняне въ Св. ЗемлЬ; 34-й вып. Инославныя въ 
Св. Землѣ; 35 й вып. Императорское Православное Пале
стинское Общество; 36 й и 37-й вып. Дпевне-русское палом
ничество*, 38-й вып. Путь въ Св. Землю; 39-й и 40-й. Іеру
салимъ и его ближайшія окрестности; 45-й вып. Историчес
кія судьбы Св. Града Іерусалима; 46-й вып. Храмъ Воскре
сенія въ Іерусалимѣ; 47-й вып. Виѳлеемъ и его окрестности.

Каждый выпускъ 15 К.
Ко всѣмъ вышепоименованнымъ чтеніямъ имѣются ту

манныя картины на стеклѣ:
Раскрашенная, каждая....................................   1 р. 50 к.
Нераскрашенная, каждая.................................... 1 „ — „
Нъ Животворящему Г робу Г осподню. Разсказъ

стараго паломника В. Н. Хитрово. 9-е изданіе съ
75-ю рисунками въ текстѣ..........................................— „ 50 „

10-е изданіе съ 76-ю рисунками въ текстѣ и дву
мя хромолитографіями „Гробъ Господень11 н Вер
тепъ Рождества Христова“.................................... — „ 60 „

Палестинскіе вечера. 12 чтеній Преосвященнаго
Іустина, Епископа Рязанскаго и Зарайскаго . . — „ 20 „

Очерни изъ Библейской географіи. Протоіерея
Н. А. Елеонскаго. I и П части.................................... 3 „ — „

По СВЯТОЙ Землѣ. Съ 34 рисунками, м. П. Со
ловьева ............................................................................... 2 „ — „

Сто видовъ Іерусалима и Святой Земли. Іеруса
лимъ, Виѳлеемъ, Назаретъ, Елеонъ, Іорданъ, Гор
няя и др. евангельскія мѣста.....................................— „ 50 „

Планъ ближайшихъ окрѳстностэй Іерусалима. - „ 70 „
Подробные каталоги изданій Общества и туманныхъ кар

тинъ высылаются желающимъ безплатно. Выписывающіе 
книги изъ склада за наличныя деньги за пересылку не пла
тятъ. Учебнымъ заведеніямъ, библіотекамъ ученыхъ Об
ществъ и книгопродавцамъ дѣлается 30% уступки,—чле
намъ Общества—20%, при чемъ лица и учрежденія пользу
ющіяся уступкою уплачиваютъ стоимость пересылки книгъ 
по разстоянію.

Складъ изданій при Канцеляріи Общества: С.-Петер
бургъ, Вознесенскій пр., д. № 36.

Открыта подписка на 1898 годъ. Пятый годъ изданія | 

„БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!*4 
ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ д-ра ЗАРУБИНА

Выходитъ еженедѣльно по Воскресеньямъ. |
Подписная цѣна съ пересылкой 7 руб. въ годъ, 4 руб. полго-1 

да, 2 р. четверть года. I
АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, Редакція журнала „Будьте! 

Здоровы’/' {
Въ 1898 году журналъ „Будьте Здоровы!" будетъ изда

ваться по той же программѣ, какъ и въ первые года. Эта про
грамма, равно какъ направленіе и цѣли нашего журнала ясно 
опредѣляются самымъ его названіемъ „Будьте Здоровы". 
Это настоящій популярный журналъ, дающій въ ясныхъ об
щепонятныхъ статьяхъ все, что нужно знать человѣку для 
сохраненія его здоровья, и необходимый въ каждой интелли
гентной семьѣ. На его страницахъ читатель найдетъ статьи 
о томъ, какъ надо жить, питаться и одѣваться, работать, от
дыхать и развлекаться, какъ предупредить болѣзни и остере
гаться всего вреднаго, какъ лѣчить заболѣванія домашними 
средствами, безъ помощи врача, какъ утолить боль и облег
чить припадки, какъ укрѣпить нервы, какъ приготовить се
бѣ здоровую старость, какъ воспитать здоровыхъ дѣтей и 
пр. и пр.

Совѣты и отвѣты на всевозможныя гигіеническіе и меди
цинскіе запросы гг. подписчиковъ безплатно. „Журналъ Будь
те Здоровы!" необходимъ каждому кто дорожитъ своимъ здо
ровьемъ.

Подписавшіеся на 1898 г. получаютъ журналъ со дня под
писки до новаго года безплатно.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА
П Р 0 Ф. А. П. Л 0 П У X И Н А:

ПРОМЫСЛЪ БОЖІИ ВЪ ИСТОРІИ
ЧЕЛОВѢЧЕСТВА

Опытъ Философско-историческаго обоснованія воззрѣній блаж. 
Августина и Боссюэта.

СОДЕРЖАНІЕ:
I. Введеніе.—П. Историческія основоположенія.—Ш. Идея 
Промысла въ ея историческомъ развитіи.—IV. Свобода и не
обходимость въ исторіи.—V. Планъ всемірно-историческаго 
процесса.—VI. Пути Промысла Божія въ судьбахъ новѣй

шаго человѣчества.—ѴП. Заключеніе.
Изданіе 2-е СПБ. 1898 г. стр 124. Цѣна 60 коп. безъ 

перес. и 75 коп. съ перес.
Адресоваться: Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" 

(С.-Петербургъ, Невскій просп. 182), и въ лучшіе магазины 
—Тузова, „Новаго Времени" и др.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ НА ЕЖЕНЕ
ДѢЛЬНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНО - НАУЧ

НУЮ И ОБЩЕСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ:

„отгожкг
(годъ ИЗДАНІЯ 3-й).

Цѣна на годъ
3 РУБ.

съ дост. и пер.

адресъ: с.-петер- 
БУРГЪ, 6-Я РОЖДЕ
СТВЕНСКАЯ^. 10, 

кв. 10.

Въ программу изданія входятъ всѣ обычные отдѣлы поли
тическихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ. Въ каж
домъ № дается въ сжатомъ, но живомъ и общедоступномъ из
ложеніи систематическій обзоръ всѣхъ важнѣйшихъ новостей 
въ области политики и общественной жизни за недѣлю, а так
же отчеты о всѣхъ выдающихся и интересныхъ журнальныхъ 
статьяхъ, съ приведеніемъ наиболѣе характерныхъ отрыв
ковъ изъ нихъ, что можетъ до извѣстной степени замѣнить 
непосредственное съ ними знакомство. Газета предназначает
ся преимущественно для лицъ неимѣющихъ возможности или 
времени слѣдить за ежедневными изданіями и ежемѣсячными 
журналами и разбираться въ массѣ даваемаго ими матеріала. 

Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 ГОДЪ 
(ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ) 

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

МАЛЮТКА
ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДЪТЕЙ.

крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ 
доставкой на домъ и 
пересылкой во всѣ го

рода Россіи
Иногородныхъ просятъ адресовать свои требованія 

исключительно:
въ Москву, въ Редакцію журнала МАЛЮТКА.

При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопѣечныя 
марки.
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О ПОДПИСКѢ
НА ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ЕЖЕНЕДѢЛЬ

НУЮ ГАЗЕТУ

„ЖИЗНЬ И ШКОЛА*
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

(г. X) „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ» (г. X)
подъ редакціей М. Виноградова.

Цѣна за годъ съ перес. и дост. 5 руб., на полгода—3 р. 
и на 3 мѣс. 2 р.; для начальныхъ школъ и народныхъ учи
телей-4 р. въ годъ, заграницу 6 р. Допускается разсрочка 
платежа—но соглашенію съ Редакціей. ДА)-о въ за прежніе 
годы -Школьнаго Обозрѣнія” не имѣется. Оставшіеся въ 
небольшомъ количествѣ полные комплекты газеты за 18Уо г- 
и 1894 г. можно получить по два р., и 1895 и 1896 г. по 3 р. 
за годъ. (Новые подписчики ори выпискѣ газеты за преж
ніе годы, сверхъ того, пользуются 50° 0 уст.). Библіотеки и 
безплатныя читальни пользуются особой уступкой. Подпис- 
никамъ предоставляется помѣщать безплатно всякія объяв
ленія, относящіяся къ спросу и предложенію труда, а имен
но: по найму учителей, гувернантокъ, боннъ и т. п., а также 
по продажѣ изданій, книгъ и проч. Отъ учебныхъ заведеніи 
принимаются объявленія объ условіяхъ пріема и поступле
нія въ нихъ, а также объ имѣющихся вакансіяхъ учащихъ и

^Вышедшіе №№ „Жизнь и Школа" и „Школьнаго Обо
зрѣнія" тек. г., по требованію, высылаются наложеннымъ 
платежемъ на счетъ конторы.

Доставившему подписку на десять экземпляровъ—один
надцатый безплатно. о жичпк и

Подписка принимается въ главной конторѣ „ЛиХоП-Ь и 
ШКОЛА“ и „ШКОЛЬНАГО ОБОЗРѢНІЯ11: С.-Петербургъ, 
Загородный пр. 34.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

въ 1898 году.
Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Разумъ 
будетъ продолжаемо въ 1898 году по прежней іірогрммѣ. 
Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ отдѣ
ловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для Харь

ковской епархіи.
Журналъ выходитъ отдѣльными книжками ДВА РАЗА въ 
мѣсяцъ но девя ги и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой 
книжкѣ, т. е. годичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 вы
пусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содержанія 

до 220 и болѣе печатныхъ листовъ.
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р„ а за границу 

12 р. съ пересылкою. I
Разсрочка въ уплатъ денегъ не допускается. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ Редакціи 
журнала „Вѣра и Разумъ" при Харьковской ду ховной Семи
наріи, при свѣчной лавкѣ Харьковскаго Покровскаго мона
стыря, въ Харьковской конторѣ „Новаго Времени", во всѣхъ 
остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ Конто
рѣ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей"; ВЪ Москвѣ: 
въ конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи, контора В. I и- 
ляровскаго, Столѣтниковъ переулокъ, д. Корзинкина; въ Пе
тербургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Садовая, домъ 
Л» 16. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на жур
налъ' принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магази

нахъ и во всѣхъ конторахъ „Новаго Времени".

Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно получить пол
ные экземпляры ея изданія за прошлые 1884- 1890 годы 
включительно по уменьшенной цѣнѣ, именно но 7 р. за каж. 
дый годъ; по 8 руб.^ва 1891 г., по 9 р. за 1892, 1893, 1894- 
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ годы, журналъ 
можетъ быть уступленъ за 70 р. съ пересылкою, за исклю

ченіемъ текущаго года.
Кромъ того въ Редакціи продаются слѣдующія книги:

1. „Живое Слово". Сочиненіе преосвященнаго Амвросія. 
Цѣна 50 к. съ перес.

2. „Древніе и современные софисты". Сочиненіе Т. Ф. 
Брентано. Съ Французскаго перевелъ Яковъ Новицкій. Цѣна 
1 р. 50 к. съ пересылкою.

3. Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ 
Львомъ Толстымъ на православную Церковь въ его сочине
ніи „Церковь и государство?" Сочиненіе А. Рождествина. 
Цѣна 60 к. съ пересылкою.

4. „Папство, какъ причина раздѣленія Церквей, или 
Римъ въ своихъ сношеніяхъ съ Восто-.ною Церковью". 
Докторское сочиненіе о. Владиміра Гетте. Переводъ съ Фран
цузскаго К. Истомина. Харьковы 1895. Цѣна 1 рубль съ 
пересылкою.

Поставщикъ ’йо Иічаиршго 
Двора Вешеям.

Изъ настоящаго пчелинаго воска 

КОЛОДКИ (свитки, сточки), 
употребляемыя при служеніи панихидъ—на цѣлый соро- 

ноустъ,
И

ЦЕРКОВНЫЯ свѣчи, 
съ краснымъ фитилемъ, разныхъ сортовъ, бѣлыя 
въ 30 р. с. и позолоченныя въ 32 р. с. пудъ, равно 
какъ ЛАДОНЪ 3-хъ сортовъ, рекомендуетъ, суще

ствующая съ 1842 года,
ПАРОВАЯ ФАБРИКА

ИВАНА ВРУБЛЕВСКАГО,
ВЪ Варшавѣ, Капигульная, 8. Телефонъ 406. 

ф ( Новый-Свѣтъ 33, близъ Хмѣльной, и Маршал- 
ОТДѢЛЕНІЯ: КОВСКая 153, уголъ Королевской ул.

Прейсъ-куранты высылаются безплатно и Ггапсо. 
Фабрика удостоена 38 разн. почѳтн. диплом. и 

медалей.

Содержаніе: Отъ редакціи.—Отдѣлъ I. Высочайшая 
награда.—Епархіальныя распоряженія и извѣстія. — Извлече
ніе изъ отчета приходскаго братства при Слупецкой таможен
ной Св. Николаевской церкви за 1896 г. — Отдѣлъ II. Кален
дарь по понятіямъ неграмотныхъ поселянъ Холмской и Юго- 
западной Руси. — Жилища духовныхъ лицъ на Востокѣ. — 
Изъ Холма,’Люблинской губерніи. — Старокатолическая поль
ская церковь и ея епископъ. — Въ области церковно-приход
ской практики. —Библіографія.—Некрологъ.— Замѣтка: Можно 
ли рекомендовать послѣобѣденный сонъ тѣмъ кто работаетъ 
умственно?—Объявленія.
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