
№ 43. 27 октября 1902 г. Годъ XXVI.

при ішммяі’іштіі шішіітіі шорѣ.
Адресъ Редакціи: Долгая улица, домъ № 13, кв. 11.

Рукописи должны доставляться въ Редакцію четко пере
писанными, за полною подписью автора и съ обозначе
ніемъ адреса. По усмотрѣнію Редакціи рукописи подвер
гаются сокращеніямъ и исправленіямъ; авторы, несогла
сные съ этимъ, должны дѣлать оговорку предъ загла

віемъ рукописи.

ВЫХОДИТЕ 
' по Статьи, присланныя безъ указанія гонорара считаются 

безплатными. Непринятыя для печати рукописи возвра
щаются авторамъ или лично, или по почтѣ, если присла
ны марки на пересылку. Рукописи, невостребованныя 

въ теченіе года, уничтожаются.

Годовая цѣна—5 по,

О Т Д Ъ Л Ъ I.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Уволенъ съ 1 Октября с. г. отъ должности псалом
щика церкви, посада Липска Сувалкской губ. Ѳома 
Зенюкв.

Уволенъ съ 1 Ноября с. г. отъ должности псалом
щика Варшавской Дворцовой Лазенковской церкви 
Емельянъ Витошинскій, согласно прошенію.

Отъ Министерства Финансовъ.

Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее 
свѣдѣніе, что:

I. Высочайше утвержденнымъ, въ 19 день дека
бря 1901 года, положеніемъ Комитета Министровъ 
опредѣлено: продлить обмѣнъ кредитныхъ билетовъ 
25 р., 10 р. и 5 р. достоинствъ образца 1887 года и 
100 р. билетовъ (радужныхъ) образца 1866 года

до 1 января 1903 г.
Посему означенные билеты до 31 декабря 1902 г. 

включительно принимаются безпрепятственно всѣми 
Правительственными кассами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обра
щеніе коихъ прекращается 31 декабря 1902 года:

Билеты въ 5, 10 и 25 р.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 

густою синею краскою по свѣтлокоричневому Фону.

Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 
билетовъ—въ 5 р. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) слѣва 
а въ 10 р. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
(только 1887 г.) посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ Государственнымъ гербомъ посрединѣ, 
крупною цифрою влѣво и извлеченіе изъ Манифеста_ _
вправо и отпечатана:

5 руб. бил.—синею краскою
10 „ „ —красною „
25 „ „ —лиловою „

Сторублевый билетъ — радужный, съ портретомъ 
Императрицы Екатерины П.

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ 
конторахъ и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и 
въ Казначействахъ.

П. Нижеслѣдующіе 8 родовъ кредитныхъ биле
товъ оставлены въ обращеніи безъ всякаго ограни
ченія.
500 руб. бил. Цвѣтъ зеленоватый. Годъ 1898. Пор

третъ Императора Петра Великаго.
Ю0 „ п Цвѣтъ песочный, правая четверть бѣ

лая. Годъ 1898. Портретъ Императри- 
цы Екатерины П.

50 „ „ Цвѣтъ синеватый. Годъ 1899. Пор
третъ Императора Николая I.

25 „ „ Цвѣтъ лиловый. Годъ 1892. Справа
портретъ Императора Александра Щ 
видимый на свѣтъ. Слѣва женская Фи
гура (Россія) со щитомъ.

10 „ „ Цвѣтъ красный. Годъ 1894. Женская
Фигура (Россія) со щитомъ.

5 „ „ Цвѣтъ синій. Годъ 1895. Женская Фи
гура (Россія) со щитомъ.
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3 руб. бил. Цвѣтъ зеленый. Года разные. Двугла
вый орелъ по срединѣ. Цифра 3 слѣва.

1 „ „ Цвѣтъ желтый. Года разные. Двугла
вый орелъ по срединѣ. Ци*ра 1 слѣва.

ОТДѢЛЪ II.

РѢЧЬ 

предъ началомъ ученія, сказанная воспитанни
камъ Холмской духовной семинаріи 2 сентября 
1902 года въ семинарскомъ Св. Ѳѳодосіѳвскомъ 

храмѣ.

Молю васъ, братіе, достойно ходити 
званія вашего (Еф. 4, 1).

Этотъ мудрый завѣтъ апостольскій невольно при
ходитъ мнѣ на мысль сегодня, когда мы готовимся 
вступить на порогъ новаго учебнаго года. Ходити 
достойно своего званія, или иначе исполнять свое 
назначеніе—что, повидимому, можетъ быть проще, 
естественнѣе, законнѣе! и однако въ этомъ краткомъ 
правилѣ заключается вся мудрость жизни, вся, такъ 
сказать, ея практическая философія. Всякая вещь, 
всякое существо въ мірѣ отъ едва цримѣтнаго насѣ
комаго до высшаго представителя мірозданія на зе
млѣ—человѣка,—всѣ, конечно, исполняютъ тотъ за
конъ, который заложенъ въ глубинѣ ихъ природы 
Творцомъ; но существенная разница въ томъ, что въ 
природѣ этотъ законъ исполняется съ Фатальной не
обходимостью, человѣкъ же исполняетъ его созна
тельно и свободно. Отсюда великая задача, налагае
мая Творцомъ на человѣка, состоитъ въ томъ, чтобы 
опредѣлить свое положеніе въ мірѣ Божіемъ и за
тѣмъ не только вполнѣ добросовѣстно, но и съ разум
нымъ убѣжденіемъ строго исполнять обязанности 
своего званія и служенія. Такое самоопредѣленіе, 
правда, окончательно слагается въ человѣкѣ въ пе
ріодъ полной возмужалости, въ пору умственной и 
нравственной его зрѣлости; но самая его выработка 
должна происходить раньше, еще здѣсь, на школьной 
скамьѣ. Худо тому человѣку, который вступаетъ 
въ жизнь, безъ предварительнаго строгаго обсужде
нія путей ея, который приступаетъ къ общественной 
дѣятельности безъ надлежащей подготовки къ ней. 
По крайней мѣрѣ, отъ питомцевъ средней школы мы 
вправѣ ожидать сознательной работы, осмышленнаго 
и цѣлесообразнаго приготовленія къ ожидающей ихъ 
дѣятельности.

Для васъ, братіе, не можетъ быть вопроса относи
тельно этой дѣятельности. Вы знаете, что въ стѣ
нахъ этой школы вы готовитесь къ служенію па

стырскому; самъ Господь опредѣлилъ это призваніе 
ваше, введя васъ въ ограду этого учебнаго заведенія. 
Мнѣ хотѣлось бы лишь напомнить вамъ въ настоя
щій разъ, какъ высоко, свято, возвышенно и плодо
творно это призваніе. Къ глубокому прискорбію, 
мысль объ этомъ призваніи, которую столь часто вы 
здѣсь слышите, которую съ такою настойчивостію 
воспитатели и наставники ваши стараются запечат
лѣть въ умахъ и сердцахъ вашихъ, далеко не всегда 
и не для всѣхъ васъ служитъ путеводною звѣздою, 
освѣщающею вамъ школьную дорогу, а иными, какъ 
будто совсѣмъ забывается. Приходится иногда съ 
грустью наблюдать, что духовный юноша увлекается 
всѣмъ, чѣмъ угодно, только не тѣмъ, что единое ему на 
потребу,—только не идеею своею будущаго служенія. 
Не срамляя васъ сія пишу, но якоже, чада моя возлю
бленная наказую (1 Кор. 4, 14). Вѣдь, ни для кого не 
тайна, что коренной, основной вопросъ семинарскаго 
воспитанія, вопросъ о церковности въ настоящее время 
одинъ изъ самыхъ тревожныхъ, трудныхъ, такъ ска
зать, больныхъ вопросовъ; нерѣдко теперь слышатся 
жалобы на то, что воспитанники духовной семинаріи 
—люди не церковные, что они не имѣютъ церко
внаго настроенія, не заботятся о воспитаніи въ себѣ 
церковныхъ навыковъ, не имѣютъ ни вкуса, ни охо
ты къ истовому, неспѣшному, подобающему благо
лѣпію святыни, церковному богослуженію, не знаютъ 
церковнаго устава, не соблюдаютъ постовъ, не счи
таютъ нужнымъ, когда положено, осѣнить себя крест
нымъ знаменіемъ, положить поклонъ или принять 
благословеніе и проч. и проч. Нельзя не сознаться, 
положа руку на сердце, что въ этихъ укоризнахъ, 
къ сожалѣнію, не мало грустной правды. Очевидно, 
сознанію и сердцу такихъ духовныхъ воспитанни
ковъ слишкомъ далека, чужда, слишкомъ мало при
влекательна ихъ будущая служба въ церкви Бо
жіей, когда отъ нихъ потребуется не только самимъ 
сотворить все это, но и другихъ этому научить, От
куда же происходитъ такое легкомысленное, непро
стительное равнодушіе къ столь великому призванію, 
каково пастырское? Или это призваніе такъ ужъ 
бѣдно своимъ духовнымъ содержаніемъ, такъ без
цвѣтно, неинтересно, что не въ состояніи приковать 
къ себѣ юную мысль, не въ силахъ захватить и при
влечь къ себѣ юношескаго идеализма? Нѣтъ, братіе, 
послушайте, что недавно еще говорилъ объ этомъ 
одинъ высокопреосвященный русскій архипастырь: 
„Еслибы будущіе дѣятели (духовные) болѣе созна
тельно относились къ сравнительной оцѣнкѣ различ
ныхъ сторонъ жизни, то неужели бы они не поняли, 
что эта полнота и разнообразіе многолюднаго хотя бы 
крестьянскаго общества, которое всегда готово от
даться въ ихъ руки, что это таинство то начинаю
щихся, то оканчивающихся жизней, что это множе
ство совѣстей, которое откроется имъ, какъ буду
щимъ духовникамъ, со своими подвигами и паденія-
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ми, со своей борьбой и мольбой о помощи и нрав
ственной поддержкѣ, что эта борьба Духа Божія и 
духа обольстителя, которая сбудетъ совершаться 
предъ ихъ глазами—все это даетъ величайшее и важ
нѣйшее содержаніе не только пастырей жизни, но 
и жизни человѣчества ’). Послѣ этого, неужели мы 
не захочемъ понять всей великой важности, всей 
страшной отвѣтственности этого призванія нашего и 
не будемъ готовиться къ нему еще здѣсь на школьной 
скамьѣ со всѣмъ пыломъ юношескаго воодушевленія, 
со всею добросовѣстностью, со всѣмъ усердіемъ и 
напряженіемъ молодыхъ силъ?!

Подумайте, возлюбленные юноши, объ этомъ бѣд
номъ народѣ, изъ среды котораго вы сами вышли, 
какъ плоть отъ плоти и кость отъ костей его, поду
майте о томъ, что онъ остался жить въ глухой дерев
нѣ въ бѣдности и темнотѣ, а васъ Господь призвалъ 
къ свѣту и къ довольству не съ тѣмъ, конечно что
бы вы кичились предъ нимъ, а съ тѣмъ, чтобы по
шли съ этимъ свѣтомъ обратно къ нему и освѣтили 
бы имъ всѣ темные уголки народной жизни. Народъ 
ждетъ въ лицѣ вашемъ своихъ пастырей церковныхъ, 
отцовъ духовныхъ, которые научили бы его истинѣ 
Христовой, разъяснили бы пути жизни и ограждали 
бы отъ разнаго рода враговъ и навѣтниковъ, кото
рыхъ не мало распространилось среди нашего, осо
бенно упорствующаго и колеблющагося народа. Неу
жели мы останемся глухи и равнодушны къ этому 
призыву, или что еще постыднѣе, будемъ безсильны 
удовлетворить ему и вмѣсто хлѣба дадимъ ему ка
мень, и вмѣсто рыбы—змію?!...

Но миссія пастырская, конечно, не можетъ быть 
ограничена только средой народной, — она должна 
охватывать собою всѣ слои общества — отъ низшаго 
до высшаго, отъ деревенскаго простеца до такъ назы
ваемаго интеллигента, И слава Богу, что и эта 
часть русскаго общества, доселѣ довольно отчужден
ная отъ церкви, въ послѣднее время начинаетъ прояв
лять признаки сближенія съ нею. Извѣрившись въ 
свои кумиры, которые доставлялись ей западной куль
турой, она начинаетъ ощущать внутреннюю пустоту, 
неудовлетворенность, и тоску по роднымъ идеаламъ. 
А нашъ народный русскій идеалъ всегда отъ Владимі
ра Святого и до настоящихъ дней былъ и будетъ ре
лигіозный и церковный. И вотъ уже многіе видные 
представители интеллигенціи въ своемъ исканіи прав
ды и спасенія начинаютъ къ церкви простирать свои 
руки и въ ея оградѣ искать спасительнаго успокоенія 
и умиротворенія своимъ желаніямъ и своему духовно
му томленію. И что особенно знаменательно, идея 
религіозно-нравственная полагается въ основу совер
шающейся теперь капитальной реформы свѣтской

школы. Еще такъ недавно съ высоты Царскаго Пре
стола раздались вѣщія, золотыя, глубокознаменатель
ныя слова Благочестивѣйшаго Государя нашего о 
томъ, что школа безъ религіознонравственнаго воспи
танія не только не полезна, но часто вредна. И эти 
слова находятъ себѣ самый живой откликъ въ благо
дарныхъ сердцахъ лучшей части русскаго общества, 
какъ нельзя болѣе отвѣчаютъ ихъ задушевнымъ, го
рячимъ желаніемъ.

Наконецъ я хочу напомнить вамъ еще объ одномъ 
дивномъ знаменіи нашего времени. Недавно состоя
лось Высочайшее повелѣніе о приготовленіи къ про
славленію великаго подвижника земли Русской — 
блаженнаго старца Серафима Саровскаго. Тотъ, кто 
сознательно переживалъ еще недавніе, незабвенные 
дни открытія мощей небеснаго покровителя сего св. 
храма, Святителя Ѳеодосія Черниговскаго, тотъ пом
нитъ, какая могучая волна религіознаго воодуше
вленія охватила тогда отъ края до края всю русскую 
землю; не подлежитъ сомнѣнію, что и прославленіе 
новаго угодника Божія, давно уже горячо любимаго 
и святочтимаго православной Россіей, вызоветъ высо
кій подъемъ религіознаго духа въ сердцахъ наро
дныхъ. Таковой подъемъ, можно сказать, уже и на
чался со дня самаго объявленія Монаршей воли о 
приготовленіи къ этому великому и радостному со
бытію.

Я нарочито коснулся, возлюбленные юноши, нѣ
которыхъ наиболѣе знаменательныхъ явленій совре
менной русской церковной жизни, чтобы показать 
вамъ, какіе она открываетъ широкіе горизонты рус
скому пастырству, какія налагаетъ на него высокія 
задачи. Но не думайте, что задачи эти для васъ не
посильны. Здѣсь, въ этой школѣ, въ преподавае
мыхъ вамъ наукахъ, въ строѣ ея жизни вы найдете 
всѣ условія для приготовленія къ болѣе или менѣе 
успѣшному выполненію ихъ. Только относитесь со
знательно и разумно къ своимъ обязанностямъ, не 
смотрите на нихъ, какъ на иго тяжелое, чуждое и 
извнѣ возлагаемое на плечи ваши; исполняйте свой 
долгъ добросовѣстно, усердно, терпѣливо, охотно и 
съ любовію. Не забывайте ни на минуту своего вы
сокаго призванія, своего великаго долга предъ наро
домъ русскимъ, на трудовые гроши котораго вы здѣсь 
воспитываетесь. Полюбите всею душою этотъ на
родъ, горячо полюоите свое дѣло, свою миссію, во 
благо народа вамъ отъ Господа порученную. ТУ гор
дость вс яку отложше и удобь обстоятельный грѣхъ 
сз терпѣніемъ да потечетъ на предлежащій намъ под
вигъ, взирающе на Подвигоположника и Пастьгрена,. 
пальника нашего Господа Іисуса Христа (Евр. 12, 
1—2). Аминь.

Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Евлогій, 

’) Изъ посланія къ духовенству волынскаго преосвящ. 
Антонія.



512 ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВЪСТНИКЪ № 43-й

Краткій историческій очеркъ полонизаціи запа
дно-русскаго края и ея слѣдствія для Холмской 

Руси *).

Начало полонизаторской дѣятельности поляковъ 
въ западной Россіи восходитъ къ началу XIV вѣка, 
а причина ея—къ самому началу исторической жиз
ни польскихъ и русскихъ славянъ. Когда славянское 
племя выступало на сцену исторической жизни, оно 
было молодо и неразвито. Между тѣмъ западный 
міръ, состоявшій изъ племенъ латино-германскихъ 
былъ крѣпко организованъ и развитъ въ культурномъ 
отношеніи. Молодому славянскому племени, высту
павшему на сцену исторической жизни, самою силою 
исторіи предлагалась диллема: или войти органически 
всею своею духовною и общественною жизнію въ со
ставъ культурнаго, латино-германскаго міра, или 
устоять на началахъ самостоятельнаго развитія. Дил
лема эта была рѣшена славянскимъ племенемъ неоди
наково. Западная часть славянскаго племени, въ ко
торую входили и поляки, поселившаяся по сосѣдству 
съ латино-германскимъ міромъ, рѣшила войти въ со
ставъ этого міра. Культурный и крѣпко организован
ный латино-германскій міръ показался поселившимся 
около него славянамъ высшимъ идеаломъ человѣче
скаго общества и потому привлекъ ихъ къ себѣ. — 
Дорого однако обошлось западнымъ славянамъ это 
единеніе съ латино-германскимъ міромъ. Не много 
времени прошло, и многіе изъ западныхъ славянъ 
подчинились не только культурному вліянію латино
германскаго міра, но и политическому, потерявъ 
свою національно-политическую независимость. Поль
скій народъ, занимавшій средину между восточны
ми и западными славянами, сохранилъ свою политиче
скую самостоятельность и благодаря этому удержалъ, 
спасъ свою славянскую національность. Но удержавъ 
свою политическую самостоятельность и славянскую 
народность, польскій народъ проникся всѣми началами 
западной жизни. Не поддавшись силѣ завоеванія ма
теріальнаго, онъ поддался силѣ завоеванія религіозна
го, нравственнаго и общественнаго; онъ усвоилъ себѣ 
латино-германскія начала, а чрезъ это сдѣлался носи
телемъ чуждыхъ славянскому племени историческихъ 
началъ.

Совершенно иначе рѣшили поставленную исторіей 
диллему восточные, русскіе славяне: они рѣшили 
устроить свою жизнь на своихъ самобытныхъ началахъ. 
И такъ какъ религія, принятая русскими славянами, 
по самому своему характеру невмѣшательства въ 
мірское устройство людей, не предопредѣляла развитія 
славянской жизни чужими, внѣ ея опредѣленными 
началами и Формами, то подъ ея покровомъ русскіе

') Рѣчь, читанная на годичномъ актѣ въ Холмской духо
вной семинаріи 9 сентября 1902 г. 

славяне могли окрѣпнуть на своихъ славянскихъ ос
новахъ, могли сложиться въ народный и государ
ственный организмъ, вполнѣ самобытный во всѣхъ 
стихіяхъ своей общественной и духовной жизни. Но 
такъ какъ, подъ вліяніемъ нашествія татаръ, разви
тіе самостоятельной, самобытной жизни русскихъ 
славянъ пріостановилось, то Польша въ культурномъ 
отношеніи скоро опередила Россію. Воспринявъ на
чала латино-германскаго міра, Польша стала быстро 
развиваться и въ XIV вѣкѣ представляла изъ себя 
государство вполнѣ развитое. Понятно, что коль ско
ро тѣ идеи, которыя владѣли западнымъ міромъ, идеи 
католицизма, рыцарства, латинской образованности 
вошли въ плоть и кровь поляковъ и сдѣлались для 
нихъ высшимъ идеаломъ человѣчества, то нести этотъ 
идеалъ другимъ славянамъ, чуждавшимся его, стано
вилось священнымъ завѣтомъ польскаго народа. И 
мы дѣйствительно видимъ, что начиная съ XIV вѣка 
польское вліяніе распространяется дальше и дальше 
въ глубь земель, занятыхъ русскими славянами. Оно 
распространяется до Смоленска, Новгородъ-Сѣверска 
и Брянска. Въ одно время польское знамя было во
дружено даже въ Москвѣ.

Но внутреннія, живыя, хотя и безсознательныя, 
славяно-русскія начала не поддавались стихіямъ поль
ской жизни. Русская народность особенно въ дѣлахъ 
вѣры стала подымать голову противъ польскихъ на
чалъ, не признала превосходства польской цивилиза
ціи, захотѣла остаться при своихъ началахъ жизни. 

I Послѣдовало изгнаніе поляковъ изъ Москвы, положив
шее предѣлъ распространенію польскихъ началъ. По
слѣдовало возстаніе Малороссіи, показавшее, что рус
ская земля желаетъ освободиться отъ польскихъ на
чалъ и тамъ, гдѣ они уже водворились. А начавшееся 
при императорѣ Петрѣ I просвѣщеніе русскаго народа 
отняло у польской пропаганды разумную цѣль, упраз
днило, такъ сказать, историческую задачу Польши въ 
отношеніи къ русской землѣ. Польша не могла уже 
быть проводникомъ западнаго просвѣщенія на Русь, 
потому что русская земля сама воспользовалась запад
нымъ просвѣщеніемъ.

Совершился великій историческій переломъ, рѣ
шившій судьбу славянскаго міра. Старая Польша, 
усвоившая себѣ западно-европейское просвѣщеніе, но 
отказавшаяся отъ внутренняго, самобытнаго развитія, 
сдѣлавшаяся носительницей и провозвѣстницей чуж
дыхъ славянскому духу историческихъ началъ, долж
на была уступить младшей русской землѣ, также 
принявшей западную науку и образованность, но въ 
то же время сохранившей не только свою внѣшнюю 
независимость, но и внутреннюю самобытность своей 
жизни. Воспринятыя отъ латино-германскаго міра на
чала религіозной, общественной и государственной 
жизни, начала чуждыя славянскому духу, поднявъ 
на первыхъ порахъ значеніе Польши, не замедлили 
оказать обратное вліяніе. Весь ХѴШ вѣкъ былъ эпо-
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хою разложенія государственнаго зданія старой Поль
ши. Россія, ставшая на самобытныя начала жизни, 
развивалась, а Польша разлагалась. Обширныя рус
скія области, которыя Польша въ XIV и XV вѣкахъ 
притянула къ себѣ своимъ тогдашнимъ нравствен
нымъ и общественнымъ перевѣсомъ надъ Русью, 
одна за другой возвратились въ составъ русскаго го
сударства. Польская земля, т. е. земля, населенная 
поляками, старая земля Казимира Великаго, сдѣлалась 
какимъ то жалкимъ обрубкомъ среди сложившихся 
вокругъ нея государствъ и въ концѣ концовъ была 
раздѣлена между ними.

Понятно, польскій народъ не могъ примириться съ 
такимъ печальнымъ концомъ своей на первыхъ но
рахъ очень блестящей исторической жизни. Воспитан
ный въ принципахъ католицизма и аристократіи, онъ 
во имя этихъ принциповъ пріобрѣлъ господство надъ 
огромнымъ пространствомъ славянскихъ, русскихъ 
земель. Нѣсколько столѣтій наслаждался онъ этимъ 
господствомъ! Онъ привыкъ считать его законнымъ 
и вѣчнымъ, потому что католицизмъ твердилъ ему, 
что римская церковь одна властна надъ міромъ; ари
стократическій принципъ твердилъ ему, что Польша 
по праву своей шляхты закрѣпила за собою безспор
нымъ владѣніемъ эти прекрасныя русскія и литовскія 
земли; народная же гордость внушала ему, что поль
ская цивилизація послѣднее слово человѣческаго раз
витія, что польскія учрежденія верхъ человѣческой 
мудрости. И что же? Вдругъ на дальнемъ горизонтѣ 
востока является недуманно-негаданно какая то чуж
дая сила: это Москва, бившая челомъ передъ татар
скимъ ханомъ, исповѣдующая ту же вѣру, что бѣло
русскій и украинскій холопъ, не знающая шляхетска
го гонору и во всему этому такъ же презираемая, 
какъ западно-русское иростонародье. И эта Москва 
мало-по-малу развѣнчиваетъ польскую націю, заби
раетъ ея области1).

Но польскій народъ не имѣлъ средствъ возстано
вить самостоятельное, политическое существованіе 
своего государства. Раздѣлившія между собою Поль
шу государства были такъ могущественны, что бо
роться съ ними оружіемъ было не подъ силу поля
камъ. И вотъ они начинаютъ борьбу культурную, 
надѣясь при помощи ея возстановить свое мертвое, 
вычеркнутое исторіей государство. Они начинаютъ 
твердить своему молодому поколѣнію, что перемѣна 
правленія и политическаго строя еще не уничтожаетъ 
народа, что не земля, на которой рождаемся, не дома, 
въ которыхъ живемъ, составляютъ отечество, его ну
жно искать въ духѣ гражданскомъ, въ доблести, един
ствѣ, талантахъ народа, что не города защищаютъ 
поляковъ отъ непріятельскихъ ударовъ, не стѣны ихъ 
составляютъ твердыню и оборону, но въ нихъ самихъ

*) А. ГильФердингъ. Собраніе соч. т. П стр. 308. 

въ ихъ сердцахъ и душахъ находится непреоборимое 
обиталище свободы и независимости, начинаютъ у- 
тверждать, что старая теорія, будто польская наро
дность должна исторически твориться, размножаться 
на счетъ другихъ народностей, можетъ осуществляться 
и при потерѣ польской народности своего самостоя
тельнаго, политическаго существованія.

М. Кобринъ. 
(Продолженіе будетъ)

Римско-католическая пропаганда и Востокъ.

Римскіе папы, со времени отдѣленія западной цер
кви отъ единства церкви вселенской, включили въ 
СФеру своей политики и греческій востокъ, имѣя въ 
виду подчинить его своему престолу. Еще въ эпоху 
крестовыхъ походовъ папство предприняло рядъ мѣ
ропріятій въ этомъ направленіи, которыя, къ счастью 
для православія, не имѣли успѣха. Паденіе визангій- 
ской имперіи римскіе папы разсматривали, какъ на
казаніе Божіе грекамъ за ихъ схизму, налагавшее 
на нихъ преимущественныя заботы о спасеніи „ехи- 
зматиковъ“. Итакъ, эпоха турецкаго господства на 
востокѣ была, съ точки зрѣнія Рима, весьма благо
пріятной для осуществленія здѣсь интересовъ пап
ской политики. Въ теченіе XV—ХѴІП вѣковъ пап
ство неоднократно возстановляло противъ турокъ за
падныхъ властителей и побуждало ихъ, въ интере
сахъ римской каѳедры, предпринимать противъ му
сульманъ военные походы, а съ другой стороны, па
ны водворили на востокѣ многочисленную черную 
армію монаховъ-миссіонеровъ, съ іезуитами во главѣ, 
для подвиговъ ай ццдогет Цеі ^Іогіаш, основали въ 
Римѣ спеціальное учрежденіе для распространенія 
церкви іп рагііЪие іпййеііиш, открывали школы для 
греческой и славянской молодежи и т. д. Въ первой 
половинѣ XIX вѣка политика папства въ отношеніи 
къ востоку не подверглась большимъ перемѣнамъ въ 
сравненіи съ прежнемъ временемъ. Римско-католиче
ская община, возникшая въ Турціи еще въ концѣ 
XV вѣка, была независима отъ турецкаго правитель
ства, въ силу заключенныхъ между нимъ и западно
европейскими государствами договоровъ, и находилась 
въ непосредственномъ подчиненіи у римскаго папы 
который назначалъ сюда епископовъ по своему усмо
трѣнію, посылалъ миссіонеровъ и вообще руководилъ 

і всею жизнью общины безъ всякаго непосредственнаго 
сношенія съ султаномъ, а тѣмъ болѣе съ правосла
вными патріархами, всецѣло опираясь на дипломати
ческое представительство западно-европейскихъ госу
дарствъ. Католическіе миссіонеры, при содѣйствіи 
европейскихъ дипломатовъ, открывали на востокѣ 
свои школы и монастыри, устраивали церкви и бла
готворительныя заведенія, издавали книги съ католи-
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папѣ и, съ цѣлью его осуществленія, въ 1855 году 
въ Римѣ было основано „Христіанское восточное об- 
щество“. Это общество должно было подготовлять 
умы къ проектируемой церковной уніи. Характеръ 
дѣятельности общества намѣченъ Питципіосомъ въ 
его книгѣ „Восточная церковь'1 (Ь’е&іізе огіепіаіе 
Коте, 1855), изданной на средства папы. Въ этой 
книгѣ, между прочимъ, говорится, будто раздѣленіе 
церквей вызвано честолюбіемъ константинопольскихъ 
патріарховъ и поддерживается доселѣ только клиромъ 
восточной церкви, а народъ будто и теперь склоненъ 

I признавать провозглашенную во Флоренціи (1439 г.) 
| унію; далѣе, въ виду того, что догматическія разно
сти между церквами будто бы не существенны, то въ 
интересахъ политическихъ и общественныхъ, необхо
димо возстановить церковное единеніе, которое будто 
бы возможно только подъ духовною властью римскаго 
папы; а такъ какъ всѣ попытки въ этомъ направле
ніи, вслѣдствіе неопытности католическихъ миссіоне
ровъ, оказались безуспѣшными то Питципіосъ реко
мендовалъ папѣ отозвать послѣднихъ съ востока и 

поручить заботы о церковной уніи „Христіанскому 
восточному обществу”. Основавши такое общество

его мысли необходимо было созвать вселенскій со
боръ, на которымъ должны быть соглашены догмати
ческія и иныя разности между церквами. На соборѣ 
должны присутствовать и представители протестант
ства. Соборъ, по примѣру византійскихъ временъ,

ческими тенденціями и вообще невозбранно творили должны созвать императоры русскій (Николай Па- 
дѣло пропаганды, не пренебрегая никакими средства- вловичъ) и французскій (Наполеонъ ПІ). Мѣсто со- 
ми, до льстивыхъ обѣщаній даровать прозелитамъ бора безразлично. Планъ Питципіоса понравился 
освобожденіе отъ турецкаго ига и до подкуповъ золо
томъ включительно, Въ первой четверти XIX вѣка 
успѣхъ римской пропаганды сильно тормозился вра
ждебными отношеніями Порты къ католикамъ, за то, 
что они дѣйствовали въ предѣлахъ турецкой имперіи 
независимо отъ ея правительства; но во второй че
тверти, когда Порта неоднократно обращалась за со
дѣйствіемъ къ западной Европѣ для устраненія раз
личнаго рода политическихъ затрудненій, она выну
ждена была измѣнить свои отношенія къ западнымъ 
иновѣрцамъ и предоставила р.-католической пропаган
дѣ нѣкоторую свободу дѣйствій.

Со вступленіемъ на римскій престолъ папы Пія 
IX (1846—1878 г.), р.-католическая пропаганда пред
приняла на востокѣ болѣе смѣлый и рѣшительный 
походъ. Новый папа, самъ бывшій въ молодости 
миссіонеромъ и отличавшійся энергіей въ достиженіи 
своихъ плановъ, поставилъ себѣ задачей подчинить 
православный греческій востокъ римскому престолу. 
6 января 1848 г. онъ издалъ энциклику къ восточвымъ 
христіанамъ, призывая ихъ къ послушанію каѳедрѣ 
св. Петра. Энциклика вызвала на востокѣ сильное 
движеніе. Противъ нея возвысили свой голосъ не.
только отдѣльныя лица, но и вся православная греко-, папа назначилъ Питципіоса главнымъ его директо- 
восточная церковь. 6 мая того-же года ,,единая свя
тая соборная и апостольская церковь" издала „окруж
ное посланіе ко всѣмъ православнымъ христіанамъ". 
Оно было подписано патріархами — Анѳимомъ кон
стантинопольскимъ, Іероѳеемъ александрійскимъ Ме
ѳодіемъ антіохійскимъ и Кирилломъ іерусалимскимъ 
и митрополитами — членами священныхъ синодовъ 
константинопольскаго (18), антіохійскаго (4), и іеру
салимскаго (7). Отвѣтъ былъ составленъ бывшимъ 
вселенскимъ патріархомъ Константіемъ. Въ немъ 
осуждались догматическія заблужденія римской цер
кви, препятствующія ея соединенію съ церковью во
сточной, доказывалось, что восточная церковь всегда 
твердо хранила вселенское преданіе и впредь будетъ 
вѣрна ему, и давалось понять Риму, что на востокѣ 
не обращаютъ никакого вниманія на смѣлыя притяза
нія папы. Но благоразумный отвѣтъ восточной цер
кви не удержалъ папу Пія IX отъ дальнѣйшихъ по
пытокъ достигнуть своей цѣли. Его сотрудникомъ 
въ этой дѣятельности на нѣкоторое время явился уче
ный грекъ Яковъ Питципіосъ, измѣнившій правосла
вію подъ коварнымъ воздѣйствіемъ іезуитовъ. Въ 
1853 г. онъ явился изъ Константинополя въ Римъ и 
предложилъ папѣ проектъ соединенія церквей, По 
его мысли необходимо было созвать вселенскій со- для подготовки почвы къ созванію вселенскаго собора 

то Питципіосъ отъ имени „Христіанскаго восточнаго 
общества” протестовалъ противъ этого и объявилъ, 
что папа исключенъ изъ членовъ этого общества. Но 
и послѣ этого Пій IX не оставилъ излюбленной своей

І ромъ, а за собой удержалъ только право защищать и 
* вдохновлять общество. Въ Римѣ былъ открытъ цен
тральный комитетъ, какъ отдѣленіе общества, съ 
цѣлью подготовить вселенскій соборъ. Предсѣдате
лемъ комитета былъ избранъ тотъ-же Питцииіосъ, а 
членами его должны быть: два кардинала, два госу
даря католическаго вѣроисповѣданія, шесть богосло
вовъ (четыре изъ монаховъ и два изъ мірянъ) и два 
прелата. Такіе комитеты должны были образоваться 
и въ восточныхъ патріархатакъ и дѣйствовать подъ 
руководствомъ центральнаго римскаго. Такимъ обра
зомъ, проектъ Питципіоса привлекалъ къ участію въ 
предстоящей работѣ на пользу церковной уніи и 
востокъ, и западъ. Но этотъ проэктъ оказался без
успѣшнымъ. Питципіосъ, когда лучше ознакомился 
съ намѣреніями и видами римской куріи по отноше
нію къ востоку, не только отказался отъ своего плана 
но и совершенно неожиданно издалъ въ 1860 г. новую 
книгу—„Романизмъ (Ье Вошапіаше. Рагіз)“, въ ко
торой указываетъ, что причиною догматическихъ за
блужденій западной церкви и разнаго рода ненор
мальностей въ ея жизни было папство и что вселен
ская истина хранится только въ церкви восточной. А 
когда папа основалъ въ 1862 году новый комитетъ



№ 43-й ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕИлРХІАЛЬНІІЙ ВѢСТНИКЪ 515

идеи о подчиненіи востока духовной его власти. 
Когда, въ декабрѣ 1869 года, въ Римѣ былъ созванъ 
послѣдній у католиковъ вселенскій соборъ для Фор
мальнаго закрѣпленія за папствомъ его абсолютизма, 
то ІІій IX вспомнилъ и о востокѣ и особою энцикли
кою приглашалъ восточныхъ епископовъ къ участію 
на соборѣ и къ уніи съ престоломъ св. Петра. Спе
ціальное приглашеніе было отправлено съ уполномо
ченными отъ папы и ко вселенскому патріарху Гри
горію VI, но послѣдній, заранѣе узнавъ о тонѣ и 
характерѣ этого приглашенія, поступилъ вполнѣ бла
горазумно, не удостоивъ даже взять въ руки пап
ское посланіе. Неудача у вселенскаго патріарха , пер
ваго по чести среди іерарховъ востока, убѣдила пап
скую депутацію въ безплодности попытокъ привлечь 
православныхъ епископовъ къ участію въ римскомъ 
соборѣ, поэтому остальнымъ восточнымъ патріархамъ 
не было отправлено пригласительныхъ посланій. На 
соборѣ была выдѣлена особая комиссія и для обсужде
нія вопроса о соединеніи церквей, но она не пришла 
къ опредѣленнымъ результатамъ.

Современный папа Левъ ХШ (съ 1878 года) по
шелъ по стопамъ своихъ предшественниковъ въ по
литикѣ въ отношеніи къ востоку, но проявилъ такую 
настойчивость и энергію въ достиженіи завѣтной ме
чты папства, какой не встрѣчалось въ прежнее время. 
Со свойственнымъ ему дипломатическимъ тактомъ и 
прозорливостью онъ старался воспользоваться каж
дымъ удобнымъ случаемъ, чтобы привлечь востокъ 
въ лоно римской церкви. Еще въ годъ своего всту
пленія на престолъ онъ, въ письмѣ къ кардиналу Ни
нѣ, выразилъ это свое сердечное желаніе. Съ тою же 
цѣлью въ 1880 г. онъ издалъ энциклику ко всѣмъ ка
толикамъ, приглашая ихъ праздновать дни памяти 
славянскихъ первоучителей Кирилла и Меѳодія, на 
томъ ложномъ основаніи, будто эти просвѣтители 
славянъ совершили свое великое дѣло по побужде
ніямъ изъ Рима. На эту энциклику отъ восточныхъ 
церквей былъ написанъ отвѣтъ, въ коемъ доказыва
лось, что святые Кириллъ и Меѳодій всецѣло прина
длежали не Риму, а Византіи, и дѣйствовали въ сла
вянскихъ странахъ по внушеніямъ константинополь
ской церковной и свѣтской власти. Въ 1885 г. ко
гда весь славянскій міръ торжественно праздновалъ 
тысячелѣтіе своего обращенія въ христіанскую вѣру 
трудами святыхъ первоучителей Кирилла и Меѳодія, 
Левъ ХШ издалъ новую энциклику, повелѣвая по
всюду праздновать этотъ праздникъ. Одновременно, 
по внушенію изъ Рима, римская пропаганда, съ уди
вительною безцеремонностью и неудержимымъ рве
ніемъ, совершала сильный натискъ на греческую цер
ковь, преимущественно въ Македоніи, Сиріи и Пале
стинѣ, встрѣтивъ здѣсь большую для себя поддержку 
въ правительствахъ французскомъ и австрійскомъ. 
Въ самомъ Константинополѣ, при содѣйствіи католи

ческаго духовенства, былъ основанъ силлогъ ,,Согла- 
сія“, подъ видимымъ предлогомъ общенія грековъ- 
католиковъ и православныхъ, а въ дѣйствительности 
для служенія интересамъ пропаганды. И въ го время 
какъ папа Левъ различными средствами интриговалъ 
противъ греческой церкви, онъ старался показать, 
будто дружески расположенъ къ ней. Когда вселен
скій патріархъ Іоакимъ IV вступилъ на престолъ 
(1886 г.), то Левъ ѴПІ поспѣшилъ поздравить его 
чрезъ своего уполномоченнаго въ Константинополѣ. 
Это обстоятельство, въ связи съ тѣмъ, что Іоакимъ 
IV, за нѣсколько лѣтъ до патріаршества, путешество
валъ на западъ для поправленія своего здоровья и 
былъ въ Римѣ, подало поводъ къ распространенію 
нелѣпаго слуха, будто патріархъ давно занятъ пла
номъ подчинить восточную церковь иапѣ. Ложность 
этого слуха, конечно, открылась. Однако, папа Левъ 
продолжалъ свою коварную политику въ отношеніи 
къ востоку. Въ письмѣ къ кардиналу Рамполлѣ, па
па опять выразилъ желаніе видѣть подчиненіе восто
чныхъ христіанъ римскому престолу; тоже самое бы
ло сказано и въ одной рѣчи къ окружающимъ его 
кардиналамъ, какъ объ этомъ сообщаетъ оффиціяль- 
ный органъ папы— „Римскій Вѣстникъ“, приглашая 
восточныхъ христіанъ склонить свой слухъ къ рѣ
чамъ римскаго первосвященника. Въ маѣ 1893 года 
Левъ созвалъ соборъ католическихъ епископовъ въ 
Іерусалимѣ, для обсужденія наиболѣе цѣлесообраз
ныхъ мѣръ къ уніи восточныхъ и западныхъ хри
стіанъ. Далѣе, въ 1894 году папа Левъ ХШ при
бѣгъ къ главному своему средству и издалъ энцикли
ку ко всѣмъ православнымъ народамъ, побуждая 
ихъ къ признанію его какъ главы церкви, и къ под
чиненію ему. На энциклику папы о соединеніи цер
квей отвѣтилъ константинопольскій патріархъ Ан
ѳимъ ѴП и состоящій при немъ священный синодъ 
(въ 1896 г.). Отвергнувъ притязанія папы и пока
завъ, какъ римская церковь въ ученіи, управленіи и бо
гослуженіи уклонилась отъ древней церкви, патріархъ 
Анѳимъ призывалъ папу, чтобы онъ, вмѣсто приглаше
нія другихъ подчиниться римскому престолу, самъ 
оставилъ свои заблужденія и пришелъ въ лоно во
сточной церкви, которая пребываетъ во вселенскомъ 
православіи, утвержденномъ на евангеліи и на уче
ніи первыхъ вѣковъ христіанства. Подобный же от
вѣтъ былъ данъ на энциклику и другими восточны
ми церквами, а равно частными лицами. Изъ по
слѣднихъ здѣсь укажемъ на ученаго греческаго архи
мандрита Григорія Загавина, настоятеля греческой 
общины въ Марсели, который въ своемъ обширномъ 
(стр. 191) „Отвѣтѣ на энциклику Льва ХШ, папы 
римскаго о соединеніи восточной церкви съ западной 
(‘Еп Мавзаііайіа. 1894—1896 г.) представилъ весьма 
подробное и обстоятельное опроверженіе папскихъ 
притязаній и папскаго абсолютизма въ церкви. Иа-ь 
отвѣтовъ на папскую энциклику въ Римѣ должны
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были убѣдиться что планъ о соединеніи церквей не 
можетъ имѣть практическаго значенія. Въ виду этого 
въ Римѣ былъ созванъ соборъ восточныхъ уніат
скихъ епископовъ для новаго обсужденія стараго во
проса. Соборъ постановилъ учредить въ Константи
нополѣ греко-уніатскую богословскую школу, для 
подготовки просвѣщенныхъ дѣятелей на пользу пап
ства въ средѣ восточныхъ христіанъ. Наконецъ въ 
1901 году папа, по поводу преобразованія римско- 
католическаго лицея въ Аѳинахъ въ духовную семи
нарію, обратился къ востоку съ новымъ приглаше
ніемъ войти въ лоно римской церкви, но по обычаю 
встрѣтилъ горячую и единодушную отповѣдь со сто
роны и духовенства, и народа.

(Христ. Чтеніе, ѴШ, 1902).

Внѣбогослужебная бесѣда о кроткомъ обращеніи 
съ домашними животными.

Праведный печется и о жизни ско
та своею, сердце же нечестивыхъ же
стоко (Притчи Солом. 12 гл., 10 ст.).

Много, братія мои, у насъ грѣховныхъ привычекъ. 
Всѣ эти немощи мы должны врачевать, дабы онѣ, 
какъ плевелы, не заглушили собою сѣмя пшеницы, 
т. е. всѣхъ нашихъ стремленій къ добру. Изъ числа 
многихъ недостатковъ укажу вамъ на одинъ весьма 
распространенный, какъ въ крестьянскомъ, такъ и 
вашемъ военномъ быту, это жестокое, безжалостное 
обращеніе съ домашними животными.

Не думаю, чтобы кому либо изъ васъ, братія мои, 
предметъ моего слова показался маловажнымъ и неза
служивающимъ вниманія. Такой человѣкъ или не 
видитъ, какъ безжалостно и жестоко обращаются у 
насъ во многихъ мѣстахъ съ животными, или, если 
видитъ, то по своей грубости не можетъ представить 
себѣ, на сколько таковое обращеніе съ животными 
оскорбляетъ Бога, какъ оно несправедливо по отноше
нію къ животнымъ и какъ, наконецъ, велико отъ 
этого зло для самаго человѣка.

Жестокое обращеніе съ животными прежде всего 
оскорбляетъ Бога. Пусть каждый изъ васъ развер
нетъ первую страницу Слова Божія и прочтетъ исто
рію міротворенія:—онъ увидитъ, для чего Богъ со
творилъ животныхъ. А вотъ для чего: ди обладаетъ 
человѣкъ рыбами морскими, и птицами небесными, 
(и звѣрьми), и скотами, и всею землею, и всѣми гады 
пресмыкающимися на земли (Быт. 1, 26). Но обла 
дать, не значитъ мучить. Самъ Богъ есть Обладатель 
вселенной, но Обладатель многомилостивый и благій, и 
отъ людей Онъ требуетъ чтобы власть ихъ надъ низ
шими Его твореніями растворена была милостью. Ты 
можешь, другъ мой, располагать животнымъ въ свою 
пользу, но не мучить. Жестокость твоя къ животному 

противна Богу потому, что ты становишься непочти
тельнымъ и дерзкимъ предъ лицемъ Милостиваго Соз
дателя неба и земли, ты забываешь ту всеобъемлющую 
любовь Творца, которая простирается не только на живо
тныхъ, но даже на самую маленькую полевую былин
ку. Послушай, что говоритъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ о птицахъ: Воззрите на птицы небесныя, 
яко не сѣютъ, ни жнутъ, ни собираютъ въ житницы, 
и Отецъ вашъ небесный питаетъ ихъ, (Матѳ. 6, 26); 
или о травѣ: Смотрите кринъ сельныхъ, како ра
стутъ'. не труждаются, ни прядутъ. Глаголю же 
вамъ, яко ни Соломонъ во всей славѣ своей облечеся, яко 
единъ отъ сихъ (Мѳ. 6, 28). Развѣ послѣ этого ?не 
грѣхъ мучить побоями, чрезмѣрною работою и голо
домъ свою лошадь, вола или другое животное, видя 
Творца, милующаго всѣхъ? Да, Богъ любитъ всѣхъ 
вообще своихъ тварей. Человѣкъ вѣнецъ Его тво
реній, и Господь любитъ его больше всѣхъ; эта любовь 
Бога къ человѣку подвигнула послать Сына Своего 
Единороднаго для избавленія людей отъ грѣха, про
клятія и смерти. Не долженъ ли человѣкъ, лучшее и 
высшее твореніе Божіе, быть также милостивымъ къ 
низшимъ тварямъ — животнымъ? Подумай, пріятно 
ли было бы тебѣ, если бы въ твоемъ домѣ или семьѣ 
твоей старшій сынъ сталъ грубо и жестоко обра
щаться съ младшими братьями? Конечно, ты огор
чишься этимъ, такимъ же точно образомъ ты огор
чаешь и Бога, когда бываешь жестокимъ и безжа
лостнымъ къ животнымъ.

Оскорбляя жестокимъ обращеніемъ съ животными 
Всемилостиваго Бога, ты также, другъ мой, стано
вишься несправедливымъ но отношенію къ самымъ 
животнымъ, Животныя суть творенія Божіи, дан
ныя на служеніе человѣку; они являются для тебя 
даромъ творческой милости Божіей. Кто, какъ не 
животныя, помогаютъ тебѣ въ твоихъ трудахъ и 
облегчаютъ тебѣ тяжесть работы и помогаютъ добы
вать кусокъ насущнаго хлѣба для твоего же пропита
нія. Возьми для примѣра свой военный бытъ и поду
май, какъ необходима и сколько пользы приноситъ 
для тебя лошадь: въ военное время лошадь перево
зитъ тяжелыя орудія, доставляетъ съѣстные припасы, 
везетъ раненыхъ, подъ сѣдокомъ мчится въ самый 
огонь сраженія, не обходишься ты безъ нея и въ мир
ное время. А что представляетъ изъ себя крестьянинъ 
безъ рабочаго скота? Безъ лошади, безъ вола, безъ 
коровы, онъ самый послѣдній бѣднякъ въ селѣ. 
Нѣтъ у него лошади или вола, не будетъ у него и 
засѣянной нивы, которую онъ при помощи только ра
бочаго скота и удобритъ, и вспашетъ, и свезетъ, на
конецъ, скошенную пшеницу, или рожь домой.

Но я еще сказалъ не о всѣхъ домашнихъ живо
тныхъ и перечислилъ не всѣ виды пользы, приносимой 
человѣку животными; вообще, отъ пищи и до одежды 
человѣкъ многимъ обязанъ помощи животныхъ. Са-
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мое чувство справедливости требуетъ оберегать жи
вотныхъ. Если животныя и не одарены отъ Бога разу
момъ, то все же имѣютъ способность чувствовать по 
своему радости и скорби жизни. А слѣдовательно, у 
кого есть сердце, тотъ можетъ ли оставаться равно
душнымъ при видѣ страданія невиннаго животнаго? 
Какъ, поэтому, безчеловѣчно поступаетъ тотъ хо
зяинъ, который бьетъ обезсилѣвшаго и голоднаго бы
ка, отказывающагося везти навьюченный на него 
грузъ. Возмутительную жестокость высказываютъ 
часто и наѣздники. Эти безсердечные удальцы отъ 
одной ѣзды на лошади такъ загоняютъ и портятъ ее, 
что цѣлый годъ она не можетъ оправиться, а иногда 
совсѣмъ пропадаетъ Весьма неразумно люди раз
дражаются непонятливостью животнаго: гнѣвъ ихъ 
бываетъ совершенно напрасенъ. Животнаго гнѣвомъ 
не сдѣлаешь разумнымъ, смыслящимъ и исправнымъ, 
его нужно учить не гнѣвомъ, но терпѣніемъ и ла-' 
скою. Чѣмъ меньше смысла у животнаго, тѣмъ сни- ( 
сходительнѣе слѣдуетъ съ нимъ обходиться.

Наконецъ, пусть удержитъ насъ отъ гнѣва и 
раздраженія на животныхъ собственная наша польза. 
Вдумайся хорошо, другъ мой, и ты убѣдишься, что 
частый гнѣвъ твой на невинное животное разстраи
ваетъ твое здоровье. Тяжело смотрѣть на человѣка 
гнѣвливаго, невольно рождается къ нему страхъ и 
отвращеніе. Послушай, что о такихъ людяхъ гово
ритъ Св. Василій Великій: „Что въ ядовитыхъ ве
щахъ ядъ, то въ гнѣвливыхъ ярость. Лаютъ на по
добіе псовъ, скачутъ, какъ скорпіи, угрызаютъ какъ 
зміи“. (Слово о гнѣвѣ).

Вредя здоровью тѣла, гнѣвъ разрушаетъ всѣ твои 
добрыя мысли и желанія. Гнѣвъ помрачаетъ умъ и 
возбуждаетъ въ немъ самыя злыя мысли. А въ 
сердцѣ — истребляетъ добрыя чувствованія, разру
шаетъ святыя желанія, портитъ характеръ; и ты, при
выкая къ жестокости и несправедливости по отноше
нію къ животнымъ, не можешь уже быть добрымъ и 
къ ближнему своему—къ человѣку, но становишься 
къ нему несправедливымъ и злымъ. Не мало было 
примѣровъ тому, что человѣкъ, привыкнувъ въ дѣт-1 
ствѣ наслаждаться страданіями животныхъ, впослѣд- ■ 
ствіи дѣлался жестокимъ и къ людямъ. Отъ жестоко
сти къ животнымъ происходитъ вредъ и для мате
ріальнаго твоего благосостоянія. Такъ, если ты лю
бишь домашнее животное, кормишь и холишь его, то 
оно хорошо будетъ работать тебѣ десятокъ и болѣе 
лѣтъ, если же мучишь и моришь его голодомъ, то 
скоро лишишься его, причинивъ себѣ этимъ убытокъ.

Здравый смыслъ указываетъ намъ, что жестокость 
наша по отношенію къ животнымъ грѣшна, противо
законна и вредна.

Но если мы обратимся къ слову Божію, которое 
есть выраженіе высочайшаго разума Божія, то уви
димъ, что оно прямыми своими указаніями и многими

| примѣрами увѣщеваетъ насъ быть сострадательными 
I къ животнымъ. Мудрый Соломонъ, царь еврейскій, 
въ числѣ многихъ своихъ прекрасныхъ наставленій, 

Іналисанныхъ имъ въ книгѣ Притчей, вотъ что гово
ритъ объ этомъ: Праведникъ милуетъ души скотовъ 
своихъ-, утробы же нечестивыхъ немилостивы (Прит. 
Сол. 12, 10). Другой ветхозавѣтный мудрецъ, Си
рахъ, также даетъ слѣдующее наставленіе: Есть ли 
ти скотъ, призирай его, и аще ти будетъ потребенъ, 
да пребудетъ ти (Сир. 7, 24). Вождь богоизбранна
го народа еврейскаго, Моисей, обращаясь къ народу 
своему съ предсмертными наставленіями, убѣждалъ 
его быть милостивымъ. Вотъ что онъ говоритъ: Аще 
увидиши осля брата твоего, или тельца его падшія 
на пути, да не презриши я: возставляя да возстави
ти я съ собою. Или: Аще же улучити гнѣздо пти- 
чіе предъ лицемъ твоимъ на пути или на древѣ нѣ
коемъ, или на земли, и въ немъ птенцы, или яйца, и 
мати сѣдитъ на птенцѣхъ, или яицѣхъ: да не возме- 
ши матери со птенцы (Второз. 22, 46). Онъ же 
пророкъ Божій, даетъ далѣе прекрасное наставленіе о 
томъ, что трудящееся животное достойно пропитанія 
для поддержанія своихъ силъ: онъ говоритъ: Да не 
обротиши вола молотяща (Второз. 25, 4). Какія 
любвеобильныя наставленія, вполнѣ противоположныя 
нашей, часто безчеловѣчной, жестокости! И притомъ 
наставленія къ людямъ, непросвѣщеннымъ Христо
вымъ ученіемъ, а мы, принявшіе ученіе Христово, 
какую проявляемъ иногда жестокость! Не даромъ 
первые великіе проповѣдники Христова ученія при
водили иногда въ примѣръ эти наставленія; такъ св. 
апостолъ Павелъ, уча о необходимости вознагражде
нія трудящагося, говоритъ: въ Моисеевѣ бо законѣ 
писано-, да не заградити устенъ вола молотяща-, еда 

' и о волѣ радитъ Боъ. (1 Кор. 9, 9).

Самъ Христосъ въ своихъ бесѣдахъ съ народомъ 
и учениками прямо, а иногда приточною рѣчью ука
зываетъ на долгъ человѣка любить животныхъ: Кто 
есть отъ васъ человѣкъ, сказалъ нѣкогда Іисусъ Хри
стосъ жестокосердымъ Фарисеямъ, иже имать овча 
едино, и аще впадетъ сіе въ субботы въ яму, не иметъ 
ли е и изметъ. (Мѳ. 12, 11).

Господь считаетъ милосердіе къ животному необ
ходимымъ свойствомъ нашего сердца. Ту же любовь 
Господь ярко обрисовываетъ тамъ, гдѣ беретъ образы 
для выраженія Своихъ высокихъ истинъ изъ пасту
шеской жизни. Какъ трогательны, напримѣръ, слѣ
дующія слова Господа: Пастырь добрый душу свою 
полагаетъ за овцы (Іоан. 10, 11)$ или: Что вамъ 
мнится, аще будетъ нѣкоему человѣку, сто овецъ и 
заблудитъ едина отъ нихъ-, не оставитъ ли девятьде
сять и девять въ горахъ и шедъ ищетъ заблудшія, и 
аще будетъ обрѣсти ю, аминъ глаголю вамъ-, яко ра
дуется о ней паче, неже о девятидесятихъ и девяти, 
не заблудшихъ (Мѳ. 18, 12, 13).
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Въ заключеніе всего скажу, что святая правосла
вная церковь, выходя изъ того же воззрѣнія на живо
тныхъ, составила даже нарочитыя молитвы, съ кото
рыми благочестивые христіане и прибѣгаютъ часто 
къ Богу, прося Его даровать Свои милости этимъ 
созданіямъ. Такъ, напримѣръ, во время мора ско
товъ, въ молитвѣ, составленной на сей случай, мы 
просимъ, чтобы Господь „призрѣлъ милостивно на 
скоты, тяжкимъ недугомъ и лютою болѣзнію одержи
мыя, и силою Своего благословенія скоро сія исцѣ
лилъ, и погашая пламень внутренняя ихъ жгущій, и 
утоляя болѣзнь, воздухи, зловредно дышущія и губя
щія ихъ, во благорастворенныя притворилъ, и даро
валъ имъ животъ и здравія врачество, нищихъ ради, 
вѣрныхъ людей". И далѣе, въ подкрѣпленіе своей 
молитвы, мы призываемъ Пресвятую Богородицу и 
святыхъ безсребренниковъ врачей Косьму и Даміана, 
Кира и Іоанна и Пантелеймона. А во многихъ мѣстахъ 
православной Россіи есть обычай обращаться съ мо
литвою о покровеніи животныхъ непосредственно къ 
нѣкоторымъ святымъ угодникамъ, почитаемымъ за 
особенныхъ покровителей животныхъ. Таковыми по
читаются народомъ святые мученики Власій, (память 
11-го Фэвр.), Флоръ и Лавръ (пам. 18-го авг.) и Ма
мантъ (пам. 2 сент.).

Свящ. Павелъ Раевскій, 

Относительно строющагося новаго собора въ гор. 
Варшавѣ.

Сообщаемъ свѣдѣнія о колоколахъ строющагося 
новаго варшавскаго православнаго собора. Всѣхъ ко
локоловъ 14, общимъ вѣсомъ въ 2,475 пудовъ. Четы
ре первыхъ колокола украшены орнаментомъ въ рус
ско-византійскомъ стилѣ и оксидированы подъ темную 
бронзу. Иконы на колоколѣ —Спасителя, Божіей Ма
тери, Александра Невскаго и Николая Чудотворца— 
помѣщены въ рамахъ, рисунокъ которыхъ взятъ со 
старинныхъ бармъ или царскихъ оплечій. Между 
этими рамами-бармами помѣщены серафимы, взятые 
со старинныхъ окладовъ. На главномъ колоколѣ по
мѣщена надпись: „Благовѣстите день отъ дне спасе
ніе Бога нашего. Во славу Божію и церкви правосла
вной отлитъ сей колоколъ для Варшавскаго каѳе
дральнаго собора въ 1902 году въ царствованіе Госу
даря Императора Николая П, по благословенію Іеро
нима, Архіепископа Холмскаго и Варшавскаго, при 
генералъ-губернаторѣ генералъ-адъютантѣ Чертковѣ 
слѣдуетъ перечисленіе лицъ, принимавшихъ участіе, 
въ сооруженіи собора. Литъ въ Москвѣ, на заводѣ 
П. Н. Финляндскаго. Вѣсу въ немъ 1,559 пудовъ." 
Колоколъ этотъ по величинѣ — пятый въ Россіи. На 
второмъ колоколѣ — въ 500 пудовъ—помѣщены ху
дожественно исполненныя горельефныя изображенія 
четырехъ евангелистовъ. Промежутокъ между изо

браженіями евангелистовъ на второмъ колоколѣ за
полненъ надписью: „благовѣствуй, земле, радость ве- 
лію, хвалите небеса Божію славу”.

Согласно смѣтѣ расходовъ министерства внутрен
нихъ дѣлъ, въ 1903 году будетъ ассигнована вновь 
сумма въ 350 тыс. руб. на расходы по сооруженію 
новаго православнаго собора въ Варшавѣ, Сумма эта 
распредѣлена по смѣтѣ слѣдующимъ образомъ: у- 
стройство мраморныхъ половъ 27,858 руб., устрой
ство по особымъ рисункамъ и навѣска на мѣсто брон
зовыхъ дверей входныхъ съ приборами 21,000 руб., 
вторыхъ дверей съ тамбурами, дубовыхъ, по особому 
рисунку при входныхъ проемахъ 10,500 руб., кова
ныхъ ажурныхъ дверей, отдѣляющихъ церковь отъ 
паперти, 19,000 руб., такихъ же боковыхъ дверей за 
главнымъ входомъ на паперти 1,000 руб., дубовыхъ 
дверей, входныхъ въ алтарь 800 руб., въ ризницѣ ду
бовыхъ обитыхъ желѣзомъ съ прочными затворами, 
2,000 р., устройство мраморныхъ лѣстницъ на хоры 
и такихъ же ступеней при солеѣ 5,512 р., бронзовой 
рѣшетки при солеѣ съ укрѣпленіемъ 2,880 р„ устрой
ство и укрѣпленіе на мѣсто бронзоваго поручня при 
внутреннихъ стѣнахъ для защиты цоколя 1,667 руб., 
устройство и установка мраморнаго балюстрада на 
хорахъ 3,832 р., окраска стѣнъ ризницы масляными 
красками 649 р., мозаическіе образа въ нишахъ пор
таловъ подъ входными дверями въ среднемъ запа
дномъ нефѣ и въ боковомъ 33,000 р., устройство по 
особымъ рисункамъ деревяннаго сплошь золоченаго 
иконостаса мелкой рѣзьбы вмѣстѣ съ образами 46,300 
руб., устройство и установка мраморныхъ карнизовъ 
съ орнаментами 2,444 руб., устройство тротуара во
кругъ собора изъ бетонныхъ плитъ 1,567 р., рѣшетки 
въ окнахъ 3,653 р.; по колокольнѣ, устройство мра
морнаго пола въ часовнѣ и библіотекѣ 1,901 р. устрой
ство бронзовыхъ дверей 2,800 руб. На устройство 
лѣсовъ для живописцевъ и вспомогательныя работы 
ассигновано 10,000 руб., на живопись внутри храма 
136,450 руб. и, наконецъ, на содержаніе строителя 
и канцеляріи комитета 15,000 руб.

Мѣстныя извѣстія.
15 октября около 10 часовъ утра, Высокопре

освященный Іеронимъ Архіепископъ Холмскій и Вар
шавскій, посѣтилъ Алексапдринско-Маріинскій дѣви
чій институтъ. Встрѣченный у входа въ институтъ 
начальствующими лицами, Владыка прослѣдовалъ въ 
актовый залъ, гдѣ собраны были воспитанницы съ 
ихъ классными дамами и учебнымъ персоналомъ. 
Здѣсь Архипастырь прослушалъ пѣніе обычнаго вхо
дного „Достойно14 и, преподавъ всѣмъ присутствую
щимъ благословеніе, молитвенно пожелалъ воспитан
ницамъ успѣха въ ученіи, укрѣпленія въ правдѣ и 
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добрѣ, а равно и въ Физическомъ ихъ здоровьѣ. Изъ 
зала Владыка прошелъ во П и VI классы, въ кото
рыхъ присутствовалъ на урокахъ Закона Божія и об
стоятельно ознакомился съ познаніями воспитанницъ 
въ предѣлахъ пройденнаго съ начала учебнаго года. 
Посѣтивъ засимъ начальницу института, Высокопрео
священный, сопровождаемый начальствующими лица
ми и воспитанницами, направился къ выходу и при 
непрерывномъ пѣніи „многія лѣта“ отбылъ въ исходѣ 
12 часа изъ института.

* «•
«•

16 октября Высокопреосвященный Іеронимъ, Ар
хіепископъ Холмскій и Варшавскій, посѣтилъ мѣсто 
постройки православнаго варшавскаго собора и осма
тривалъ колокола и самый соборъ.

*
Въ четвергъ, 17 октября, въ годовщину чудеснаго 

избавленія Божественнымъ промысломъ Его Импера
торскаго Величества Государя Императора, Ея Вели
чества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны и 
Августѣйшей Семьи отъ грозившей опасности при 
крушеніи поѣзда близъ станціи Борки, въ православ
номъ каѳедральномъ соборѣ Св. Троицы, послѣ боже
ственной литургіи, Высокопреосвященнымъ Іерони
момъ, Архіепископомъ Холмскимъ и Варшавскимъ 
совершено было благодарственное Господу Богу мо
лебствіе. На богослуженіи присутствовали и. д. ге
нералъ-губернатора тайный совѣтникъ Подгородни
ковъ, временнокомандующій войсками округа гене- 
ралъ-отъ-инФантеріи Пузыревскій, начальники от
дѣльныхъ частей и управленій гражданскаго и воен
наго вѣдомствъ, придворные чины и много молящихся.

* *
*

20 октября, въ восьмую годовщину кончины въ 
Бозѣ почивающаго Государя Императора Александра 
III. въ варшавскомъ православномъ каѳедральномъ 
соборѣ Св. Троицы, послѣ заупокойной литургіи, Вы
сокопреосвященнымъ Іеронимомъ, Архіепископомъ 
Холмскимъ и Варшавскимъ совершена была пани
хида. На богослуженіи присутствовали: и. д. ге
нералъ-губернатора тайный совѣтникъ Подгородни
ковъ, временно командующій войсками округа гене- 
ралъ-отъ-инФантеріи Пузыревскій, начальники от
дѣльныхъ частей и управленій гражданскаго и воен
наго вѣдомствъ, придворные чины и много молящихся. 
Въ тотъ же день были совершены заупокойныя бого
служенія и въ храмахъ всѣхъ другихъ вѣроисповѣ
даній.

* *
*

Въ понедѣльникъ, 21 октября, въ высокоторже
ственный день восшествія на престолъ Государя Им
ператора Николая Александровича, въ православномъ 
каѳедральномъ соборѣ совершена была божественная 
литургія, а затѣмъ Высокопреосвященнымъ Іерони
момъ, Архіепископомъ Холмскимъ и Варшавскимъ 

отслужено было благодарственное Господу Богу мо
лебствіе съ колѣнопреклоненіемъ и провозглашеніемъ 
многолѣтія Государю Императору. На богослуженіи 
присутствовали: и. д. генералъ-губернатора тайный 
совѣтникъ Подгородниковъ, временно командующій 
войсками округа генералъ-отъ-инФантеріи Пузырев
скій, помощники командующаго войсками и гене
ралъ-губернатора, начальники отдѣльныхъ частей и 
управленій гражданскаго и военнаго вѣдомствъ, при
дворные чины, иностранные консулы и много моля
щихся. Во время провозглашенія многолѣтія съ ва
ловъ Александровской цитадели былъ произведенъ 
установленный пушечный салютъ.

*
22 октября, въ день празднованія Казанской ико

ны Божіей Матери и храмового праздника церкви 1 
варшавской женской гимназіи, Высокопреосвященный 
Архіепископъ Іеронимъ совершилъ божественную ли
тургію и молебствіе Божіей Матери въ означенной 
церкви.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Открыта подписка на 1903 г.

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ 
путешествій и приключеній на сушѣ и на морѣ 

„ВОКРУГЪ СВѢТА" 
Годъ 19-й

4 руб. Разсрочка
50 №№.

Безплатно 40 цѣнныхъ приложеній.
Гг. подписчики въ 1903 году получатъ:

50 №№ еженедѣльнаго иллюстриров. журнала. Вступая въ 
19-й годъ изданія, журналъ по прежнему ставитъ своей зада
чей знакомить читателя въ интересныхъ, общедоступныхъ 
легко читающихся очеркахъ, описаніяхъ и разсказахъ съ ис
торическими, географическими условіями и особенностями 
всевозможныхъ уголковъ земного шара, съ бытомъ и нравомъ 
его обитателей, съ выдающимися новѣйшими открытіями и 
изобрѣтеніями. Въ виду приближающагося 50-лѣтія со вре
мени славной Севастопольской обороны, редакція въ насту
пающемъ году дастъ рядъ очерковъ К. В. Лукашевича „Обо
рона Севастополя” со множествомъ иллюстрацій и портре
товъ доблестныхъ защитниковъ Севастополя. Кромъ того, 
въ портфелѣ редакціи имѣются: „Сокровище родины”, боль
шой романъ князя М. Н. Волконскаго, и „Поѣзлка на Бѣлое 

море" П. П. ИнФантьева.
БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:

24 тома иллюстрирован. собранія сочиненій Виктора Гюго, 
заключающія въ себѣ въ полныхъ переводахъ слѣдующее: 1) 
Соборъ Парижской Богоматери. 2) Отверженный. 3) 93 годъ.
4) Труженики моря. 5) Человѣкъ, который смѣется. 6) Дра
матическія произведенія. Къ собранію сочиненій будутъ 

приложены портретъ и біографія писателя.
12 выпусковъ „Исторія царствованія Императора Петра Ве
ликаго". Роскошное изданіе съ портретами дѣятелей славна
го царствованія, многочисленными рисунками того времени, 
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видами іородовъ и мѣстностей, гдѣ подвизался Царь-Работ
никъ, снимками съ картинъ современныхъ художниковъ и 
видами многочисленныхъ памятниковъ и медалей Великаго 

Преобразователя Россіи.
4 олеографіи. За приплату одвого рубля, кромѣ упомяну
тыхъ безплатныхъ приложеній, подписчики получатъ еще че
тыре олеографіи художниковъ Галкина и Беркоса, спеціально 

написанныя къ 200-лѣтнему юбилею С.-Петербурга. 
ОЛЕОГРАФІИ ИЗОБРАЖАЮТЪ:

1) Портретъ Императора Петра Великаго. (Художника 
Галкина).

2) Первоначальный видъ мѣстности при основаніи Пе
тербурга.

3) Петербургъ въ годъ смерти Петра Великаго.
4) Современный Петербургъ. (Худож. Беркоса.

Такимъ образомъ, подписчики „Вокругъ Свѣта", безъ уве
личенія подписной платы, въ 1903 г. получатъ 50 богато ил
люстрированныхъ номеровъ журнала, 24 литературныхъ ил
люстрированныхъ приложенія, собраніе сочиненій Виктора 
Гюго, 12 выпусковъ иллюстрированной исторіи Петра ВѲЛИ- 
каго. Въ журналѣ, между прочими статьями, богато иллю
стрированные эпизоды Севастопольской обороны 1855 — 
1856 гг. Весь этотъ матеріалъ въ отдѣльной продажѣ будетъ 

стоить болѣе тридцати рублей.
Подписная цѣна на журналъ остается прежняя:

На годъ съ 24 книгами иллюстрированныхъ сочиненій Викто" 
раГюго и 12 вып. иллюстрир. исторіи Петра Великаго 4 р- 

съ доставкой и пересылкой.
То же съ 4 картинами Галкина и Беркоса пять руб.

Допускается разсрочка: при подпискѣ—2 руб., къ 1 апрѣ
ля и къ 1 іюля — по 1 руб. За картины — при послѣднемъ 
взносѣ.

Адресъ редакціи журнала „Вокругъ Свѣта": Москва, 
Петровка, д. Грачева.

Журналъ издается Товариществомъ И. Д. Сытина.

Приглашается на службу въ Холмско-Варшавской 
духовной консисторіи (Варшава, Долгая № 13) по 
вольному найму, съ правомъ зачисленія въ штатъ чи
новниковъ сей консисторіи, лицо обучавшееся въ ду
ховной семинаріи, не ниже четвертаго класса, пред
почтительно знакомое уже съ канцелярскимъ дѣломъ. 
Вознагражденіе по трудамъ и заслугамъ. Первона
чальный окладъ жалованья въ 360 руб. можетъ быть 
повышенъ до 500 р. Необходимо представленіе одо
брительныхъ аттестацій о прежней службѣ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 годъ НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

,Іет₽Аняяк’ьи 

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ
„ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ”

и прибавленія къ ней.
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 

1903 году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь 
кругъ движеній 6огословско-философской мысли и церковно- 
общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно слу
житъ въ теченіе болѣе сорока лѣтъ. При журналѣ въ каче
ствѣ безплатнаго приложенія издается „Общедоступная Бо
гословская Библіотека11, имѣющая своею цѣлью сдѣлать 
вполнѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣй
шія произведенія русской и иностранной богословской лите
ратуры.

Въ 1903 году подписчикамъ будутъ даны два капиталь
ныхъ сочиненія:

а) „Православная Богословская Энциклопедія11 или Бого
словскій Энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ 
необходимыя для всякаго серьезно образованнаго человѣка, 
свѣдѣнія по всѣмъ предметамъ богословскаго и философскэго 
знанія, т. IV, въ который войдутъ слова на Г, Д и Е (съ 

! картами и иллюстраціями) и б) извѣстное сочин. Фарра - 
ра „Жизнь и Труды Свв. Отцовъ и Учителей Церкви11 (т. 2-й) 
въ перев. А. П. Лопухина, 2-е изданіе съ иллюстраціями 
в) Кромѣ того б ез пла тно будетъ разослано сочиненіе^ 
„Воскресеніе Христово какъ величайшее и достовѣрнѣйшее 
изъ чудесъ“, — богословско-апологетическій трактатъ про
тивъ новѣйшихъ воззрѣній на это событіе.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно 
книжками въ 10—12 и болѣе печ. (до 200 стр. въ книжкѣ).

; Цѣна: а)въРоссіюза журналъ „Странникъ“ съ 
приложеніемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской 
Библіотеки11 восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за гра
ницей 11 руб. съ перес.

Ііримѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподпис
чиковъ цѣна „Богосл. Библіотеки" |2 р. 50 к. за томъ 
безъ перес. и 3 руб. съ перес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки11 въ 
изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прила
гать по 50 коп. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже 
выше ішіе десять выпусковъ „Библіотеки (четыре то
ма „Православнаго Собесѣд. Богословія", два т. „Исто
ріи Христ. церкви въ XIX в." и три т. „Правое. Богосл. 
Энциклопедіи” одинъ т. сочин. Фаррара: „Жизнь и тру
ды свв. отцовъ и учителей церкви“ съ иллюстра
ціями) прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 р. за вы
пускъ (въ перепл. по 1 р. 50 коп ), а при выпискѣ на 
в ы б о р ъ по 1 р. 50 коп. (въ пер. по 2 р.).

Адресоваться: Въ редакцію журнала „СТРАН
НИКЪ" С-Петербургъ, Невскій Проспектъ Д. № 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ 
контору редакціи—Телѣжная ул. д. № 5.

За редактора издатель про®. А. Лопухинъ.

Отъ редакціи журнала „Странникъ^.
Редакція журнала „Странникъ" подготовляетъ но

вое весьма крупное литературное предпріятіе, которое 
должно обогатить библіотеку всякаго священника, же
лающаго стоять на высотѣ своего учительнаго званія. 
Именно дѣлаются приготовленія къ изданію полной 
ТОЛКОВОЙ Библіи, въ которой данъ будетъ коммента
рій на всѣ книги Ветхаго и Новаго Завѣта, особенно 
примѣнительно къ потребностямъ нашихъ пастырей- 
проповѣдниковъ въ икъ проповѣднической и просвѣ
тительной дѣятельности. Эта Толковая Библія бу
детъ кромѣ того снабжена множествомъ иллюстрацій, 
наглядно поясняющихъ какъ текстъ самой Библіи, 

(такъ и толкованія на нее.
{Изъ окт. кн. „Странника").

Содержаніе; Отдѣлъ I. Епархіальныя распоряженія,— 
Отъ министерства Финансовъ.—Отдѣлъ II. Рѣчь предъ нача
ломъ ученія, сказанная воспитанникамъ Холмской духовной 
семинаріи 2 сентября 1902 г. въ семинарскомъ Св. Ѳеодосіев- 
скомъ храмѣ.—Краткій историческій очеркъ полонизаціи запа- 
дно русскаго края и ея слѣдствія для Холмской Руси. — Рим
ско-католическая пропаганда и Востокъ. — Внѣб тослужебная 
бесѣда о кроткомъ обращеніи съ домашними животными. __
Относительно строющагося новаго собора въ гор. Варшавѣ._
Мѣстныя извѣстія. — Объявленія.
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