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Отъ редакціи. ОТДЪЛЪ і.

Съ благословенія Высокопреосвященнаго Архіепи
скопа Флавіана Холмско - Варшавскій Епархіальный 
Вѣстникъ, Господу поспѣшествующу, будетъ изда
ваться и въ наступающемъ 1897 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 Епархіальнаго Вѣстника, при Холмско-Варшавскои Ду
ховной Консисторіи.

Постоянныхъ подписчиковъ нашихъ, которымъ 
высылается Епархіальный Вѣстникъ и безъ предва
рительнаго ихъ требованія, покорнѣйше просимъ вы
слать подписную плату заблаговременно. Духовен
ство Люблинской и Сѣдлецкой губерній благоволитъ 
высылать таковую плату черезъ о о. благочинныхъ.

Постороннихъ подписчиковъ нашихъ, желающихъ 
получать X. - В Епархіальный Вѣстникъ и въ 1897 
году, покорнѣйше просимъ заявить редакціи о такомъ 
желаніи въ текущемъ мѣсяцѣ декабрѣ, по вниманію 
къ тому, что редакція должна своевременно заготовить 
адресы и сообразить, сколько ей нужно печатать 
экземпляровъ издаваемаго ею Вѣстника.

Въ память и въ ознаменованіе совершившагося Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ:

1) приходское попечительство при Кирилло-Меѳо- 
діевской церкви въ посадѣ Бѣлѣ, Сѣдлецкой губерніи, 
пріобрѣло на собственныя средства для названной 
церкви бронзо-вызолоченныя хоругви, стоимостію 215 
рублей 48 к., съ ликами Святителя и Чудотворца Ни
колая и святыя мученицы царицы Александры и, кро
мѣ того, дало средства на переливку церковныхъ ко
локоловъ;

2) офицеры, чиновники и нижніе чины квартиру
ющаго въ гор. Плоцкѣ 1-го стрѣлковаго полка, на со
бранные между собой по подпискѣ 200 р., соорудили 
для Преображенской соборной церкви гор. Плоцка, 
икону Святителя и Чудотворца Николая, съ соотвѣт
ствующею событію надписью;

3) прихожане Спасо - Преображенской церкви въ 
селѣ Поболовицахъ, Холмскаго уѣзда, Люблинской 
губерніи, по почину мѣстнаго священника, сооруди
ли для сей церкви колоколъ, вѣсомъ въ 15 пуд, 39 
фун., стоимостію 300 р., съ ликомъ Святителя и Чу. 
дотворца Николая и съ соотвѣтствующею надписью 
и, кромѣ того, перелили старые колокола, употребивъ 
на это 25 руб.;

и 4) прихожане Успенской церкви въ посадѣ Са
винѣ, того же уѣзда, пожертвовали 109 руб. на укра-
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шеніе сей церкви и снабженіе ея ризначными и дру- | 
гими священно-служебными принадлежностями.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ исполнявшаго обя
занности Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода о та
ковыхъ вѣрноподданническихъ и религіозно - патріо
тическихъ чувствахъ, Его Императорскому Величе
ству, въ 6-й день минувшаго октября, благоугодно 
было Собственноручно начертать: „Прочелъ съ удовольствіемъ4'.

Благословеніе Святѣйшаго Синода.
По представленію Его Высокопреосвященства, пре

подано Святѣйшимъ Синодомъ благословеніе съ вы
дачею грамотъ: 1) Кѣлецкому Губернатору Тайному 
Совѣтнику Н. Ѳ. Иваненко въ уваженіе благочести
ваго усердія къ церкви Божіей, выразившагося въ со
дѣйствіи къ передачѣ строеній военнаго полугоспита" 
ля въ посадѣ Бускѣ, Кѣлецкой губерніи, въ соб" 
ственность Кѣлецкаго церковно-приходскаго попечи. 
тельства и 2) полковнику Ѳ. А. Волошинову за осо
бливую заботливость и труды по благоустройству и 
украшенію домовой церкви въ п. Бускѣ и пожертво
ванія на оную.

-- - - - —- - - - - -

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 3—15 
ноября 1896 г. за № 3751, назначенъ на должность 
ректора Вологодской духовной семинаріи инспекторъ 
Холмской духовной семинаріи іеромонахъ Арсеній, 
съ возведеніемъ его въ санъ Архимандрита,

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, 
отъ 8 ноября 1896 года за № 22, секретарь при Кіев
скомъ Митрополитѣ дѣйствительный студентъ Кіев
ской духовной академіи Андріевскій назначенъ на 
должность помощника инспектора въ Холмскую ду
ховную семинарію, съ 3 октября 1896 года.

Опредѣленіемъ Училищнаго при Святѣйшемъ Си
нодѣ Совѣта, отъ 23-го октября 1896 года за № 463, 
удостоены награжденія книгою „БИБЛІЯ11, отъ Свя
тѣйшаго Синода выдаваемою, за особое усердіе и рев
ность въ дѣлѣ благоустроенія мѣстныхъ церковно
приходскихъ школъ предсѣдатели отдѣленій Холмско- 
Варшавскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта: 
Бѣльскаго—настоятель Бѣльской Кирилло-Меѳодіев- 
ской церкви, священникъ Николай Семеновскій и 
Замостскаго—настоятель Замостской Спасской церк
ви, священникъ Антоній Гацкевичъ.

I Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

О новомъ распредѣленіи по благочиніямъ церквей, 
входившихъ въ составъ 1 и 2-го Варшавскаго, Сувалк- 
скаго и Плоцкаго благочинническихъ округовъ. По 
составленному въ 1880 году Епархіальнымъ На
чальствомъ росписанію, всѣ церкви Холмско - Вар
шавской епархіи распредѣлены въ отношеніи благо
чинническаго надзора на 19 округовъ. Съ теченіемъ 
времени во 2-мъ Варшавскомъ и Сувалкскомъ окру
гахъ построено много новыхъ церквей и хотя для 
облегченія благочиннымъ сихъ округовъ обязанностей 
по надзору за подчиненными имъ церквами въ 1890 
году образованъ былъ 20-й округъ—Плоцкій, но и 
при этомъ во 2-мъ Варшавскомъ округѣ число всѣхъ 
церквей въ 1896 году возрасло до 22, разбросанныхъ, 
при томъ, въ пяти губерніяхъ, на пространствѣ со
тенъ верстъ. Въ видахъ облегченія благочиннымъ 
надзора за церквами и въ интересахъ самыхъ церк
вей и духовенства, опредѣленіемъ Холмско-Варшав
ской Духовной Консисторіи отъ 28 августа—2 сен
тября сего года, утвержденнымъ Его Высокопреосвя
щенствомъ, постановлено: вмѣсто 1 и 2-го Варшав
скихъ, Сувалкскаго и Плоцкаго округовъ образовать 
четыре Варшавскихъ благочинническихъ округа, рас
предѣливъ церкви, входившія въ составъ прежнихъ 
округовъ, слѣдующимъ образомъ:

І-й Варшавскій округъ:
Варшавскій каѳедральный соборъ, церкви въ Вар

шавѣ: Успенская, Подвальная, Маріинская на Прагѣ, 
и Вольская кладбищенская, Александринская колонія, 
Гроецкая, Ломжинскій соборъ, Ломжинская таможен
ная церковь, Граевская, Мазовецкая и Годышевская.

П-й Варшавскій округъ:
Петроковская, Ловичская, Лодзинская, Томашов- 

ская, Равская, Новорадомская, Ченстоховская, Сосно- 
вицкая, Границкая, Кѣлецкая, Мѣховская, Радомская, 
Сандомирская и Опатовская.

ІІІ-й Варшавскій округъ:
Плоцкая, Плонская, Пултуская, Рыпинская, Млав- 

ская, Александрово-пограничная, Калишская, Коль
ская, Слупецкая, Ленчицкая и Велюньская.

ІѴ-й Варшавскій округъ:
Сувалкская, Августовская, Кальварійская, Маріам- 

польская, Кибартская, Баллянская, Голынская, Лаб. 
ненская, Липская, Перстуньская, Рыгаловская и Со 
поцкинская.

Тѣмъ же опредѣленіемъ Консисторіи постановле
но настоящее росписаніе ввести въ дѣйствіе съ 1-го 
января 1897 года. Благочинными церквей вышепоиме
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нованныхъ округовъ утверждены: І-го округа—зако
ноучитель Варшавскаго Александринско-Маріинскаго 
института священникъ Павелъ Каллистовъ, ІІ-го 
округа — настоятель Ловичской церкви "священникъ 
Веніаминъ Скворцовъ, ЦІ-го округа—настоятель Плоц- 
каго собора протоіерей Георгіи Ливотовъ и ГѴ-го 
округа—настоятель Покровской единовѣрческой церк
ви протоіерей Іоаннъ Добровольскій. О вышеизло
женномъ сообщается духовенству Холмско Варшав
ской епархіи для свѣдѣнія.

РОСПИСАНІЕ
воскресныхъ вечернихъ собесѣдованій и ироповѣ-1 
дей въ Варшавскомъ каѳедральномъ соборѣ въ I 
1897 году, утвержденное Его Высокопреосвящен- і 

ствомъ 30 ноября 1896 года. ' 
I) воскресныя вечернія собесѣдованія. :

Февраля 2. Недѣля о мытарѣ и Фарисеѣ—про- *
т мерей А. Ковальницкій.

— 9. Недѣля о блудномъ сынѣ— прото
іерей К. Костылевъ.

■— 16. Недѣля мясопустная — протоіерей 
М. Жахановичъ.

— 23. Недѣля сыропустная—протоіерей Ѳ. 
Левашевъ.

Марта 2. Недѣля Православія — священникъ 
П. Каллистовъ.

— 9. Недѣля 2-я Великаго поста — свя
щенникъ Е. Омельяновичъ.

— 16. Недѣля 3-я Великаго поста священ. | 
никъ I. Козловскій.

— 23. Недѣля 4-я Великаго поста —прото
іерей Ю. Татаровъ.

— 30. Недѣля 5-я Великаго поста—прото-1 
іерей М. Семеновскій. 1

Апрѣля 6. Недѣля Ваій — священникъ К. Го- ] 
лоскевичъ. >

2) проповѣди.
Января 1. Новый годъ—священникъ Е. Омелья. 

новичъ.
12. Недѣля по Просвѣщеніи — священ. 

никъ П. Каллистовъ.
— 19. Недѣля 34-я по Пятидесятницѣ — 

протоіерей Т. Горизонтовъ.
— 26. Недѣля 35-я по Пятидесятницѣ — 

діаконъ Л. Ярэцкій.
Апрѣля 11. Великая пятница — протоіерей М. 

Жахановичъ.
— 13. Свѣтлое Христово Воскресеніе на 

вечерни—протоіерей К. Костылевъ.
— 20. Недѣля Апостола Ѳомы—протоіерей 

Т. Горизонтовъ.

27. Недѣля св. женъ мироносицъ —про
тоіерей А. Ковальницкій.

Мая 4. Недѣля о разслабленномъ — прото
іерей К. Чеховичъ.

— 11. Недѣля о самарянькіѣ—іеромонахъ
Діонисій.

— 18. Недѣля о слѣпомъ—священникъ П.
Каллистовъ.

22. Вознесеніе Господне — протоіерей 
М. Семеновскій.

— 25. Недѣля св. отецъ — священникъ I.
Козловскій.

Іюня 2. День1 СВ. Духа — протоіерей Ѳ. Ле- 
вашевъ.

— 8. Недѣля всѣхъ святыхъ — протодіа
конъ А. Квачевскій.

— 15. Недѣля 2-я по Пятидесятницѣ —
діаконъ В. Ивановъ.

— 22. Недѣля 3-я по Пятидесятницѣ—про
тоіерей’ К. Чеховичъ.

— 29. Недѣля 4-я по Пятидесятницѣ—про
тоіерей М. Жахановичъ.

Іюля 6. Недѣля 5-я по Пятидесятницѣ__
священникъ К. Голоскевичъ.

— 13. Недѣля 6-я по Пятидесятницѣ —
священникъ I. Козловскій.

— 20. Недѣля 7-я по Пятидесятницѣ —
діаконъ В. Ивановъ.

— 22. Св. Маріи-Магдалины — протоіерей
А. Ковальницкій.

— 27. Недѣля 8-я по Пятидесятницѣ —
священникъ П. Недумовъ.

Августа 3. Недѣля 9-я по Пятидесятницѣ — 
протодіаконъ А. Квачевскій.

— 6. Преображеніе Господне — іеромо
нахъ Діонисій.

— 10.

— 15.

— 17.

— 24.

— 31.

Сентября 7.

Недѣля 10-я по Пятидесятницѣ — 
протоіерей А. Демьяновичъ.
Успеніе Божіей Матери—протоіерей 
Ю. Татаровъ.
Недѣля 11-я по Пятидесятницѣ — 
протоіерей Т. Горизонтовъ.
Недѣля 12-я по Пятидесятницѣ — 
протоіерей Ѳ. Левашевъ.
Недѣля 13-я по Пятидесятницѣ — 
іеромонахъ Діонисій.
Недѣля 14-я по Пятидесятницѣ — 
священникъ Е. Омельяновичъ.

8. Рождество Пресвятыя Богородицы 
—протодіаконъ А. Квачевскій.

14. Недѣля 15-я по Пятидесятницѣ — 
діаконъ Л. Яроцкій.

21. Недѣля 16-я по Пятидесятницѣ —
протоіерей А. Демьяновичъ.
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— 28.

Октября 1.

— 5.

— 12.

— 19.

— 26.

Ноября 2.

- . 9.

— 16.

— 21.

— 23.

— 30.

Декабря 7.

— 14.

— 21.

Недѣля 17-я по Пятидесятницѣ — 
іеромонахъ Діонисій.
Покровъ Божіей Матери—протоіерей 
К. Чеховичъ.
Недѣля 18-я по Пятидесятницѣ — 
протоіерей Т. Горизонтовъ.
Недѣля 19-я по Пятидесятницѣ—про
тодіаконъ А. Квачевскій.
Недѣля 20-я по Пятидесятницѣ — 
священникъ Е. Омельяновичъ.

Недѣля 21-я по Пятидесятницѣ — 
протоіерей Ю. Татаровъ.
Недѣля 22-я по Пятидесятницѣ — 
протоіерей А. Демьяновичъ.
Недѣля 23-я по Пятидесятницѣ — 
протоіерей М. Семеновскій.
Недѣля 24-я по Пятидесятницѣ — 
іеромонахъ Діонисій.
Введеніе во храмъ Пресвятыя Бо
городицы—протоіерей А. Коваль
ницкій.
Недѣля 25-я по Пятидесятницѣ — 
священникъ Е. Омельяновичъ.
Недѣля 26-я по Пятидесятницѣ — 
діаконъ Л. Яроцкій.
Недѣля 27-я по Пятидесятницѣ — 
іеромонахъ Діонисій.
Недѣля св. Праотецъ — діаконъ Л. 
Яроцкій.
Недѣля предъ Рождествомъ Христо
вымъ—протоіерей А. Демьяновичъ.

Награжденъ СКуФЬвЮ настоятель церкви въ городѣ 
Рыпинѣ, Плоцкой губерніи, священникъ Дмитрій 
Шимковичъ за труды по постройкѣ новаго зданія для 
сей церкви.

Перемѣщены съ 1-го декабря сего года: священ- 
>ники: посада Богиня, Сѣдлецкой губерніи, Михаилъ 
Главинскій и села Рокитна Петръ Козловскій одинъ 
на мѣсто другаго для пользы службы и съ согласія 
перваго; настоятель Свидникскаго прихода, Люблин
ской губерніи, священникъ Антоній Телиховскій — 
помощникомъ настоятеля въ село Княжполь, той же 
губерніи, а помощникъ Княжпольскаго настоятеля свя
щенникъ Изъяславъ Головацкій — настоятелемъ въ 
село Свидники.

Перемѣщены съ 1-го декабря сего года псаломщи
ки церквей Сѣдлецкой губерніи: Безвольской — Алек
сѣй Геританскій и Новомежирѣчской Филиппъ Са. 
мойлюкъ одинъ на мѣсто другаго.

Назначенъ запасный писарь изъ государственныхъ 
крестьянъ Вятской губерніи Евфимій Зубаревъ на ва

кансію нештатнаго помощника настоятеля Покровской 
единовѣрческой церкви, Сувалкской губерніи.

Уволены отъ должности: помощникъ настоятеля 
Покровской единовѣрческой церкви священникъ Ти
моѳей Тихановскій—съ 15 ноября сего года и млад
шій псаломщикъ сей же церкви Андроникъ Любовичъ 
—съ 1-го октября сего же года.

Возведенъ въ санъ архимандрита Преосвященнымъ 
Гедеономъ, Епископомъ Люблинскимъ, 24 ноября сего 
года б. инспекторъ Холмской духовной семинаріи іе
ромонахъ Арсеній, назначенный на должность ректора 
Вологодской духовной семинаріи.

Рукоположенъ Его Высокопреосвященствомъ 24 
ноября с. г. во іеродіакона монахъ Яблочинскаго муж
скаго монастыря Ириней.

Утвержденъ кассиръ Ченстоховскаго отдѣленія Го
сударственнаго Банка губернскій секретарь Е. И. 
Вартминскій—старостою Ченстоховской церкви на 
2-е трехлѣтіе.

Объявлена сердечная благодарность Его Высоко
преосвященства Начальнику Плоцкой губерніи И. А. 
Яновичу за труды его по сооруженію начатаго по его 
иниціативѣ и при энергическомъ содѣйствіи и покро
вительствѣ его въ минувшемъ м. ноябрѣ оконченнаго 
и освященнаго храма въ городѣ Рыпинѣ.

Преподано архипастырское благословеніе п объя
влена благодарность Епархіальнаго Начальства за 
усердные труды по постройкѣ новой церкви въ г. 
Рыпинѣ: предсѣдателю Строительнаго Комитета по 
сооруженію означенной церкви начальнику Рыпинска- 
го уѣзда г. Крушинскому и членамъ поименованнаго 
Комитета: командиру Рыпинской бригады пограничной 
стражи полковнику Плецу, его помощнику полко
внику Захарову, мировому судьѣ г. Рыпина Грачеву- 
Косоювскому, судебному слѣдователю Рыпинскаго 
уѣзда Михайловскому, коммисару по крестьянскимъ 
дѣламъ того же уѣзда Макшееву, Рыпинекому 
уѣздному казначею Кашину, административному по
мощнику начальника Рыпинскаго уѣзда Бариловичу 
и начальнику земской стражи сего же уѣзда поручи
ку Аллейникову.

Выражена признательность Епархіальнаго Началь
ства производителю работъ по постройкѣ Рыпинской 
церкви архитектору при Плоцкомъ губернскомъ стро
ительномъ отдѣленіи г. Чеховскому за усердные тру
ды его по означенной постройкѣ.

Архипастырское благословеніе за пожертвованія. 
По донесеніямъ, полученнымъ въ м. ноябрѣ с. г. отъ 
Холмскаго Духовнаго Правленія и благочинныхъ, въ 
слѣдующія церкви Холмско-Варшавской епархіи сдѣ
ланы пожертвованія: I) въ Бусьненскую, Люблинской 
губерніи: 1) крестьяниномъ деревни Заниже земскимъ 
стражникомъ Осипомъ Душукомъ—90 р. на пріобрѣ- 
тевіе металлическихъ хоругвей и серебрянаго напре
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стольнаго креста; 2) пр едводителемъ нижегородскаго 
дворянства Г. Приклонскимъ—25 р.; 3) нижегород
скимъ купцомъ И. М. Рукавишниковымъ—30 р.; 4) 
представителемъ московскаго торговаго дома Яковомъ 
Шиловымъ —священническое и діаконское облаченіе, 
цѣною 50 р.; 5) московскимъ купцомъ Сергѣемъ Мѣш
ковымъ—священническое облаченіе серебряной парчи 
и діаконское изъ парчи апликё, цѣною 70 р., изъ коей 
уступлено имъ въ пользу церкви 34 р. и кусокъ шер
стяной матеріи, съ галуномъ, на подризникъ и 6) ни
жегородскимъ купцомъ Богаревымъ—10 арш. полу
бархата на полное священническое облаченіе; II) въ 
Красноставскую церковь, той же губеріи: 1) вдовою 
капитана Неонилою Рышковою—большой металлическій 
подсвѣчникъ, стоимостію 50 р. и 2) коммисаромъ по 
крестьянскимъ дѣламъ Красноставскаго уѣзда г. Во- 
жеряновымъ—икона св. мученицы Александры, въ рѣз
ной рамѣ, и лампада къ сей иконѣ, цѣною 50 р.; Ш) 
въ Туробинскую церковь, Люблинской же губерніи: 
1) начальникомъ Донской казачьей дивизіи генералъ- 
маіоромъ М. И. Грековымъ—лампада къ иконѣ, цѣною 
5 р,; 2) врачемъ Балышнггковымъ, капитаномъ Неѣло- 
вымъ, поручиками Щеголевыми—1 и 2-мъ и подпору
чикомъ Гвоздицкимъ—10 р. на устройство кіотовъ къ 
иконамъ свв. Іоанна Богослова и великомученицы 
Екатерины и 3) писаремъ Туробинской гмины Ники
тою Судъбининымъ—завѣса, цѣною 8 р.; IV) въ Реіо- 
вецкую церковь, той же губерніи: 1) женою писаря 
Реіовецкой гмины Анною Юферовою—шерстяной раз
ноцвѣтный коверъ, собственной ея и дочерей ея работы, 
длиною 10 арш., шириною около 2 арш., стоимостію 
50 р.; 2) бывшимъ псаломщикомъ сей церкви В. Мит- 
роцкимъ—-м&я.ът турецкій коверъ, цѣною 10 р. и 3) 
крестьяниномъ Реіовецкаго прихода Михаиломъ Чер
нѣемъ—пара суконныхъ хоругвей, стоимостію 30 р.; 
V) въ Мазовецкую церковь, Ломжинской губерніи, 
на пополненіе расходовъ по ремонту оной: 1) началь
никомъ почтово-телеграфнаго отдѣленія II. Е, Мазю- 
комъ—10 р.; 2) разными лицами, при посредствѣ на
чальника станціи Щепетово Т. Д. Пылаева — Юр 
и при посредствѣ начальника станціи Вноры И. И. Бо- 
соротова—9 р.; 3) судебнымъ слѣдователемъ О. Ѳ‘ 
Бергомъ, К. Я. Роговскимъ и жандармскимъ унтеръ- 
офицеромъ И. Филиповымъ—по 5 р. каждымъ; 4) вра
чемъ В. Скаржинскимъ, землемѣромъ А. Биканомъ, 
Г. Люцъ, В. А. Чачковскимъ, Г, Средницкимъ, Л. В. 
Вилямовскимъ, В. Высоцкимъ, Г. Следзинскимъ, Фе 
Банелевскимъ и К. Будзъковскимъ — по 3 р. каждымъ;
5) г. Лазаревичемъ, жандамрскимъ унтеръ-офицеромъ 
Д. Ивановымъ, К. Яцунскимъ, М. Юдейко, М. Вора- 
ховскимъ и Г. Гржммковскимъ—по 2 р. каждымъ; 6) 
Л. ДоробецътлИ. ЛенчевскимЪ'—по 1. 50 к.; 7)М. Стру- 
жевскимъ, П. Лишекомъ, Ф. Гофманомъ, Г. Телосъ, 
Г. Залевскимъ и П. Цалевскимъ—по 1 р. каждымъ, а 
всего 95 р.; 8) неизвѣстнымъ—18 р. и 9) вдовою Лом-

жинскаго губернскаго казначея Елисаветою Гофманъ 
съ дочерьми: Надеждою Иларіоновою и Наталіею 
Аракчеевой)—парчевое облаченіе и такая же пелена на 
престолъ; VI) Сѣдлецкой губерніи: въ Макаровскую 
церковь протоіереемъ I. Сергіевымъ—100 р.; ѴП) въ 
Пратулинскую протоіереемъ I. Сергіевымъ —200 р.; 
ѴШ) въ Костомлотскую церковь: 1) тминнымъ писа
ремъ Сергѣемъ Блицкимъ—коверъ, цѣною 13 р.; 2) 
церковнымъ старостою Кирикомъ Нечипоровскимъ— 
двѣ хоругви на полотнѣ, цѣною) 6 р. 50 к.; 3) крестьян
кою ЕвФросиніею Иванюкъ, по завѣщанію ея мужа 
Антона Иванюка—напрестольное Евангеліе опойное, 
чеканой работы, съ эмалью, стоимостію 45 р.; 4) насто
ятелемъ церкви священникомъ Владиміромъ Угргѵно- 
вичемъ—5 р. 66 к., псаломщикомъ Е. Бонецкимъ—3 р., 
помѣщицею Еленою Смоленскою—11 р., учителемъ 
мѣстнаго начальнаго училища Н. Туторскимъ—5 р. 
4 к„ церковнымъ старостою К. Нечипоровскимъ—2 р. 
4 к., братчинами: Романомъ Дмитрдокомъ—4 р. 30 к., 
Митрофаномъ Троцюкомъ—1 р. 48 к., Семеномъ По 
тапчукомъ—2 р. 44 к. и другими прихожанами— 
33 р. 43 к., всего 72 р. на устройство втораго яруса 
иконостаса; 5) московскимъ купцомъ Иваномъ Бае
вымъ—полныя облаченія для священника и діакона, 
облаченія на престолъ и жертвенникъ, завѣса, двѣ па
ры воздуховъ, пелена,|шелковое покрывало на аналогіи 
и коверъ, все стоимостію 300 р. и 6) жителемъ м. Ка- 
менецъ-Литовска, Гродненской губерніи, Леопольдомъ 
Богдановичемъ на обновленіе иконы Спасителя—25 р.; 
IX) въ Голубльскую церковь: 1) начальникомъ Сѣд
лецкой земской стражи поручикомъ А. М. Гейсомъ— 
2 р. и чинами земской команды—5 р. на свѣчи и лам
падное масло и 2) сѣдлецкимъ купцомъ Н. II. Будино- 
въгмъ—двѣ лампадки къ иконамъ, цѣною 10 руб.; X) 
въ Сѣдлищскую церковь, Люблинской губерніи, про
тоіереемъ I. Сергіевымъ—100 р. и XI) въ Сверщов- 
скую, той же губерніи, протоіереемъ I. Сергіевымъ—- 
100 р. Кромѣ сего пожертвованы въ Сѣдлецкую цер
ковно—приходскую школу податнымъ инспекторомъ 
И. Г. Ивановымъ и начальникомъ Сѣдлецкой тюрьмы 
П. В. Поповымъ разные письменные матеріалы, а ком- 
мисаромъ по крестьянскимъ дѣламъ Л. И. Окуневымъ 
—3 р. 50 к. деньгами на лакомства дѣтямъ въ день 
освященія училищнаго домика.

Всѣмъ вышепоименованнымъ жертвователямъ пре
подано Его Высокопреосвященствомъ Божіе благо
словеніе.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи 0. Виноградовъ.



442 ХОЛМСКО-ВАРПІАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ № 24-й

ОТДѢЛЪ II.

Рождественскіе праздники въ Подляшьѣ1).
Въ Подляшьѣ, т. е. Сѣдлецкой губерніи, замѣча

ются нѣкоторыя особенности въ празднованіи Рож
дества Христова и въ связанныхъ съ нимъ обы
чаяхъ и забавахъ.

Рождественскій сочельникъ повсемѣстно называ
ется здѣсь „колядой". Весь этотъ день у подляша
нина занятъ разными приготовленіями къ великому 
празднику. Хозяинъ заготовляетъ на нѣсколько дней 
кормъ для скота, а хозяйка печетъ пироги съ макомъ, 
капустой, грибами, Фасолью и варитъ кутью, кисель, 
сушеные плоды, ягоды и прочія лакомыя постныя 
кушанья. Кутья и кисель, ооильно сдооренные пост
нымъ масломъ, почитаются главными и необходимыми 
кушаньями; ихъ обыкновенно приготовляется большое 
количество, чтобы хватило и на слѣдующій день. Подъ 
вечеръ, покончивъ дневную работу, хозяинъ несетъ 
въ хату „колядуй, т. е. порядочную охапку души
стаго сѣна и небольшой снопикъ ржи. Сѣно стелется 
на покутной лавкѣ, подъ образами; тамъ же, въ крас
номъ углу, ставятъ и рожь. Хозяйка между тѣмъ ста
витъ въ большущихъ горшкахъ кутью и кисель въ 
красномъ углу на сѣно, и затѣмъ вся семья ожидаетъ 
звѣзды. На коляду цѣлый день не ѣдятъ, съ появле
ніемъ же первой звѣзды приступаютъ къ вечерѣ, 
причемъ столъ и лавки, гдѣ сидятъ, застилаются 
сѣномъ Трапеза открывается водкой. Хозяинъ, 
наполнивъ ,,порцію“ (стаканчикъ), поднимается съ 
мѣста, крестится и произноситъ приблизительно слѣ
дующее: „Позволивъ намъ Богъ дождаты святеи ко
ляды; дай же Боже дождаты еще святого Роздва, въ 
счастью, здоровью провесты рочокъ святый и на без- 
рокъ другій коляды дочекаты. Ну, будь здорова, 
старая! “ обращается онъ къ хозяйкѣ и пьетъ. Отъ 
хозяйки рюмка переходитъ къ прочимъ членамъ семьи, 
по старшинству. Дѣти также пьютъ понемногу или 
только „мочатъ губы”.

Верхній слой кутьи снимаютъ и оставляютъ для 
раздачи курамъ и скоту въ первый день Рождества: 
„худоба11 подляшанина должна принимать участіе въ 
радостномъ праздникѣ. Семейная вечеря совершает
ся чинно и скромно; постороннихъ при этомъ обыкно
венно не бываетъ.

*). Въ числѣ важныхъ обязанностей пастырей церкви на
ходится обязанность уничтожать суевѣрія въ народѣ. Пред 
лагаемая статья описываетъ суевѣрія простого народа въ 
Сѣдлецкой губ. въ Рождественскіе праздники. На пастырѣ 
церкви лежитъ обязанность замѣнять суевѣрія благочести
выми вѣрованіями, основанными на Словѣ Божіемъ и ученіи 
православно-русской церкви.

Въ этотъ вечеръ ребята ходятъ подъ окнами коля
довать, ограничиваясь, впрочемъ только своими сосѣ
дями. Подойдя къ окошку, они поютъ слѣдующую 
нехитрую пѣсню:

„Ой коляда, колядыця,
Добра з мачкомъ паленыця, 
Не такъ добра, якъ смачная, 
Пекла титка хорошая. 
Якъ даете, го дайте. 
М >ихъ ножокъ не знобите. 
Мои ножки невелычки, 
Пошыйте мни черевычки,— 
Черевычки изъ раменю, 
А пончишки изъ кужелю...

Смыкъ, смыкъ, 
Выносьте колядныкъ!“

За это хозяева выносятъ ребятамъ кусокъ пирога. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ заколядованный пирогъ, 
какъ и оставленная кутья, скармливаются на слѣдую
щій день скоту.

При приближеніи коляды обращаютъ вниманіе на 
небо: если небо звѣздное, то лѣто будетъ неурожайно 
на грибы, ягоды и плоды.

Первые три дня Рождественскихъ праздниковъ 
называются на мѣстномъ нарѣчіи ,,Роздво“. Первый 
день подляшанинъ проводитъ исключительно въ своей 
семьѣ; заходить въ чужой домъ въ этотъ день почи
тается грѣхомъ. Изъ уваженія въ святости дня, не 
принято также устраивать какія бы то ни было заба
вы; даже не принято варить свѣжую пищу, доѣдая 
кушанья, оставшіяся отъ коляды; конечно кутью и 
кисель сдабриваютъ теперь уже не льнянымъ масломъ, 
какъ наканунѣ, а „скварками1,—поджареннымъ сви
нымъ саломъ.

Во второй и третій день „Роздва11 почти въ каж
дой хатѣ полно гостей, и вездѣ пиръ идетъ горой. 
Больше всего гостятъ у кумовей и бабушки, относя 
имъ пироги за родины и крестины. Надо замѣтить, 
что повитуха, принимавшая ребенка при ролахъ, счи
тается здѣсь близкою родней. Въ извѣстномъ семей
ствѣ она большею частью ,,бабитъ“ всѣхъ дѣтей, на
зываетъ ихъ своими внуками; а тѣ, въ свою очередь, 
зовутъ ее бабушкой. По существующему обычаю, 
кумовья и названная бабушка приносятъ на родины и 
крестины по нѣскольку пироговъ, обязывая этимъ ро
дителей новорожденнаго посѣтить ихъ съ пирогами въ 
ближайшіе праздники Рождества и Пасхи, до трехъ 
разъ. Носятъ обыкновенно по четыре иирога, причемъ 
на Рождествѣ къ нимъ прибавляютъ еще до десятка 
баранокъ, а на Пасху—,,волочебное“, т. е. писанки.

Между прочимъ, въ окрестностяхъ пос. Славатычъ, 
Бѣльскаго уѣзда, въ послѣдній, третій разъ бабушкѣ 
несутъ одинъ большущій пирогъ, въ ростъ ребенка, а 
такъ какъ около этого времени ребенокъ уже начи 
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наетъ ходить, то пирогъ этотъ называютъ „ходуномъ1'. 
Хожденіе съ пирогами совершается подъ-вечеръ, уго
щеніе же продолжается до поздней ночи.

Молодой зять съ женою въ первые Рождественскіе 
праздники послѣ свадьбы обязательно должны быть 
въ гостяхъ у тестя, что также отбывается вечеромъ 
втораго дня. При этомъ собираются взрослыя дѣвуш
ки и поютъ подъ окномъ, гдѣ гостятъ молодые:

, ,Ббгъ —помагай—Богъ, 
Пане господару!
Я велю раненько, 1
Пане господару! | Припѣвъ

А цы е у дома •
Ваши молодый, 
Ваши молодыя—
Гостоньки любый?
Ой е воны вдома, 
Сыдятъ коло стола: 
Иванко за столомъ, 
Марыся предъ столомъ. 
Ой цы намъ позволышь, 
Иванку, спиваты, 
Цы не пожалуешь 
Два таляры даты? 
Обыцяла маты 
Доньцы вина 'даты: 
Телушку съ телитсмъ, 
Овечку зъ ягнитомъ, 
Свынку съ пороситомъ, 
Гуску съ гусынитомъ, 
Качку съ каченитомъ, 
Курку съ пюиынитомъ...

Я велю раненько, 
Курку съ цюпынитомъ! “

За эту пѣсню зять даетъ колядующимъ 15—20 ко
пѣекъ, а домашніе иногда награждаютъ ихъ хлѣбомъ.

Въ тотъ же вечеръ ходятъ колядовать по всей де" 
ревнѣ. Въ прежнее время колядовали парни и дѣвушки, 
но теперь этотъ обычай поддерживается только парня
ми. Колядующіе не минуютъ на пути своемъ ни од
ной хаты. Остановившись шумною толпой у окна, 
оаи прежде всего просятъ у хозяевъ разрѣшенія: „цы 
позволыте ни-ны питы, свуй домъ веселыты?" Хозя
ева обыкновенно разрѣшаютъ и указываютъ, какую 
пѣсню имъ желательно выслушать,—ту пѣсню парни 
и затягиваютъ. Если же въ домѣ недавно кто-нибудь 
умеръ, то вмѣсто пѣсни одинъ изъ колядующихъ про
износитъ вслухъ - по усопшемъ молитву. По оконча
ніи колядующіе поздравляютъ хозяина и всѣхъ домо
чадцевъ съ праздниками, высказываютъ пожеланіе, 
чтобы они были веселы, „якъ въ неби ангелы", и тре
буютъ „колядника". Обойдя такимъ образомъ всю 
деревню, они собираютъ порядочное количество хлѣба. 
Хлѣбъ этотъ продается, и на вырученныя деньги 
устраивается на слѣдующій день общая пирушка; въ

иныхъ мѣстностяхъ часть выручки принято употреб
лять на какую нибудь жертву для церкви.

Колядующіе часто ходятъ, съ козою, которую обык
новенно представляетъ одинъ изъ парней; держа по
верхъ сверхъ головы искусственную козью голову, 
весь покрытый бѣлою плахтою, онъ не участвуетъ въ 
пѣніи, но старается продѣлывать разныя козьи штуки. 
Пока парни поютъ подъ окномъ, коза всегда норо
витъ пробраться въ хату, чтобы позабавить да попу
гать дѣтей, а при случаѣ—и стянуть что нибудь. 
Вмѣсто козы, парни нерѣдко водятъ съ собою такого 
же ряженаго коня или дѣда. Бумажная звѣзда также 
считается необходимою принадлежностью колядованія 
если поютъ по книжкѣ, то звѣзда, кромѣ украшенія; 
служитъ и Фонаремъ. Впрочемъ, обычай колядова
нія, сравнительно со стариною, значительно измѣнил
ся, измельчалъ.

Считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о 
рождественскихъ пѣсняхъ, такъ называемыхъ „коля
дахъ". Старики до сихъ поръ еще помнятъ свои рус
скія ,,коляды"; помнятъ и то, что эти коляды стали 
забрасываться лишь въ послѣдній періодъ уніи, когда 
латино-польская пропаганда стала особенно усердно 
работать надъ латинизаціей и ополяченіемъ подляш
скихъ уніатовъ. Въ селѣ К., Радинскаго уѣзда, я 
видѣлъ на церковномъ погостѣ деревянный крестъ, 
польская надпись котораго свидѣтельствуетъ, что 
онъ сооруженъ въ 1863 году, въ память введенія въ 
мѣстной церкви рожанца. Вѣроятно, около этого 
времени во многихъ приходахъ были введены рожан- 
цы и другія польскія пѣсни, а въ томъ числѣ—и рож
дественскія кантаты. Благодаря латино - польской 
пропагандѣ польскія коляды весьма быстро при
вились къ подляшской молодежи. Только ребята- 
подростки, колядуя наканунѣ Рождества, Новаго года 
и Богоявленія, продолжали пѣть свои старинныя пѣ
сенки; взрослые же. во время общаго колядованія ве 
черомъ втораго дня праздниковъ, стали стыдиться 
пѣть русскія коляды и почти повсемѣстно начали 
пользоваться польскими кантычками. Но съ возста
новленіемъ православія въ Подляшьѣ, въ 1875г., 
въ жизни мѣстнаго населенія произошелъ знаме
нательный поворотъ къ родному, русскому; съ 
этого времени стали воскресать и забытыя русскія 
коляды. Тутъ большую услугу оказало Холмское 
Свято-Богородицкое Братство изданіемъ особаго сбор
ника народныхъ религіозныхъ пѣсень—„Богогласни
ка", въ которомъ помѣщены и нѣкоторыя коляды. 
Грамотные крестьяне съ удовольствіемъ встрѣтили 
появленіе „Богогласника", и въ настоящее время по
чти вездѣ уже по немъ поютъ—колядуютъ; если же 
гдѣ еще и чуждаются своихъ колядъ, то развѣ только 
между упорствующими.

Въ „Богогласникѣ" собраны, однако, далеко не 
всѣ народныя рождественскія пѣсни; гораздо больше
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ихъ живетъ въ памяти народа, въ особенности во 
Влодавскомъ уѣздѣ, гдѣ народъ наиболѣе сберегъ 
свои черты отъ чуждаго вліянія. Въ нѣкоторыхъ изъ 
этихъ пѣсень иногда упоминается о литвѣ и литви
нахъ. Кстати, подъ словомъ „литва11 подляшанинъ 
понимаетъ нѣчто нечистое, поганое. Можетъ быть, 
это понятіе относится къ ятвягамъ, бывшимъ нѣкогда 
непосредственными и очень безпокойными сосѣдями 
подляшанъ; впрочемъ, имъ не разъ приходилось стал
киваться и съ настоящими литовцами. Въ пѣсняхъ 
упоминается о литвѣ далеко не въ дружелюбномъ 
тонѣ; такъ напр., въ припѣвѣ одной пѣсни повто
ряется:

„Сухая вервыця 
Крутыця. лашлыця 
Передъ литвою.

Коляда!“
Въ другой пѣснѣ, повѣствующей, что всѣ народы 

несли свои дары рожденному Христу, литвины пред- 
тавлены поспѣшающими съ ботвою. По этому по
году пѣсня замѣчаетъ имъ:

,,Вы, дурный литвины, 
Не несите ботвины: 
Дайте кашки зъ молочкомъ 
И ще зъ медовымъ сочкомъ11.

Но есть между колядами и чисто бытовыя пѣсни 
не имѣющія никакого отношенія къ рождественскимъ 
праздникамъ.

Вечеръ передъ Новымъ годомъ называется здѣсь 
„гоготы11. Онъ особенно богатъ у подляшанъ раз
личными забавами, установленными обычаемъ. Лишь 
только смеркнется, подростки собираются кучками и 
,,гогочутъ‘\ т. е. колядуютъ подъ окнами:

„Щедрый вечуръ,
Добрый вечуръ!
Пушло волове 
Въ чисте поле 
На хлибъ робыты.
Бога просыты....
По оборцы
Господь ходыть,
Худобоньку
Господь множить:
Що сучечокъ— 
Той бычечокъ, 
Що яружка— 
Той телушка.... 
Завитай Богъ 
У сёй дбмъ!“

Или:
„Васылева маты 
Пушла гоготаты. 
На новое лито 
Роды, Боже, жито, 
Жито пшеныцю,

Горохъ ярыныцю.
Зъ жита колосочка 
Буце жита бочка, 
Съ кучечки гречки— 
Два палюшечки, 
А зъ ярыныцы— 
Корецъ пшеныцы...

Гу-гу!
Дайте того, що на рогу: 
Кишки^колбаски, 
Зъ божей ласки.

„налогу11, т. е. на углу печки, гдѣ крестьяне- 
имѢютъ обыкновеніе ставить мясныя блюда. Ребята 
не зря требуютъ „кишки и колбаски11, такъ какъ 
почти каждый крестьянинъ старается подкормить да 
„заколоть11 свинью подъ рождественскіе праздники; 
колбасы дѣлаются тотчасъ же, но печеніе кишекъ, съ 
тѣстомъ либо съ гречневой кашей, обязательно откла
дывается къ ,,гоготамъ“. Въ тотъ же вечеръ зани
маются гаданьемъ.

Въ иныхъ мѣстностяхъ, напримѣръ, въ сел. Про
галинахъ, Радинскаго уѣзда, молодежь наканунѣ Но
ваго года представляетъ цыганъ: парни наряжаются 
цыганками, а дѣвушки—цыганами, и ходятъ по ха
тамъ ворожить и воровать. Воровство на „гоготы11 
встрѣчается и въ другихъ мѣстностяхъ Подляшья.

Отправляясь спать наканунѣ Новаго года, нодля- 
шанинъ не забываетъ спутать комнатный столъ соло
меннымъ путомъ; это дѣлается для того, чтобы ско
тина лѣтомъ не отставала отъ стада. Въ тотъ же 
вечеръ обвязываютъ плодовыя деревья соломенными 
жгутами — „перевяслами11; перевязываніе деревьевъ 
принято производить босикомъ, чтобы деревья не бо
ялись морозу во время цвѣтенія. Въ иныхъ же мѣст
ностяхъ деревья обвязываются уже утромъ, на Новый 
годъ.

День Новаго года не отличается у подляшанина 
никакими особенными забавами. Умывшись утромъ 
деньгами, чтобъ имѣть ихъ въ теченіе всего года, под
ляшанинъ проводитъ этотъ день тихо, свято

Праздникъ Богоявленія, и въ особенности канунъ 
этого дня, называютъ здѣсь „щодрою11, но таю какъ 
щодра во многомъ напоминаетъ первую коляду, пе
редъ Рождествомъ, то ее называютъ также второю или 
родною колядою. На щодру также обязательно ва
рятъ кутью и кисель; но отъ ѣды воздерживаются 
только до освяшенія воды въ церкви. Вечеромъ ре
бята въ послѣдній разъ ходятъ ь >лядовать подъ окна
ми; на щодру колядуютъ та.л:

„Щодра, щодра Парія, 
На престоли стояла, 
Два крыжыки тримала, 
А третее кадыло.
Кадитеся люде,
Якъ кто въ церкви буде,
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Богу свичу ставьте, 
Намъ колядныкъ дайте!

Пылно, нылно, 
Бо въ ноги зымно!‘‘

Съ появленіемъ на небѣ первой звѣзды, какъ и на 
первую коляду, приступаютъ къ семейной вечерѣ, во 
время которой, между прочимъ, подбрасываютъ къ 
потолку кутью, чтобы большой ячмень родился. Послѣ 
вечери оросаютъ ложки на печь, чтобъ узнать, кто 
проживетъ наступившій годъ и кто помретъ: чья 
ложка ляжетъ вверхъ дномъ, ,,ныцьма‘‘, тотъ проживетъ 
годъ, а кто найдетъ свою ложку въ противоположномъ 
положеніи, тотъ помретъ. Иногда, впрочемъ, гадаютъ 
объ этомъ нѣсколько иначе; всѣ ложки ставятъ на 
лавкѣ, возлѣ печи, на цѣлую ночь, и на слѣдующее 
утро замѣчаютъ: если всѣ опѣ стоятъ такъ, какъ бы
ли поставлены наканунѣ, то и вся семья проживетъ | 
годъ благополучно; а чья ложка за ночь свалится, 
тотъ и самъ скоро свалится—помретъ.

По вѣрованію народа, въ ночь передъ Богоявле
ніемъ вода освящается и на нѣкоторое время стано
вится виномъ; вслѣдствіе этого, во Влодавскомъ уѣз
дѣ въ эту ночь ходятъ за водой. Подляшанинъ осо
бенно чтитъ Богоявленскую или Іорданскую воду. 
Суевѣрные пчеловоды стараются собрать ее съ девяти 
Іорданей, т. е. девяти приходовъ, такъ какъ тогда во
да, по ихъ мнѣнію, наиболѣе благотворна для пчелъ. 
Возвратившись изъ церкви со святою водою, подля- ’ 
танинъ прежде всего приступаетъ къ окропленію все
го своего имущества: онъ беретъ подъ мышку хлѣбъ, 
завернутый въ бѣлый платъ связываетъ изъ жита, сто
ящаго въ красномъ углу, кисточку и кропитъ хату, 
сѣни, хлѣбный сарай, скотъ въ хлѣвахъ и пчелъ; при 
этомъ не забываетъ также влить святой воды въ коло
децъ. Богоявленская вода, кромѣ того, употребляется 
во всѣхъ важныхъ 
онъ окропляетъ ею 
весною на пастбище; 
пахать, сѣять, жать, 
ется и какъ лечебное 
глазъ.

Въ Подляшьѣ повсемѣстно существуетъ обычай 
рисовать мѣломъ во время Богоявленскихъ праздни
ковъ, что представляетъ любимую забаву для дѣтей. 
Начинается она съ того, что еще наканунѣ Богоявле
нія, вечеромъ, хозяинъ изображаетъ мѣломъ кресты 
надъ окнами и на дверяхъ; затѣмъ ребята принима
ются малевать по стѣнамъ все, что имъ взбредетъ на 
умъ. Но малеваніе продолжается не болѣе одного дня: 
уже на другой день имъ забавляться грѣшно, и всѣ 
изображенія тщательно затираются, чтобы горохъ да 
гречиха не цвѣли слишкомъ долго.

Наравнѣ съ Богоявленіемъ, подляшанинъ празд
нуетъ и слѣдующій день—„Ивана Христытеля“; но 
ото послѣдній день: уже подъ-вечеръ убираютъ изъ-за 

моментахъ жизни подляшанина; 
скотъ, выпуская первый разъ 

кропитъ ниву, когда начинаетъ 
и проч. Та же вода употребля- 
средство, особенно при болѣзни

стола „коляду сѣно и рожь, для раздачи скоту, и 
тѣмъ кончаются для подляшанина веселые двухнедѣль
ные праздники. Надо замѣтить, что, кромѣ главныхъ 
праздниковъ—Рождества Христова, Новаго года и 
Богоявленія, здѣсь воздерживаются огъ нѣкоторыхъ 
работъ и въ промежуточные дни, въ особенности но 
вечерамъ, называя ихъ „святыми вечерами“. Такъ 
до Новаго года не молотятъ и не шьютъ; послѣдней 
работы, между прочимъ, остерегаются изъ боязни, 
чтобы приплодъ скота не родился со сросшимися уша
ми или ртомъ. Не прядутъ во все продолженіе Рожде
ственскихъ праздниковъ; только съ 8-го января при
нимаются за пряжу, приговаривая: „втикъ—притикъ, 
починокъ приволокъ“, почему и самый день этотъ на
зывается „втикъ-притикъ".

Сорока.

Евреи нашего времени въ Іерусалимѣ и взглядъ на современный намъ еврейскій вопросъ.
(Окончаніе').

ѵп.
Но въ этомъ плачѣ мы не замѣчаемъ благожеланій 

евреевъ кому бы то ни было изъ не-евреевъ. Напро
тивъ, во взорѣ и голосѣ плачущихъ мы читаемъ мо
литву, котирую можно выразить такъ: „Доколѣ, Іего
ва, медлишь посланіемъ къ намъ Мессіи, которой по
коритъ подъ ноги наши всѣхъ иноплеменниковъ! Вотъ 
уже почти двѣ тысячи лѣтъ, какъ мы разсѣяны по 
всѣмъ угламъ земли; покажи же, Іегова, что только 
мы; Іудеи,-народъ избранный, а всѣ иноплеменники 
— существа негодныя сравнительно съ нами и недо
стойны владѣть Твоими дарами, принадлещими только 
намъ, какъ народу Божію!? ускори же возвеличить 
насъ предъ всѣми другими народами, обогати насъ, а 
всѣхъ иноплеменниковъ приведи въ бѣдность”. Такъ 
по крайней мѣрѣ мнѣ казалось, что сердце каждаго 
еврея, находившагося тогда у стѣны плача, согрѣвает
ся именно такою -молитвою. Мы бы отъ всей души 
были рады; если бы намъ кто нибудь доказалъ, что въ 
этомъ случаѣ мы ошиблись и ошибаемся, и что іудеи 
у стѣны плача акакъ и въ нашихъ мѣстностяхъ 
молятся Богу о благахъ не только для еврейскаго 
народа, но и для всѣхъ иноплеменниковъ. Къ 
сожалѣнію, мы убѣждены, что наше чувство въ 
этомъ отношеніи не обманывается, такъ какъ молит
вы о благахъ для иноплеменниковъ вообще нѣтъ у 
евреевъ. Когда мы только что пришли къ стѣнѣ и 
когда насъ поразилъ плачевный молитвенный вопль 
громадной массы евреевъ, то одинъ изъ нашей наблю
дающей группы замѣтилъ: „О, сильно молятся о на
шей гибели!" Заключаю изъ этого, что не я одинъ
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такъ думалъ о молитвѣ евреевъ относительно ино
племенниковъ.

Читая въ голосѣ евреевъ неблагожеланіе къ намъ и 
вообще къ иноплеменникамъ, мы задаемся вопросомъ, 
какъ съ своей стороны намъ относиться къ евреямъ? 
На западѣ Европы въ этомъ отношеніи, какъ показы
ваетъ исторія среднихъ и новыхъ вѣковъ, испробова
ны двѣ мѣры: именно сначала въ рѣшеніи еврейскаго 
вопроса прибѣгли къ внѣшнимъ гоненіямъ на евреевъ 
посредствомъ огня и меча, но это средство оказалось 
недѣйствительнымъ; евреи еще болѣе сомкнулись въ 
своей талмудической скорлупѣ и стали дѣйствовать 
скопомъ. Тогда на западѣ Европы явилась вторая 
мѣра въ отношеніи 
тизмъ; индифферентное отношеніе къ іудеямъ явилось 
на западѣ Европы вслѣдствіе того, что тамъ сами хри
стіане стали плохо вѣрить въ свою христіанскую ре
лигію, слѣдствіемъ чего было то, что евреи сами зара
зились индифферентизмомъ къ своей іудейской рели
гіи и вообще невѣріемъ; евреи, по замѣчанію одного! 
Французскаго писателя, теперь отличаются отъ хри
стіанъ только тѣмъ, что лучше христіанъ умѣютъ на
живаться, такъ что Мессія, въ понятіи теперешнихъ 
іудеевъ, является воплощеніемъ наживы. На западѣ 
Европы теперь евреи-индиФФерентисты, какъ въ бы
лую пору евреи-фанатики, составляютъ также бремя 
для общества—и въ послѣднее время на западѣ Евро
пы раздаются голоса антисемитовъ, требующіе гоне
нія на іудеевъ.

іи еврейской религіи: индиФФерен-1 нія молитвы нашихъ евреевъ,
' ___ __ чгг/чАгттл

не ожидать; при этомъ, конечно,

— \ ияпипѣть кого бы то ни было. Въ талмудѣ можно най-
Какой же способъ общенія съ евреями изберемъ | на д ________ ж „„пагп пппповѣль о йе

свѣтѣ. Возбуждается сожалѣніе къ этому несчастно
му племени. Должны ли мы его любить? Должны во 
имя Христа, заповѣдавшаго намъ и враговъ любить. 
На евреевъ мы должны смотрѣть, какъ ты, хозяинъ 
дома, смотришь на пріемыша, который, хотя живетъ 
съ тобою въ твоемъ домѣ, не любитъ ни твоей оцежи, 
ни твоей пищи, ни твоего образа жизни; этотъ твой 
пріемышъ, вспоминая, какъ его предки жестоко отно
сились къ иноплеменникамъ, считаетъ себя несравнен
но выше тебя и наживается твоимъ добромъ въ свою 
пользу; каждый девь онъ молится Богу, чтобы всѣ его 
единоплеменники были собраны отъ всѣхъ четырехъ 
вѣтровъ и понесены въ Іерусалимъ (утреннія и вечер- 

( —это одна изъ причинъ, 
почему наши евреи не любятъ ни садоводства, ни зем
ледѣлія, ни другихъ занятій, свойственныхъ осѣдлой 
жизни). О такомъ человѣкѣ мы во имя Христа, ко
нечно, должны сожалѣть, но при этомъ въ обращеніи 
съ нимъ мы должны быть осторожны и, пока онъ не 
перемѣнитъ своихъ убѣжденій, добра себѣ отъ него 
не ожидать; при этомъ, конечно, было бы съ нашей 
стороны неразумно и грѣшно отдавать предпочтеніе 
неблагожелательному пріемышу предъ собственными 
своими дѣтьми.

Виною ненормальнаго отношенія евреевъ къ хри
стіанамъ служитъ талмудъ, хотя, надо сказать и то, 
что въ талмудѣ на ряду съ разными странными сужде
ніями стоятъ сужденія и здравыя; въ талмудѣ встрѣ
чается даже постановленіе, воспрещающее іудеямъ не

ти чего хочешь: умнаго и не умнаго, проповѣдь о не
нависти къ иновѣрцамъ и проповѣдь о любви къ нимъ. 
Къ сожалѣнію, наши евреи оставляютъ въ забвеніи 
всѣ добрыя предписанія талмуда и въ своей практиче
ской жизни руководятся ненавистію къ иноплемен
никамъ. Распространенное между простыми евреями 
ученіе, что только еврейская душа—частичка суще
ства Божія, а души другихъ людей происходятъ то 
отъ животныхъ, то отъ діавола, и что только народъ 

! еврейскій—народъ, избранный Богомъ, составляетъ 
I истинное наказаніе для всѣхъ народовъ, среди кото- 
1 рыхъ живутъ евреи, такъ какъ это положеніе талму

да позволяетъ іудеямъ обнаруживать несправедли
вость и ненависть къ ихъ иноплеменникамъ. Вслѣд
ствіе этого же ученія іудеи позволяютъ себѣ съ спо
койною совѣстью совершать пороки, которые прино
сятъ вредъ иноплеменникамъ, но сопровождаются ма- 

, теріальною выгодою для евреевъ. Какъ это ни стран- 
, но со стороны богословскаго, обще-человѣческаго воз- 
. зрѣнія, но на самомъ дѣлѣ, къ прискорбію, оно такъ.

Вотъ уже нѣсколько десятковъ лѣтъ я живу въ мѣ
стностяхъ, населенныхъ евреями, и я однако никогда не 
видалъ еврея-пьяницы; но при этомъ я никогда не встрѣ
тилъ еще еврея, который бы считалъ грѣхомъ держать 
въ арендѣ корчму съ прямой цѣлью спаивать бѣдныхъ

ны? Не воздвигнуть ли гоненія огнемъ и мечемъ на 
евреевъ, нашихъ эксплуататоровъ? Боже насъ сохра
ни. Воздвигать гоненіе на кого бы то ни было за вѣ
ру недостойно христіанина. Слышится голосъ Спаси
теля, обращенный къ проявляющимъ свое усердіе къ 
вѣрѣ гоненіемъ на иновѣрцевъ: не вѣете коего духа 
есте вы. Въ этомъ случаѣ надо согласиться съ Лю
теромъ, называющимъ безбожными тѣхъ христіанъ, 
которые своимъ варварскимъ обращеніемъ съ евреями 
наносятъ оскорбленіе имени христіанъ; „своимъ вар-1 
варствомъ, замѣчаетъ Лютеръ, эти христіане стано-, 
вятся виновными въ безбожіи евреевъ, такъ какъ сво
имъ примѣромъ жестокости они насильно удаляютъ 
евреевъ отъ христіанства41 Егзсіі. и СггиЪег. Епсукі. 
йег ДѴІ88еіі8с1іайеп и Кипвіе. 270). Съ другой сто
роны вести себя намъ индифферентно по отношенію къ 
своей и іудейской религіи тоже грѣшно. Если право
славіе истинно, а не православіе составляетъ большее 
или меньшее уклоненіе отъ истины, то говорить, что 
православіе и неправославіе для насъ имѣютъ одина
ковое значеніе, означало бы, что у насъ нѣтъ никако
го религіознаго убѣжденія.

Въ моихъ ушахъ и теперь раздаются слышенные 
мною у стѣны плача пронзительные вопли евреевъ— 
жалобы предъ Богомъ на ихъ несчастное состояніе въ
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мужиковъ. Никогда я не зналъ еврейскихъ семействъ, 
ведущихъ себя распутно, но кто у насъ сводники, 
какъ не евреи? Рѣдко мнѣ приходилось слышать, чтобы 
еврей еврея обманулъ, но въ отношеніи къ христіанамъ 
еврей и обманщикъ — слова почти синонимическія. 
Въ теченіе пяти лѣтъ я, по обязанности священника, 
являлся для привода свидѣтелей къ присягѣ въ окруж
ный судъ въ губернскомъ городѣ Ломжѣ, въ кото
ромъ числится 9050 евреевъ, и въ теченіе этого вре
мени мнѣ ни разу не довелось быть свидѣтелемъ жа
лобы еврея на еврея же. Но мошенничества, подлоги, 
кражи, разбои, клятвопреступленія и другія престу
пленія, совершенныя евреями съ цѣлью наживы себѣ 
отъ христіанина и при этомъ съ цѣлью нанесенія вре
да какому нибудь христіанину—вотъ обычныя сцены 
поражавшія меня тогда въ судѣ. Въ отношеніи къ 
христіанамъ нашего юго-западнаго края евреи, по на
родному выраженію—чистая язва: если еврей почему 
либо не успѣваетъ прямо обмануть христьянина, онъ 
съ спокойной совѣстью поитъ его для этой цѣли вод
кой. Чѣмъ объяснить эти явленія, какъ не низкимъ 
талмудическимъ взглядомъ на нашу христіанскую ду
шу? При такомъ не человѣко-любивомъ отношеніи 
евреевъ къ иноплеменникамъ, теряютъ значеніе несом
нѣнныя добродѣтели еврея—его трезвость, любовь къ 
единовѣрцамъ и прекрасная его семейная жизнь. 
Благодаря талмуду, еврейское племя само бѣдствуетъ 
и приноситъ бѣду народу, среди котораго оно живетъ. 
Какъ полезно было бы найти мѣры къ тому, чтобы 
еврей воздержный, трезвый и благожелательный въ 
отношеніи къ своимъ единоплеменникамъ былъ тако
вымъ въ отношеніи и къ намъ—его иноплеменникамъ! 
Но объ этомъ должны позаботиться прежде всего са
ми евреи; безъ нихъ этого вопроса никто не рѣшитъ.

Что касается насъ, русскихъ христіанъ, то, въ 
противоположность западнымъ христіанскимъ наро
дамъ, относящимся къ религіи индифферентно, мы дол
жны, въ виду усердія евреевъ къ своей религіи, са
ми тверже исполнять постановленія своей христіан
ской религіи. Если мы будемъ свято соблюдать вос
кресные и праздничные дни, тогда еврей поневолѣ не 
будетъ производить торговли въ наши праздники, или 
же, по примѣру нѣкоторыхъ одесскихъ евреевъ, бу
детъ праздновать седьмой день не въ субботу, а въ 
всокресенье. Если мы, ревнуя о христіанской религіи, 
будемъ заботиться объ образованіи, которое бы только 
укрѣпляло въ насъ вѣру, а не ослабляло ее, равнымъ 
образомъ и евреямъ будемъ давать образованіе, которое 
бы тоже укрѣпляло въ нихъ вѣру въ законъ Моисея и 
въ то, что есть добраго въ талмудѣ, то русскіе христіане 
и русскіе іудеи будутъ сходиться между собою не на 
основаніи индифферентизма или невѣрія, а на основаніи 
взаимнаго уваженія къ достойному проявленію тѣми и 
другими религіознаго чувства. Если мы, воодушев
ляемые св. вѣрой, усилимъ свой трудъ, промышлен

ность, торговлю, то евреи не будутъ заниматься 
' исключительно торгашествомъ, а пойдутъ вмѣстѣ и 
одновременно съ христіанами и по другимъ путямъ 
для добыванія себѣ хлѣба, что воспрепятствуетъ евре
ямъ дѣйствовать скопомъ и наоборотъ сблизитъ ихъ 
съ христіанами.

Надо думать, что стѣна плача, видѣвшая, въ тече
ніе вѣковъ, много перемѣнъ въ Іерусалимѣ, будетъ 
рано или поздно свидѣтелемъ того, что евреи созна
ютъ, что плачъ ихъ у этой стѣны безполезенъ, при
клонятъ свое ухо къ человѣколюбивому голосу Хри
ста и отъ стѣны плача съ умиленіемъ пойдутъ въ 
храмъ Воскресенія Спасителя и припадутъ къ Его 
гробу.

Странное впечатлѣніе произвела стѣна плача на 
либеральнаго польско-Французскаго писателя, князя 
Любомірскаго1). Князь грубо замѣчаетъ, что не стоитъ 
евреямъ убиваться такимъ страшнымъ плачемъ у 
этой стѣны, гдѣ они воспоминаютъ о своемъ ветхоза
вѣтномъ жестокомъ Богѣ. Богъ Израиля, по замѣча
нію Любомірскаго, жестокъ потому, что требовалъ се
бѣ кровавыхъ жертвоприношеній и жестоко каралъ 
евреевъ за отступленія отъ закона. Іудеи, говоритъ 
Любомірскій, создали себѣ жестокаго Бога потому, 
что человѣку свойственно представлять невѣдомое су
щество страшнымъ: это свойство іудейскаго народа и 
было причиною, что въ Ханаанской мѣстности покло
неніе божествамъ такимъ, какъ Ваалъ и Венера, по
клоненіе которымъ совершалось въ прелестной тѣни 
прекрасныхъ рощъ и сопровождалось восхититель
нымъ пѣніемъ птицъ,—замѣнено поклоненіемъ грозно
му Іеговѣ. На это мы замѣтимъ, что евреи въ Іеру
салимѣ плачутъ не о потерѣ своего древняго Бога, 
они вѣрятъ въ неизмѣняемость бытія Божія: они пла
чутъ о потерѣ того значенія, какое они имѣли въ то 
время, когда существовалъ іерусалимскій храмъ.

„Іегова, говоритъ Любомірскій, жестокъ потому, 
что требовалъ себѣ кровавыхъ жертвъ41. А развѣ 
языческіе боги, которые по мнѣнію Любомірскаго, бы
ли ласковы къ людямъ, не требовали себѣ кровавыхъ 
жертвъ? Не надо опускать изъ виду, что именно язы
ческимъ богамъ приносились кровавыя человѣческія 
жертвы, тогда какъ Іеговѣ іудеи не приносили въ 
жертву человѣческой крови, да и кровь животныхъ 
принималъ Іегова только при условіи принесенія въ жер
тву сердца сокрушенна и смиренна,—кровавыя жертвы 
животныхъ имѣли преобразовательный [смыслъ: ука
зывали на то, что Сынъ Божій Своею кровію облегчитъ 
и даже уничтожитъ страданія рода человѣческаго.

і) Польскій писатель князь Любомирскій въ 1879 і. пред
принялъ путешествіе въ Іерусалимъ нарочно для осмѣянія 
христіанства и издалъ на Французскомъ языкѣ книгу, въ 
трехъ томахъ, подъ заглавіемъ „Іегиваіеш Гіпсгейиіе еп 
іегге ваіпіе11. Въ этой книгѣ, какъ и въ своихъ романахъ на 
®р. языкѣ „Таііапа11 и „Згеіш1' польскій князь осмѣиваетъ 

! вѣру во Христа и вообще вѣру въ Бога.
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Любомірскій передаетъ, что къ стѣнѣ плача онъ 
подошелъ съ однимъ католическимъ священникомъ, і 
старикомъ, который, взирая на плачъ и стенанія іуде
евъ, сталъ и самъ плакать. „Чего вы, почтенный 
отецъ, плачете“, спросилъ князь. На это добродѣ
тельный, по замѣчанію Любомірскаго, и образован
ный священникъ отвѣтилъ:

,,Я плачу, потому что убѣждаюсь, какъ великъ 
Богъ, проклятіе Котораго виситъщадъ народомъ Изра
иля! Восемнадцать вѣковъ прошло—и вотъ результатъ 
распятія Іисуса Христа этимъ народомъ! Наша хри
стіанская религія'— единая истинная! Это невольно 
признаютъ наши противники. Я оплакиваю этихъ 
бѣдныхъ людей, подвергшихся гнѣву и мести мое
го Бога!“.

„Каковъ Богъ, какова религія!—восклицаетъ Лю
бомірскій. Меня пробирала дрожь, говоритъ онъ, ког
да священникъ благоговѣлъ предъ жестокостью свое
го всемогущаго Бога, который проклинаетъ грѣшни
ковъ и мститъ поколѣніямъ тѣхъ людей, которые ви
новные въ мнимомъ или дѣйствительномъ преступле
ніи. Что это за религія, которая внушаетъ подобныя 
мысли людямъ, которыхъ мы не можемъ не признать 
людьми добрыми, почтенными? Даже такія свѣтлыя 
личности, какъ Дантъ, изображаютъ адскія муки, пре
терпѣваемые Виргиліемъ, Гомеромъ, Сократомъ, Ари
стотелемъ, все преступленіе которыхъ состояло въ 
томъ, что они жили раньше Христа и ничего о Его 
пришествіи не слыхали“.

Подобными замѣчаніями въ опроверженіе христі
анства пересыпана вся книга Любомірскаго, но эти 
замѣчанія показываютъ только то, что авторъ ихъ не 
понимаетъ духа христіанства. Зачѣмъ представлять 
Бога мстителемъ своему созданію или потомкамъ это
го созданія? Развѣ изъ духа Евангелія не замѣтно, 
что Богъ никому не мститъ, хотя съ другой стороны 
никого изъ существъ, одаренныхъ свободой, насильно 
не заставляетъ принимать уготованныя имъ блага? 
Зачѣмъ адскія мученія приписывать Божіей мести, 
когда они будутъ состоять въ лишеніи даровъ Бо
жіихъ тѣхъ лицъ, которыя не воспитали въ себѣ вку
са къ этимъ дарамъ? По изъясненію св. Іоанна Злато
уста Богъ въ этомъ случаѣ уподобляется домохозяину 
который, устроилъ у себя пиръ, пригласилъ къ себѣ 
всѣхъ своихъ знакомымъ. Собравшихся къ нему мно
гочисленныхъ гостей домохозяинъ приглашаетъ перей. 
ти въ прекрасную, обширную, залитую восхититель
нымъ свѣтомъ комнату, гдѣ и была уготована трапеза. 
Но гости тотчасъ раздѣлились, не успѣвъ переступить 
даже порога этой комнаты; тогда какъ одни пришли 
въ восторгъ отъ прелестной, роскошной комнаты, дру
гіе стали просить удалить ихъ отъ свѣта во тьму, 
такъ какъ испорченные глаза не могутъ выносить свѣ. 
та; отдѣлились и тѣ, которые не нашли въ себѣ вкуеа 
къ уготованной трапезѣ. Кто послѣ этого станетъ 

обвинятъ хозяина въ томъ, что половина его гостей 
лишены удовольствій пира? Такъ будетъ въ день вѣч
наго воздаянія. Когда они будутъ наслаждаться уго
тованными благами, другіе будутъ вопіять: юры па
дите на нъг и покрыйте нъг отъ лица Господа.

Выраженіе: „Богъ наказываетъ11 надо понимать въ 
смыслѣ обнаруженія слѣдствій грѣха. Такое же зна
ченіе должно имѣть выраженіе: проклятіе Божіе. Но 
часто это выраженіе употребляютъ въ другомъ смыс
лѣ. Мы здѣсь находимъ умѣстнымъ замѣтить, что 
весьма ошибочно сужденіе тѣхъ писателей, которые 
доказываютъ, что надъ Іерусалимомъ, какъ мѣстомъ 
распятія Спасители, тяготѣетъ проклятіе Божіе, месть 
Божія. Такое сужденіе мы встрѣчаемъ у многихъ 
писателей какъ Французскихъ и нѣмецкихъ, такъ и нѣ
которыхъ русскихъ. Недавно одинъ русскій писатель 
напечаталъ замѣтку, въ которой доказываетъ, что кре
стоносцамъ Господь не судилъ овладѣть Іерусалимомъ, 
во вервыхъ, потому, чтобы на востокѣ православіе не 
пришло въ упадокъ отъ вліянія католичества, и во вто
рыхъ, потому, что надъ Іерусалимомъ, какъ надъ мѣ
стомъ убійства Сына Божія, тяготѣетъ проклятіе Божіе,

Сказать, что надъ Іерусалимомъ или надъ какимъ 
бы то ни было мѣстомъ тяготѣетъ проклятіе Божіе— 
грѣшно. Богъ есть духъ вездесущій; это значитъ, что 
нѣтъ во всей вселенной мѣста, гдѣ бы Бегъ не при
сутствовалъ и при томъ всѣмъ Своимъ существомъ. 
Вся земля исполнъ Славы Ею, и потому вся земля по
клоняется и поетъ имени Твоему, Вышній. И нѣтъ 
сомнѣнія, что даже въ этой моей крошечной комнат
кѣ Богъ присутствуетъ всѣмъ Своимъ существомъ, 
какъ Онъ всѣмъ Своимъ существомъ присутствуетъ 
на небѣ, въ храмѣ и др. мѣстахъ; нѣтъ сомнѣнія так
же, что Онъ всѣмъ Своимъ существомъ присутству
етъ и въ Іерусалимѣ. Мы говоримъ, что Богъ нахо- 

' дится преимущественно на небѣ не потому, чтобы Бо
га на небѣ было больше, чѣмъ на землѣ, а по дру
гой причинѣ: на небѣ духовномъ пребываютъ св. Анге
лы и блаженные духи, всегда прославляющіе Бога; 
при взглядѣ на небо вещественное возбуждается бо
лѣе, чѣмъ когда либо, мысль о безконечномъ величіи 
и премудрости Божіей; небеса преимущественно повѣ
даютъ славу Божію. Можно и объ Іерусалимѣ ска
зать, что это мѣсто, гдѣ Богъ пребываетъ преимуще
ственно; это мѣсто святое. Нигдѣ на землѣ нѣтъ 
уголка, который бы столько говорилъ о домостроитель
ствѣ нашего спасенія, какъ Іерусалимъ. Спаситель 
предрекъ бѣдствія Іерусалиму, но это нельзя назвать 
проклятіемъ; это только предсказаніе о слѣдствіяхъ 
людскихъ грѣховъ. Все же Іерусалимъ—мѣсто сла
вы воскресенія Господа.

Не мститъ Господь и евреямъ нашего времепи; въ 
Божіихъ наказаніяхъ евреямъ нашего времени надо 
видѣтъ руку отца, наказывающаго своихъ дѣтей съ 
тѣмъ, чтобы навести ихъ на добрый путь. Чгожъ
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удивительнаго, если кто, вслушиваясь во всеобщій 
плачъ іудеевъ у стѣны Соломонова храма и всматри
ваясь въ ихъ бѣдственное состояніе, убѣждается въ 
божественности христіанской религіи?

А теперешнее состояніе большинства іудеевъ въ 
Іерусалимѣ—-бывшей столицѣ іудейскаго царства— 
поучительно для іудеевъ и не для іудеевъ. Нѣкто М. Ди- 
діеръ въ своемъ сочиненіи: Ргошепайе аи Магос такъ 
описываетъ іерусалимскаго іудея: „Взоръ іудея въ 
Іерусалимѣ мрачный и неспокойный; боязливое на
строеніе своего сердца іудей маскируетъ медоточивой 
усмѣшкой, которая производитъ непріятное впечатлѣ
ніе на того, кто на нее обращаетъ вниманіе. Онъ__іе
русалимскій іудей—не разговариваетъ смѣло, а впол
голоса, какъ узникъ, боящійся пробудить уснувшаго 
сторожа. Іудей въ Іерусалимѣ не ходитъ смѣлымъ 
шагомъ, но прокрадывается вдоль стѣнъ, у него глазъ 
на сторожѣ, ухо тоже; онъ живо вертится по угламъ, 
какъ разбойникъ, котораго преслѣдуютъ. Онъ часто 
держитъ въ своей рукѣ башмакъ для того, чтобы 
меньше производить шума своей походкой; онъ ниче
го такъ не боится, какъ того, чтобы кто нибудь на не
го не обратилъ вниманія. Если на него смотрятъ, 
онъ ускоряетъ свои шаги; если останавливаются, онъ 
убѣгаетъ* 1.

Одинъ Французскій путешественникъ къ этому 
присоединяетъ: „Въ Іерусалимѣ іудей открываетъ во 
всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ то безпокойное состояніе 
духа, которое не можетъ уничтожиться съ годами; на 
немъ можно замѣтить клеимо какого-то особеннаго са
мобичеванія; іудей въ Іерусалимѣ раскрываетъ глаза 
только вполовину, дышетъ не полною грудыо“.

Поучительно сопоставить приведенный взглядъ на 
нашихъ іудеевъ съ пророческими имъ угрозами Мои
сея. Л оставшимся отъ впсз, говоритъ Богъ устами 
Моисея, вложу страхъ въ сердца ихъ, и поженетъ ихъ 
гласъ листа летяща, и побплнутъ яко бѣжащіи отъ 
рати, и надутъ никимже гоними (Лев. XXVI. 36).

Тяжело, но и поучительно для іудеевъ замѣчать, 
что Іерусалимъ, во исполненіе пророчествъ, все же не 
перестаетъ быть великимъ и послѣ паденія іудейскаго 
царства (Пс. ХЬѴШ. 3), Жители многихъ городовъ 
продолжаютъ стекаться въ Іерусалимъ, многіе и силь
ные народы идутъ въ Іерусалимъ призвать Господа 
(Захар. ѴШ. 20, 22). Но теперь привлекаетъ людей 
въ Іерусалимъ не іудейскій храмъ, не слава Соломона, 
не ученость Гиллела, а гробъ Того, вѣру въ Котораго 
отвергли Фарисеи и іудейскіе старѣйшины.

Не поучительно ли въ самомъ дѣлѣ для евреевъ 
и не-евреевъ, что теперь у стѣны бывшаго Соломонова 
храма іудеи собираются для особо поразительнаго пла
ча не въ какой либо другой день, а въ пятницу—день, 
когда они, осуждая невиннаго Христа на смерть, ска
зали: Кровъ Его на насъ и на чадѣхъ нашихъ? Но по- 
\ іительно ли устроилъ Промыслъ Божій обстоятель

ство, что іудеи въ Іерусалимѣ для своего жительства 
избрали восточный склонъ Сіона, откуда они теперь 
только съ горестью взираютъ на мѣсто бывшаго Соло
монова храма, куда теперь не осмѣливается ступить 
ихъ нога? Это мѣсто говоритъ евреямъ о бывшей сла
вѣ еврейскаго народа—и какъ поучительна дума объ 
этомъ для іерусалимскихъ евреевъ, живущихъ тамъ 
въ грязи и бѣдности! Не устроено ли все это Божіимъ 
Промысломъ для того, чтобы евреи пришли къ мысли 
о томъ, что они сами причиною свего горя?

Слушая у стѣны плача отчаянные вопли еврейска
го племени, вспоминаешь изреченіе, приписываемое 
Байрону:

У птички есть гнѣздо,
У лисицы—нора,
У человѣка—отечество,
У еврея—одна могила.
Но туда въ это ужасное мѣсто-—стремятся сами 

іудеи, по выраженію пророка Моисея, никимже гони
ми. Не отъ кого либо другаго, а только отъ нихъ же 
самихъ зависитъ направлять себя къ жизни, обратив
шись къ Тому, Кто, обновляя весь міръ новою жиз
нію ,сказалъ: Азъ есмъ путъу истина и животъ.

Имущественное положеніе и матеріальное обезпеченіе Холмскаго каѳедральнаго собора и при немъ епископа и соборнаго клира во время уніи (1596—1875 г.).
(Окончаніе).

При указанныхъ уже нами источникахъ содержанія 
Холмскій соборъ и епископская каѳедра были достаточ
но матеріально обезпечены до 1772 года. Начавшіяся 
польскія смуты и послѣдовавшія за ними раздѣлы 
Польши были причиною обѣдненія и Холмской епи
скопской каѳедры съ соборомъ. Даже Максимиліанъ 
Рылло, неоднократно хвалящійся богатствомъ и ро
скошью епископскаго дома и собора, жалуется по
слѣ 1772 г. на бѣдность Холмской каѳедры и стре
мится уйти изъ Холма. И дѣйствительно по первому 
раздѣлу Польши (1772 г.) въ предѣлахъ Австріи 
оказались почти всѣ. епископскія имѣнія и 19 благо
чиній. Въ предѣлахъ Польши за Холмскою епискоц- 
скою каѳедрою и соборомъ осталась одна только По
кровка, не доставлявшая по словамъ Максимиліана 
Рылло, и десятой части доходовъ, потребныхъ на со
держаніе епископа, его дома и собора. Къ большему 
разоренію каѳедры предшественники М. Рылло обя
зались еще платить польскому правительству ежогод- 
ной подати 80 злотыхъ. Сверхъ сего Холмскій епи
скопъ долженъ былъ платить подать на новоучреж
денную семинарію при церкви св. Варвары въ Вѣнѣ. 
Подать эта, замѣчаетъ Максимиліанъ Рылло, была 
весьма значительна. Самъ онъ уплачивалъ съ епи
скопскихъ имѣній 1129 злотыхъ, да епархія—1964 
злотыхъ. Такъ что, говоритъ далѣе М. Рылло, послѣ
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уплаты податей польскому и австрійскому прави- . 
тельствамъ, на содержаніе епископа ничего ве оста- 
ете» еъ доходовъ отъ »«* “«■ 
довъ едва третья часть „перепадаетъ ему . 
бѣденъ онъ, хотя и епископъ; бѣденъ и клиръ собор
ный. Когда Максимиліану Рылло предстояло перейти 
на Перемышльскую каѳедру, онъ изъявлялъ желаніе 
предъ австрійскимъ правительствомъ остаться и 
Холмѣ, ве смотря ва бѣдность каѳедры, если бы вмп 
ІОСИФЪ П согласился въ дополненіе къ Покровкѣ, со 
стоявшей всего изъ одиннадцати крестьянъ, оставить 
за холмскою каѳедрію четыре пятыхъ холмскаго епи
скопства и имѣніе Бѣлополь и не присоединять ихъ 
къ королевству Лодомеріи. Желаніе М. Рылло не 
ло выполнено и онъ въ 1784 году окончательно пере
шелъ на Перемышльскую каѳедру, къ которой о 
шла большая часть столовыхъ имѣніи Холмской каѳе' 
дры1). Посвященный въ 1785 г. на мѣсто М. Рылло 
Ѳеодосій Ростоцкій вовсе не хотѣлъ оставаться въ 
Холмской епархіи по причинѣ скудной ея „дотаціи и 
въ 1787 году, пользуясь положеніемъ коадъютора ми
трополита, отправился „на каноническую визитацію въ 
Подлясію“. Сдѣлавшись въ 1788 г. митрополитомъ, 
онъ оставилъ въ своемъ завѣдываніи и Холмскую ка
ѳедру до посвященія въ холмскіе епископы 11. Ба- 
жинскаго 4 января 1790 года1

еще разореннымъ епископскій домъ, а пребывалъ въ

дральное серебро, требуемой за него суммы вовсе не 
получилъ. Убѣжавши изъ Холма въ іюнѣ мѣсяцѣве оста- иилрвдл. ѵ „ п пи

ихъ похо- 1794 г., при занятіи его русскими войсками, и..па-
Почему жинскій возвратился въ Холмъ 20 августа 1794 г., 

апъ собор занятый уже австрійскими войсками. Въ этовремя
онъ обратился съ просьбою къ обывателю Коллонтаю 
исходатайствовать ему предъ верховнымъ народнымъ 
совѣтомъ опредѣленное жалованье, потому что онъ 
ровно ничего не имѣлъ кромѣ разоренной въ іюнѣ 
мѣсяцѣ непріятелемъ, а въ мартѣ того же года пого
рѣвшей деревни Покровки, съ которой теперь онъ не 
только не имѣлъ никакихъ доходовъ, но которая тре
бовала отъ него значительныхъ расходовъ на обработ
ку земли для озимыхъ посѣвовъ. Къ тому же Кол
лонтаю Важинскій обратился и съ другою просьбою, 
чтобы 480 ’) дукатовъ, условленныхъ при посвященіи 
его во епископа Холмскаго съ Жидичинской архи- 

/мандріи, уступленной по требованію короля коадъю
тору его Флоріану Корсаку, но ни разу еще не упло- 

, ченныхъ, поступали прямо въ казну, а изъ казны къ 
нему, Важинскому2). Жалуется П. Важинскій и на 

ъ ' то еще, что при всей своей бѣдности^ онъ долженъ
* былъ постоянно кормить у себя австрійскихъ Офице

ровъ и выдавать провіантъ для ихъ лошадей, во вре
мя стоянія австрійскаго войска въ Холмѣ. При этомъ

аскіе епископы ы. оа- пришлось испытать солдатскія экзеку-
... . ------г--------  2). Еажинскіи нѣкоторое ₽ нРе могъ во время доставить требуема-
тагже вовсе не жилъ въ Холмѣ, гдѣ оставался (й1 > . тт------------

, а пребывалъ въ С111С ~------ - ' Л
Жидичинскомъ монастырѣ, какъ его бывшій архиман
дритъ. Польскій сеймъ обѣщалъ Важинскому, т'^т"ѵ 
епископу, содержаніе въ 500 тысячъ злотыхъ. ~-

600 дуьатсьъ за номинаціонную печать къ грамотѣ 
сюей и повести другіе расходы. Но онъ Г 
вутъ. Ему было обѣшаио потомъ СЪ Г.ъѣ--------------

• ЛС —- н ■ I Х-Ѵ Ті ▼ 1 / Ь Я 11 'епархіи въ нр*,  
ежегодно, но и на Полоцкую кі ѳедру былъ назначенъ 
особый списковъ, сдѣлавшійся одновременно и коадъ-! 
ютовомъ митрополита. Важинскому по грамотѣ митро
полита Р( стопнаго, вакъ мы видѣли, были нредоста- ___ ___ _ __ „
влены только три имѣнія Полоцкой епархіи въ пре- денегъ на проѣздъ въ Краковъ для принесе-
дѣмхъПе«И1»:Ціо™,Доичѳ»3»вечевь.ПряэтИ« деМГ Р - -
мвоваввихъ ему вмѣвіявъ П- Важивсни имѣаъ въ »’« 1 
Холмѣ доходовъ все таки не болѣе двухъ тысячъ зло
тыхъ3) Неоднократно разоренный войсками епископ
скій домъ и бѣдный въ это ві емя по средствамъ со
держанія соборъ самъ И. Важинскій еще болѣе разо
рилъ Онъ изъявилъ готовность предъ верховнымъ 
совѣтомъ повстанцевъ въ 1794 г отдать въ пользу 
польскаго дѣла и дѣйствительно отдалъ все каѳедраль
ное серебро, подъ ручательствомъ возврата ему сум
мы причитающейся по оцѣнкѣ серебра, потому что, 
говоритъ онъ, каѳедральная церковь совершенно не 
имѣетъ капитала, потребнаго на довершеніе починки 
и внутреннихъ украшеній, соотвѣтственно наружно
му величію4). Ручательство это со стороны верхо
внаго совѣта, похвалившаго ревность П. Важинскаго 
въ поддержаніи возстанія, въ то время ровно ничего 
не значило. Важинскій отдавши повстанцамъ каѳе-

го3). Когда по третьему ряздѣду Польши Холмъ 
отошелъ къ Австріи, Важинскій обратился къ австріи- 

кякъ скому правительству съ просьбою объ увеличеніи его 
Въ крайне скуднаго содержанія. По его словамъ онъ 

. Чтился уплатить лишился въ это время, кромѣ другихъ столовыхъ
надеждѣ на такіе сбезнеченіе онъ Упла™^ епископскихъ имѣній, отшедшихъ къ Перемышльско-

Р обма МУ епископу, и Жидичинской архимандріи, съ кото- 
6 а пой онъ получалъ 600 дукатовъ въгодъ. Она ото- 

Ыди ѵ™.— ——8 съ имѣніи Полоцкой | Р^а еъ росс^и дъ россіи же по этому раздѣлу ото- 
редѣлахъ Польши до 30 тысячъ ^злотыхъ < 0() одсквгь церквей, Б0ИЫЪ запрещено было ка-

| кое бы то ни было общеніе съ Важинскимъ. За нимъ 
І осталось въ австрійскомъ подданствѣ всего 79 при

ходскихъ церквей и два базиліанскихъ монастыря ).
Бѣдность Важинскаго доходила,до того, что онъ^ не 

нія присяги имп. австрійскому Франциску ІІ-му. Не
обходимыхъ для этого 30 дукатовъ онъ занялъ у сво
его пріятеля, польскаго шляхтича Гвоздовскаго и 13 
августа 1795 г. былъ въ Краковѣ. На предложеніе 
австрійскаго правительства отъ 4-го августа 1796 г. 
устроить въ Холмѣ при соборѣ консисторію Вэжин- 
скій отказался за недостаточностью средствъ, кото
рыхъ не хватаетъ говорилъ онъ на удовлетвореніе 
необходимыхъ епархіальныхъ нуждъ и дневное про
питаніе его самаго. Почему онъ опять проситъ пра
вительство о насущномъ кускѣ хлѣба для себя и о 
деньгахъ, потребныхъ для окончанія начатой построй
ки собора и исправленія разореннаго епископскаго 
дома5). Правительство австрійское, ве смотря на та-

•) X. гр.-ун. мѣсяц. 1873 г., стр. 56, 79, 81.
») X гр.-ун. мѣсяц. 1874 г., стр. 2—3.
з) На наши деньги 300 рублей. X. гр.-ун. мѣсяц. 1874 г., 

стр. 9—10.
*) іЪій. 21.

Ь Собственно съ Жидичинской архимандріи Важинско- 
мѵ опредѣлено было годовыхъ доходовъ 600 дукатовъ — 
10.80о злотыхъ, но изъ этой суммы дѣлался вычетъ въ 
20°/„ на издержки возстанія, такъ что Важинскому приходи
лось получать только 480 дукатовъ или 8640 злотыхъ.

а) іЬій., стр. 22.
») іЬій., стр. 23.
*) іЪій. 25—26, 28.

I іѣій. стр. 27, 29.
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«аппттрпія Нижинскаго о своей і по настоящее время 470 р. годовой арендной шіаш 
=оѴХ“ =;кія настоятельныя 

нуждѣ и о ------- -- . , -
ніемъ просьбы его. И только 17-го апрѣля 1797 г. 
послѣдовалъ именной имп. указъ, опредѣлявшій Ва- 
жинскому ежегоднаго жалованья 4000 Флориновъ, по
ка не будетъ назначено больше! Послѣ этого Ва- 
жинскій 11-го ноября 1799 года опять обращается съ 
прошеніемъ къ императору австрійскому объ осво
божденіи его и духовенства холм. епархіи отъ уплаты 
податей „ойага“ и „виЪвійіиш с1іагі1аііѵиш“, кото
рыхъ онъ и раньше польскому правительству по 
дности не платилъ. П-' и
былъ освобожденъ отъ _
При жалованьи въ 4 тысячи Флориновъ 
номъ Важинскому въ 1797 г 
бережливости, въ какихъ і 
даже нѣкоторое сбереженіе, такъ что своихъ денегъ 
могъ затратить на внутреннее устройство собора, 
поправленіе епископскаго дома 10 тысячъ злотыхъ 
(1500 р.). Недостававшую сумму онъ занялъ при 
этомъ въ долгъ въ надеждѣ на возвращеніе всѣхъ за
траченныхъ денегъ отъ австрійскаго правительства.
Но представленные имъ въ Краковское губернское 

правленіе счеты и смѣты по устройству собора и 
епископскаго дома были оставлены безъ удовлетворе
нія. Только послѣ обращенія къ императору по тому 
же дѣлу Важинскій получилъ прибавку къ прежнему 
жалованью въ 4 тысячи Флориновъ еще 1500 Флори
новъ въ 1801 году, впредь до новаго устройства 
епархіи2). Въ 1803 году львовскій генеральный ви
карій представилъ австрійскому правительству про
шеніе объ ассигнованіи Холмскому епископу жалова
нья 8 тысячъ Флориновъ, но прошеніе это, по про
искамъ противниковъ греческаго обряда, было оста
влено безъ послѣдствій3). Въ такомъ состояніи 
матеріальное обезпеченіе собора и Холмской каѳе
дры находилось до 1809 г., когда Холмъ опять 
вошелъ въ составъ образованнаго Наполеономъ въ 
1807 г. Варшавскаго герцогства. Какое измѣненіе 
произошло въ имущественномъ положеніи собора и 
Холмской каѳедры съ 1809 по 1815 годъ, чѣмъ и 
какъ въ это время содержался соборъ и епископъ 
Холмскій, за неимѣніемъ данныхъ нельзя сказать 
ничего опредѣленнаго. Въ 1815 году, съ присоедине
ніемъ Варшавскаго герцогства къ Россіи, Цѣханов
скій сохранилъ званіе Холмскаго епископа, съ ежегод
нымъ жалованьемъ въ 32 тысячи злотыхъ поль
скихъ4) и званіе сенатора въ сенатѣ Царства Поль
скаго5). Съ самаго начала польскихъ раздѣловъ мы 
не видимъ больше прежнихъ источниковъ обезпеченія 
Холмскаго собора и епископской каѳедры, т. е. преж
нихъ монастырей, епископскихъ имѣній, кромѣ По
кровки6), и десятинъ. Только въ 1866 г., когда каѳе
дральный соборъ сдѣлался вмѣстѣ съ тѣмъ приход
скимъ храмомъ, соборный причтъ пріобрѣлъ возлѣ Ок- 
шова 130 морговъ земли, съ которой имѣлъ и имѣетъ

, бѣ- 1200 р.)1). Основанная при соборѣ по Высочайшему
По бѣдности и теперь, онъ повелѣнію въ 1840 г. школа причетниковъ также по- 

ъ уплаты означенныхъ податей *).|лучала  назначенное отъ правительства с°ДеР^е 
у -------„„„„ назначен-1 1700 руб. въ годъ. Но распоряженію оывшейлірави-

7 і онъ благодаря своей тельственной комиссіи въ 1858 г. регенту соборнаго 
нибѵдь три года сдѣлалъ хора, обязательно составлявшагося изъ воепитанни- 

11 Р _____ __ Лгтігг. ппгоглшрпсі жалованье и дозволено

*) іЪій. 30—31.
8) іЪііі. стр. 30, 33.
2) іЪіа. 30, пр. 21; Холм. Русь 1887 г., стр: 160.
4) На наши деньги 4,800 р.
5) Холм. Русь 1887 г; стр. 162.
6) Судя по историческимъ книгамъ Свято-Николаевской

церкви, Покоовка также съ 1751 по 1772 г. причислялась
къ сей послѣдней, а съ 1797 по 1855 г. входитъ въ число , 
селъ каѳедральнаго собора. I

по настоящее время 470 р. годовой арендной^ платы 

скій получалъ уже жалованіе отъ австрійскаго прави- 
тельства, соборъ при немъ устраивался на его соб
ственныя деньги и занятыя въ долгъ. Цѣхановскій по
лучалъ жалованье также отъ своего правительства. 
Семинарія при немъ получала 6000 злотыхъ изъ ка
значейства Царства Польскаго. Викарный еписіопъ, 
именовавшійся Белзскимъ, получалъ при Цѣханов- 
скомъ опредѣленное жалованье 8000 злотыхъ, (или 

повелѣнію въ 1840 г. школа причетниковъ также по-

ковъ школы, было возвышено жалованье и дозволено 
носить мундиръ. Раньше этого онъ получалъ опредѣ
ленную часть изъ общаго содержанія школы (Мат. 
для ист. возс. уніат. х. еп. Демьяновича, стр. 98 ■ 
99). По учрежденіи при соборѣ, съ разрѣшенія папы 
Льва XII, капитула въ 1825 г. ему была назначена 
отъ польскаго правительства штатнаго содержанія въ 
годъ шестнадцать тысячъ (16 т.) польскихъ злотыхъ, 
которыя выдавались по кварталамъ (четвертямъ) года, 
4500 злотыхъ въ кварталъ. Деканъ капитула по шта
ту получалъ въ кварталъ 500 злотыхъ, въ годъ двѣ 
тысячи (300 р.), по столько же получали архипресви
теръ, архидіаконъ, кустожъ, схоластикъ, старшіе чи
ны капитула—прелаты, всѣхъ пять. Низшіе чины 
капитула, каноники, числомъ семь, получали всѣ по 
250 польскихъ злотыхъ въ кварталъ, 1000 злотыхъ 
(150 р.) въ годъ. Кромѣ опредѣленнаго по штагу со
держанія, доходы отъ богомольцевъ въ великіе праз
дники, особенно въ праздникъ Рождества Пр. Богоро
дицы, также составляли, хотя и скудный, источникъ 
содержанія капитула и собора.—-Касса соборнаго ка
питула составлялась изъ ассигнованной отъ казны 
суммы на содержаніе капитула, изъ взносовъ, которые 
были опредѣлены изъ жалованья членовъ капитулі со
гласно § 30 устава капитула, и изъ процентовъ на 

, образовавшійся въ кассѣ капиталъ. Касса эта предна- 
, значалась какъ на содержаніе членовъ капитула,,такъ 

и на содержаніе собора. Въ приходо расходной кни
гѣ капитула, помимо выдаваемаго жалованья членамъ 
капитула, мы встрѣчаемъ разнообразныя статьи рас
ходовъ.

Пріобрѣтеніе для собора свѣчъ, вина, просфоръ, 
починка старой, пріобрѣтеніе новой церковной утва
ри, церковныхъ облаченій, разныя поправки въ са
момъ соборѣ, пріобрѣтеніе и переплетъ книгъ, стирка 
и починка церковнаго бѣлья, многочисленныя, хотя и 
незначительныя, пособія вдовамъ и сиротамъ, нако
нецъ обѣды въ разные торжественные случаи и мно
гое другое. Всѣ эти расходы производились на счетъ 
кассы капитула и общая сумма расходовъ въ концѣ 
каждой страницы книги вычитается изъ общей суммы 
прихода съ указаніемъ остатка въ кассѣ. Ооіцая сум
ма прихода въ кассѣ капитула въ разное время была 
очень различна. Отъ минимума 4020 злотыхъ (въ тре
тью четверть 1833 г.) она восходила до 68,513 зло
тыхъ (31 Біегрпіа 1847 г.). — Помимо всякихъ дру
гихъ расходовъ, касса капитула чрезвычайно востра-
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дала во время польскихъ мятежей 1831—1883 и 1863 
18641). Такъ въ той же книгѣ мы подъ 1831 г. чи

таемъ: „за кварталъ 1, 2 и 3, по 16 августа 1831 г. 
изъ кассы воеводства Люблинскаго, по случаю начав
шихся въ нашемъ краю смутъ, піс піе о<1сЪгапо“. За 
четвертый кварталъ и 15 дней августа было получено 
изъ Люблинской кассы 5250 злотыхъ. Въ теченіе 
18і 2 и 183.^ годовъ ни однажды не была получена 
сполна изъ кассы Люблинской сумма за кварталъ на

злотыхъ и болѣе. Только въ 1834 году мы опять ви
димъ полностію сумму за четверть года въ 4500 зло
тыхъ.

Бъ худшемъ еще положеніи касса соборнаго ка
питула очутилась въ 1863 г. Предъ этимъ, въ 1858 
г., при епископѣ Іоаннѣ Тарашкевичѣ, суперіорѣ 
Холмскаго базиліанскаго монастыря, не смотря на 
скудныя сравнительно средства содержанія капитула и 
собора, заказанъ на соборныя деньги на Фабрикѣ въ 
с. Свиржахъ органъ, стоившій 600р.2). Въ пріобрѣте
ніи этого органа участвовалъ, вмѣстѣ съ настоятелемъ 
монастыря Загоровичемъ и каноникъ въ то время Іо
сифъ Войцицкій, который самъ-же, по уничтоженіи 
органной игры въ соборѣ, продалъ его за 400 руб., за 
каковыя деньги пріобрѣлъ въ соборъ панникадило, пе
реданное при устройствѣ новаго собора въ Свято-Ни
колаевскую церковь при семинаріи, а теперь находя-

А въ 1863 г. повстанпы, какъ значится въ книгѣ 
брали изъ наличнаго капитала кассы въ 47,522 : 
тыхъ, 30 тысячъ злотыхъ, послѣ чего въ кассѣ, оста
валось 17,522. да по провѣркѣ записи прихода оказа
лись пропущенными 5 тыс. злотыхъ и 1600 зл. про
центовъ съ 16000 злотыхъ за 2’/2 года (1861, 1862 и 
половину 1863 года), такъ что всего по ревизіи оказа
лось 24,122 польскихъ злотыхъ4).

Въ 1865 году всѣмъ членамъ капитула, какъ бы 
въ вознагражденіе за понесенное въ 1863 году разо
реніе, была признана добавка къ жалованью въ раз
мѣрѣ 500 злотыхъ въ кварталъ, такъ что прелаты 
послѣ этого получали въ кварталъ 1000 злотыхъ а 
каноники 750 злотыхъ. Въ 1866 году при введеніи’въ 
Царствѣ Польскомъ общаго со всей имперіей гра
жданскаго и церковнаго устройства по Высочайшему 
указу отъ 18 іюня Холмскій каѳедральный соборъ и 
его причтъ получили опредѣленное содержаніе въ 
4800 р. Учрежденный при Цѣхановскомъ въ 1825 г. 
20 сентября съ разрѣшенія папы Льва XII, послѣдо
вавшаго еще въ 1824 году, соборный капитулъ, со
стоявшій изъ 5 прелатовъ и 7 канониковъ, не былъ 
признанъ русскимъ правительствомъ и потому те
перь, въ 1866 году, при опредѣленіи штатовъ содер
жанія бѣлаго духовенства, онъ потерялъ свое назва
ніе л устройство, а бывшіе члены его, послѣ этого въ 
1868 году, при полученіи въ послѣднюю треть асси-

содержаніе капитула, а постоянно съ вычетами 180 I го, деньги получаются злотыхъ и бплѣр Татп.™ іеял „„„„ ____ _______ ! ’ . получаются

гнованной имъ на жалованье суммы 1600 руб., прямо 
называются въ книгѣ соборнымъ духовенствомъ, прич 
томъ, причемъ старшіе собственноручно отмѣчаются 
протоіереями бывшимъ въ то время администраторомъ 
въ Холмской епархіи оффиціэломъ I. Войцицкимъ. Съ 
того же 1866 г. съ 4 мая и счетъ въ книгѣ всѣмъ 
расходамъ и приходу по содержанію собора и капиту
ла ведется уже не на злоты съ грошами, а на рубли 
съ копѣйками. Съ 1867 г., въ правленіе I. Войцицка- 

- [ и записи въ приходо-расходной
книгѣ капитула ведутся не по кварталамъ, а по тре
тямъ года, хотя еще удерживается прежнее названіе 
членовъ капитула канониками. Старшій окладъ жало
ванія, при этомъ, въ треть простирается до 133 руб. 
33 к. Подъ 1868 годомъ послѣ заключенія обычныхъ 
годовыхъ счетовъ мы находимъ примѣчаніе такого со
держанія: на основаніи разрѣшенія Министра Народ
наго Просвѣщенія отъ 29-го мая 1870 г. за № 56 
остатокъ отъ суммы на содержаніе холмскаго собора 
за 18ьь, 1867и 1868 годы, въ количествѣ тысячи двух
сотъ семнадцати рублей (1217 руб.) восьмидесяти ко
пѣекъ (80 кои), выданъ за труды по Холмской конси
сторіи, въ видѣ вознагражденія, протоіереямъ Попелю, 
Дьячану и Лавровскому, священникамъ Банковскому 
1 ошовскому и Гойнацкому, которые въ полученіи де- 
іоГ?лИ Расписались на ономъ разрѣшеніи 10-го іюня 

. Г- — 1 " -----НЧАѴДД- , 1870 Г.1).
щееся въ церкви Св. Леонтія при новой ееминяпіпЗ'і • тгл ісое пА п. іяия / —...........X _ семинаріи ),. До 1868 года записи въ приходо-расходной книгѣ

і за- капитула ведутся на польскомъ языкѣ. Съ 1869 года
I ПРОТ-Маркелъ Попель ведетъ ихъ на русскомъ язы
кѣ. Для приблизительнаго ознакомленія съ расходами 
по содержанію соборнаго духовенства и собора не 
безынтересно будетъ прослѣдить расходы хотя бы 
за тотъ же 1869 годъ. По статьѣ первой въ расходъ

кѣ. Для приблизительнаго ознакомленія съ расходами

за 1869 годъ записано выданное 
ству по третьямъ жалованье:

№ За первую треть ]
1. Архипресвитеру I. Вой-

цицкому........................................
2. Екклесіарху I. Шиман

скому (по 15 іюня 1869 г.). .
3. Схоластику Маркеллу

Попелю........................................
4. Исповѣднику Михаилу

Власевичу ..................................
5. Богослову Филиппу Дья-

чану........................................
6. Протопсалтису Іоанну

Лавровскому.............................
7. ГІротекдику Михаилу

Тарасовскому.............................
8. Соборному діакону Ип

политу Криницкому ....
9. Каѳедральному викарію

іеромонаху Андрею Шуляке- 
вичу..............................................

10. Каѳедральному викарію
Василію Будзиловичу съ 28 
марта по 1-е мая 1869 г. . .

11. За исполненіе должно
сти діакона за январь и Фе-

! соборному духовен-

РУБ. коп. № докум.

133 35 5

183 32 6—7

133 33 18

83 33 9

83 33 • 10

83 33 11

83 33 12

83 33 —

83 33 14

20 83 15

) Въ память послѣдняго въ свое время раздавались 
бронзовыя медали съ надписью на одной сторонѣ за усми
реніе польскаго мятежа 1863-1864 г. и съ изображеніемъ 
россійскаго герба на другой сторонѣ.
ѵні?™ ІІ0П0Ва’ СТ₽- 71<Мат- для ист. возсоед,
уніатовъ X. Еп. Демьяновича, стр. 99. А

’/ Сообщено Каоедр. О. Протоіереемъ Іоанномъ Гошов- 
скимъ.
Си? ПсДг окончательнымъ счетомъ находится подпись 
Смоленца, Гарисовскаго и Войцицкаго.

I
I

іо7лМ^е слѣдуетъ ссылка на консисторскія дѣла № 1279 
за 870 г. и подпись црот. Попеля, рукою котораго писано и 
самое примѣчаніе. г
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№ РУБ. коп. № докум.
враль 1869 г. іеромонаху Пал-
ладію.............................................. 33 33 16

12. И. д. діакона свяіценни-
ку Адріану Зарембѣ за мартъ
и апрѣль1).................................. ЗЗ5 33 17

Иподіакону и ризничему
Сергію Рутскому....................... 50 — 18

Въ записяхъ за вторую треть вмѣсто двухъ ви-
каріевъ каѳедральныхъ являются три, послѣ двухъ 
прежнихъ третьимъ записанъ Владиміръ Мосевичъ. 
Іеромонахъ Адріанъ Заремба опять называется діако
номъ. Въ записяхъ за третью треть нѣтъ вовсе каѳе
дральнаго викарія Андрея Шулякевича. Получившими 
жалованье отмѣчаются только два каѳедральныхъ ви
карія, Василій Будзиловичъ и Владиміръ Мосевичъ. 
Іеромонахъ Адріанъ Заремба попрежнему именуется 
діакономъ.

По статьѣ второй записаны расходы по освѣще-

’) Запись подъ № 11 и 12 обращаетъ на себя вниманіе 
съ той стороны, что въ то время должность діаконовъ допу
скалось исполнять іеромонахамъ и священникамъ.

нію собора, содержанію соборной прислуги и на дру-
гія ,,требности“ по содержанію собора. 1

1. Іосифу Раппопорту за
церковныя вещи.......................

2. Столяру Михаилу Мар
ковичу за архіерейское сѣда-

82 88 42, 43 и 44

лище.............................................. 29 — 45
3. Ризничему Сергію Рут-

скому за мытье и починку цер
ковнаго бѣлья ............................. 20 69 46

4. Пономарю Карлу Чер
ня кевичу вознагражденія за 
первую треть ............................. 20 47

5. Пекаркѣ Ѳеклѣ Шуля- 
ковской за просфоры . . , 3 20 48

6. Іосифу Раппопорту за
21ризу на кивотъ....................... 6 49

7. Стекольщику Фридману 
за починку оконъ и Фонарей .

8. Переплетчику Мошкѣ 
Буксенбауму за переплетъ цер-

11 22 50

ковныхъ книгъ....................... 15 56 51
9. Ледереру за церковныя

свѣчи ........................................ 5 40 52
10. I. Раппопорту за 4 под

свѣчника ................................... 28 94 53
11. Аннѣ Горошевичевой за

починку и мытье церковнаго 
бѣлья............................................... 17 25 54

12. Адольфу Заіончковско- 
му за починку замковъ . . 10 76 55

13. Михаилу Марковскому 
за столъ съ крестомъ и другой 
крестъ ........ 15 56

14. ѲеоФилу Свидерскому 
за свѣчи, вино и кадило . . 190 4 57 — 58

15. Пономарю Карлу Чер-
някевичу вознагражденія за 
вторую треть.............................

16. Протоіерею Михаилу 
Власевичу за позолоченіе пяти

20 — 59

чашъ.............................................. 40 60—61

№
17. Аннѣ Горопіевичевой 

за 12 полотенецъ для церкви
18. Купцу Блуменцвагу за 

жестяную посуду для церкви
19. Цирлѣ Райхъ за дамасъ.

ленты и коронки .......................
20. ѲеоФилу Свидерскому 

за вино, свѣчи и кадило .
21. Гойнацкой за мытье и

починку церковнаго бѣлья съ 
1869 года ...................................

22. Пономарю Карлу Чер- 
някевичу за третью треть воз
награжденія ....

РУБ. коп, № докум.

15 60 62

20 25 63

5 40 64

85 361/, 65—66

17 32 67

20 — 68

Всего....................... 694 ЭЗ1^
СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. 

Экстраординарные расходы.
1. И. д. Протоколиста Вла

диміру Плышевскому ііо пред
писанію епископа отъ 13-го 
января 1869 г. за Д? 96 . .

2. Писцу Консисторіи Юліа
ну Харламповичу по предпи
санію епископа отъ 7-го Февра
ля 1869 года за № 254 . .

3. Протоіерею Михаилу
Власевичу на посланцевъ къ 
протоіереямъ по устному при
казу епископа .............................

4. Уплочено подати по
предписанію епископа отъ 3 
Февраля 1869 г, за № 1054 .

5. Писцу Юліану Харлам
повичу по предписанію епи
скопа отъ 11-го ноября 1869 
года за № 2649 .......................

6. Ризничему сѳборному 
Сергію Рутскому по предпи
санію епископа отъ 31-го ок
тября 1869 г. за № 2553 .

7. Смотрителю школы дьяч
ковъ Ивану Косоротову по 
предписанію епископа отъ 11 
ноября 1869 г. за № 2650 .

8. Каменщику Ивану Ши
манскому за починку комнаты, 
для викарія по предписанію 
епископа отъ 11 ноября 1869 
года за 1956 .......................

9. ШаФерману за починку
той же комнаты по тому же 
упомянутому предписанію епи
скопа ..............................................

150 — 69, 70 и 71

150 72, 73 и 74

150

100 88—89

7 — 90—91

19 20 92

Всего . . 647 68 У,Перечень расходовъ за 1869 г.
Ст. I. На личный составъ

соборнаго духовенства . . . 3009 67’/2
Ст. II. На освѣщеніе, при

слугу и другія потребности
церкви........................................ 694 ѲЗ1^
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№ докум. |№
Ст. III. Екстраординарные

РУБ. коп.

расходы.................................  . 647 68 4

Всего за 1869 г. расхода . . 4352 29Ѵ2
БАЛАНСЪ.

Въ 1869 году получено на
приходъ ....................................... 4799 90

Израсходовано .... 4352 29 Ѵ2
Осталось .... 447 601/,

*) Ке^езіга йосБойомг і ѵуйаікб\ѵ ѵгегеікісіі карііиіу каіейгаі 
пеу СЬеІтзкіе) гасгупа^се аіе ой <1піа 10 РаМхіегпіка 1825 
гоки (рукопись).

2) X- гр.-ун. мѣсяи. 1867 г., стр. 8, п. р. ст.ѴІІ, 159.
3) Этимъ же указомъ опредѣленъ былъ штатъ содержа

нія и всего бѣлаго духовенства Холмской епархіи. Настоя
телямъ приходовъ по этому штату было назначено жалова
нье годовое отъ 300 до 500 р. Кромѣ того они могли по 
прежнему пользоваться землями церковными и сервитута
ми, платою за составленіе и выдачу актовъ гражданвкаго 
состоянія, а также частью платы, взимавшейся по таксѣ за 
исполненіе церковныхъ требъ. Благочинные получали доба
вочный окладъ въ 150 р. Священники, достигшіе 60 лѣтъ, 
получали 60 р. прибавки къ жалованью, Въ чрезвычайныхъ 
случаяхъ духовенство могло пользоваться пособіями изъ 
особо назначенныхъ для того суммъ. Причетникамъ выдѣля
лись участки изъ приходскихъ земель. Эмериты имѣли 'ыть 
обезпечены эмеритурою, проектъ которой требовался ука-

Итого осталось сбереженій изъ суммы, получен
ной по содержанію Холмскаго каѳедральнаго собора 
за 1869 годъ, четыреста сорокъ семь рублей и шесть
десятъ съ половиною копѣекъ, каковая сумма запи
сана на приходъ за 1870 годъ. Далѣе слѣдуютъ под
писи:

Прот. М. Попель.
Прот. I. Лавровскій.

Одинъ экземпляръ выписи прихода и расхода за 
1869 годъ изъ приходо-расходной книги представленъ 
Г. Министру Народнаго Просвѣщенія, а другой со 
всѣми документами въ Люблинскую контрольную па
лату (см. дѣло консист. № 818 за 1870 г.).

Подпись: Попель.
За дельнѣйшіе 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 и 

1875 годы нѣтъ записей по содержанію соборнаго ду
ховенства, записываются только приходъ и расходъ по 
содержанію самаго собора, на который за ьсѣ эти го
ды по третямъ отпускалось 233 р. 33 к., а всего въ 
годъ, съ добавленіемъ 1-й копѣйки, 700 рублей на 
освѣщеніе собора, содержаніе ризницы и на церков
ную прислугу. Съ 1876 года сумма по содержанію 
собора была возвышена до 3000 рублей.

Всѣ счеты прихода и расхода по содержанію со
бора и духовенства хранились до 1876 года при 
дѣлахъ Холмской консисторіи.

Въ 1875 году сумма на содержаніе собора была 
получена изъ Холмскаго казначейства по смѣтѣ Ми
нистерства внутреннихъ дѣлъ, куда уніатскія дѣла 
были переданы изъ министерства народнаго просвѣ
щенія1).

По штату, опредѣленному тѣмъ же Высочайшимъ 
указомъ отъ 18 іюня 1866 года было назначено на со
держаніе Холмскаго епископа 5000 р., его викарія — 
2000 р-,—Холмской уніатской семинаріи— 12,450 р. 
и на содержаніе школы дьяковъ (или причетниковъ) 
при каѳедральномъ соборѣ 3600 руб. въ годъ2)3).

Ущербъ, нанесенный Холмскому каѳедральному 
собору и епископской каѳедрѣ въ матеріальномъ обез
печеніи отнятіемъ епископскихъ и соборныхъ имѣній 
во время польскихъ раздѣловъ, былъ выполненъ отчи
сленіемъ къ собору съ 1797 года почти всѣхъ селъ 
входившихъ въ Составъ приходовъ церквей Св. Па- 
раскевинской и Св. Николаевской. Въ цепковно-исто- 
рическомъ при Холмскомъ каѳедральномъ*  соборѣ ар
хивѣ между другими стародавними документами со
хранились и двѣ метрическія книги, изъ коихъ одна 
принадлежала бывшей приходской ІІараскевинской 
(Пятницкой, нынѣ вовсе не существующей) церкви 
на Оболоньи, предмѣстьи Холма, а другая (въ двухъ 
частяхъ) Свято-Николаевской, также бывшей приход
ской церкви. По цервой книгѣ въ періодъ времени 
отъ 1716 по 1765 годъ къ Параскевинской церкви 
относились села: Белавинъ, Оболонье (гдѣ и церковь 
была), гор. Холмъ, предмѣстье Холма (явно отличае
мое по книгѣ отъ Оболонья), Серебрище, Окшовъ, 
Ст аньковъ и Залужье (Хаіииу), упоминаемое только 
съ 1760 г. (См. л. 33 об. и 35). По второй—къ Нико
лаевской церкви съ 1751 по 1772 годъ принадлежали 
села: Жолтанецъ, Покровка, Завадовка, Струнинъ, 
Городыще, Парипсы, Холмъ (очевидно, часть его), 
предмѣстье Холма. Затѣмъ по метрическимъ книгамъ 
приходовъ Холмскаго каѳедральнаго собора отъ 1797 
по 1855 годъ почти всѣ они перечисляются принадле
жащими собору, съ указаніемъ даже домовъ въ каж
домъ селеніи прихода, именно: Холмъ—50 домовъ, 
Оболонье—16, Струнинъ—16, Покровка— 29, Жол- 
танцы—26, Парипсы—22, Городыще—33, Станьковъ 
—5, Бѣлавинъ—5, Окшовъ—10, Новины—3, Зава
довка—3, Трубановка—1 домъ, всего 219 домовъ)1.

Въ этомъ перечнѣ деревень Холмскаго соборнаго 
прихода мы не видимъ только двухъ деревень Пара
скевинской церкви (Хаіииу) Залужья и Серебрища но 
на мѣсто Залужья являются здѣсь двѣ новыхъ: Нови
ны и Трубановка, а Серебрище принадлежавшее нѣ
которое время, послѣ уничтоженія пожаромъ Параске
винской церкви, Свято-Николаевской, послѣ 1777 года 
было обращено въ самостоятельное село, каковымъ су
ществуетъ и по настоящее время. Хотя 1777 годъ и 
нельзя считать непреложнымъ началомъ самостоятель
ности Серебрища, но приблизительно вѣрнымъ можно, 
потому что этимъ годомъ кончаются по метрической 
книгѣ Свято-Николаевской церкви отмѣтки десятинъ 
съ прихожанъ этой деревни въ пользу настоятеля той 
же церкви. Съ 1797 по 1866 г„ когда соборъ Холм- 
скій былъ вмѣстѣ и монастырскимъ храмомъ, приход
скою церковію для всѣхъ деревень соборнаго прихода 
была собственно церковь Свято-Николаевская, кото
рая, послѣ истребленія пожаромъ Параскевинской 

'(Пятницкой на Оболоньи) приходской церкви въ 1765 
г, или вскорѣ послѣ этого года, осталась единствен-

■

зомъ. На строительныя дѣла, вмѣсто прежней суммы въ 
1550 р. былъ назначенъ ежегодный штатъ 21,550 руб., неза
висимо отъ экстраординарной суммы (25,000 р.), единовре
менно опредѣленной на возстановленіе уніатскихъ церквей. 
(П. Р. Ст. VII, стр. 159).

') Къ перечисленныйь деревнямъ въ греко-уяіагскомь 
мѣсяцесловѣ за 1875 г. прибавляется еще Страхославъ, 
Кривички, Рожджаловъ, Крывицы (см. перечень приходовъ 
Холмской епархіи) и Майданъ Завадовскій предмѣстье и 
Подборче (въ настоящее время). (Сими свѣдѣніями мы обяза
ны исключительно Холм. Каѳедр. Прот. О. Іоанну Гошов- 
скому).
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ною приходскою церковію въ Холмѣ. И только съ 
1866 г., по уничтоженіи въ 1864 г. базиліанскаго мо
настыря, соборъ изъ каѳедральнаго монастырскаго 
сдѣлался каѳедральнымъ и приходскимъ храмомъ. Со- ] 
поставляя этотъ перечень деревень Холм. гр.-уніат
скаго соборнаго прихода съ прежними, XVII и ХѴШ 
вѣка, каѳедральными и монастырскими имѣніями мы 
находимъ въ немъ только два прежнихъ села: По
кровку и Паринсы. Столько измѣненій потерпѣло иму
щественное положеніе собора и каѳедры Холмской за 
время польскихъ раздѣловъ, Но и изъ этихъ двухъ 
селъ Паринсы, какъ выше будетъ сказано, не суще
ствуютъ болѣе для собора. Съ 1866 г. по 1875 г. 
нашъ соборный приходъ не потерпѣлъ почти ника
кихъ измѣненій. Къ нему съ теченіемъ времени толь
ко были причислены нѣкоторыя новыя деревни, выше 
обозначенныя (въ примѣчаніи). Добровольныя прино
шенія прихожанъ и плата за требоисправленіе соста
вляли, такимъ образомъ, дополнительный къ штатно
му (съ 1866 г.) содержанію источникъ матеріальнаго 
обезпеченія собора и его клира. До 1875 года мы не 
встрѣчаемъ больше никакихъ измѣненій, въ матеріаль
номъ обезпеченіи и имущественномъ положеніи Холм- 
скаго собора и епископской каѳедры.

Гр. Ольховскій.

Относительно соблюденія благоговѣнія въ крестномъ ходѣ.
Духовенство должно напоминать благовременно 

себѣ и прочимъ, что, дабы благое начинаніе принесло 
благій плодъ, для сего надобно, чтобы дѣло Божіе 
совершено было съ глубокимъ и непрерывнымъ благо
говѣйнымъ вниманіемъ, Когда вступаешь въ крестный 
ходъ, помышляй, что идешь подъ предводительствомъ 
святыхъ, которыхъ и иконы въ немъ шествуютъ, 
приближаясь къ Самому Господу по коликой немощи 
нашей возможно: святыня земная знаменуетъ и призы
ваетъ святыню небесную; присутствіе Креста Господня 
и св. иконъ и кропленіе освященною водою очищаетъ 
воздухъ и землю отъ нашихъ грѣховныхъ нечистотъ, 
удаляетъ темныя силы и приближаетъ свѣтлыя; поль
зуйся сею помощію для твоей вѣры и молитвы и не 
дѣлай ее безполезною для тебя твоимъ нерадѣніемъ. 
Слыша церковное пѣніе въ крестномъ ходѣ, соединяй 
съ нимъ свою молитву, а если по отдаленію не слы
шишь, призывай въ себѣ Господа, Божію Матерь и 
святыхъ Его извѣстнымъ тебѣ образомъ молитвы; не 
входи въ разговоры съ попутствующими, а начинаю
щему разговоръ отвѣчай безмолвнымъ поклономъ или 
краткимъ только необходимымъ словомъ. Духовенство 
должно быть примѣромъ порядка и благоговѣнія, а 
мірскіе не должны тѣсниться между духовенствомъ и 
разстраивать порядокъ; не бѣда, если отстанешь тѣ
ломъ, не отставай отъ святыни духомъ “. 
(Наставленіе Митр. Филарета).

НЕКРОЛОГЪ.
Архимандритъ Іоанникій, — Настоятель Яблочин- скаго св. Онуфріевскаго Монастыря.

26 ноября сего года скончался послѣ продолжи
тельной болѣзни, 79 лѣтъ отъ роду, заслуженный на
стоятель Яблочинскаго мужскаго Свято-Онуфріевскаго 
монастыря архимандритъ Іоанникій. Покойный про
исходилъ изъ дворянъ Курской губерніи. По окон
чаніи курса наукъ въ Курскомъ уѣздномъ училищѣ, 
онъ поступилъ сначала на гражданскую службу, но 
въ 1841 году вышелъ въ отставку первымъ клас
снымъ чиномъ и поступилъ послушникомъ въ Корель- 
скую Богородскую пустынь, Курской губерніи. Въ 
1843 г. онъ былъ перемѣщенъ въ С. - Петербургскую 
Александроневскую лавру, въ которой и постриженъ 
въ монашество; въ 1848 году рукоположенъ въ іеро
діаконы, а въ 1852 г. во іеромонаха С. - Петербург
скимъ митрополитомъ Никаноромъ. Въ слѣдующемъ 
году іеромонахъ Іоанникій, въ виду его особеннаго 
усердія и способностей, Высокопреосвященнымъ ми
трополитомъ назначенъ экономомъ С. - Петербургскаго 
митрополичьяго дома, а въ 1858 году митрополитомъ 
Григоріемъ—членомъ Духовнаго Собора Александро- 
невской Лавры; въ 1861 г. іеромонахъ Іоанникій С.- 
Петербургскимъ Митрополитомъ Исидоромъ назна
ченъ Лаврскимъ благочиннымъ, въ каковой должности 
и оставался до назначенія въ 1863 г. настоятелемъ 
Устюжскаго Михаило-Архангельскаго монастыря, Во
логодской губерніи. Какъ благочинный Лавры іеро
монахъ Іоанникій пользовался особымъ довѣріемъ 
Владыки митрополита, и на него возложено было въ 
1862 г. ближайшее наблюденіе за производившимся 
въ то время возобновленіемъ Лаврскаго собора. Одно
временно съ назначеніемъ настоятелемъ Устюжскаго 
монастыря іеромонахъ Іоанникій возведенъ въ санъ 

(архимандрита. Управляя въ теченіе 23 лѣтъ монасты- 
| ремъ, архимандритъ Іоанникій, занималъ должность 
(благочиннаго Устюжскихъ, сольвычегодскихъ и Усть- 
сысольскаго монастырей, состоялъ предсѣдательству
ющимъ директоромъ Устюжскаго тюремнаго отдѣле
нія, членомъ Устюжскаго Духовнаго Правленія, пред
сѣдателемъ Устюжскаго продовольственнаго комитета 
и исполнялъ другія разнообразныя порученія епар
хіальнаго начальства, требовавшія усердія, знанія и 
опытности. За усердные труды по продовольственному 
Комитету архимандриту Іоанникію выражена въ 1869 
г. Высочайшая признательность Ея Императорскаго 
Величества. Въ 1888 г. архимандритъ Іоанникій пе
ремѣщенъ въ Холмско-Варшавскую епархію съ назна
ченіемъ настоятелемъ Яблочинскаго монастыря. Въ 
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восьмилѣтнее управленіе симъ монастыремъ архиман
дритъ Іоанникій неутомимо трудился надъ изыска
ніемъ средствъ къ поднятію его благосостоянія; испра
вилъ монастырскія зданія, завелъ многія полезныя 
улучшенія въ хозяйствѣ и до самой смерти, несмотря 
на тяжелую и опасную болѣзнь и предостереженія 
врачей, лично вникалъ во всѣ монастырскія дѣла и 
всѣмъ распоряжался. За многолѣтнюю полезную слу
жбу при трехъ митрополитахъ и пяти преосвящен
ныхъ архимандритъ Іоанникій неоднократно получилъ 
изъявленія благодарности и одобренія отъ непосред
ственнаго своего начальства и другія награды, въ 
числѣ коихъ ордена св. Владиміира 3-й ст. и св. Анны 
2-й ст. съ Императорскою Короною. Пятьдесятъ лѣтъ 
усопшій подвизался добрымъ иноческимъ подвигомъ. 
Да упокоитъ Господь его душу въ селеніяхъ правед
ныхъ!

Замѣтки.
Въ Черниговъ на открытіе мощей св. Ѳеодосія ко

мандированы были отъ нѣкоторыхъ раскольничьихъ сектъ 
депутаты, которые домагались у высшей духовной власти, 
чтобы имъ показаны были мощи святителя во-очію. Для 
убѣжденія этихъ заблудшихъ и сомнѣвающихся, митропо
литъ кіевскій Іоанникій разрѣшилъ открыть и показать часть 
мощей, дабы очевиденъ былъ Фактъ нетлѣнія. Рѣшеніе 
владыки-митрополита, по словамъ Пет. Газ., приведено бы
ло въ исполненіе на другой же день по положеніи св. Ѳеодосія 
въ новую раку. Въ этотъ день, по окончаніи богослуженія, 
когда богомольцы вышли изъ храма, изъ алтаря вышелъ въ 
облаченіи преосвященный Питиримъ, епископъ новгородъ- 
сѣверскій, съ о. архимандритомъ Тихономъ, соборнымъ ду
ховенствомъ и прибывшими на торжество миссіонерами и 
направились къ ракѣ со святыми мощами, возлѣ которой 

расположились старообрядческіе начетчики и старообряд
цы. Здѣсь же находился В. К. Саблеръ и другія начальству
ющія лица. Преосвященный Питиримъ заявилъ, что, по 
благословенію владыки - митрополита, начетчикамъ будутъ 
показаны нетлѣнныя руки святителя Ѳеодосія, и, сдѣлавъ 
поклонъ предъ мощами, снялъ съ нихъ покровы и предло
жилъ начетчикамъ приблизиться къ ев. мощамъ. Ѳни при
близились къ ракѣ; когда преосвященный Питиримъ пока
залъ имъ нетлтънную правую руку святителя Ѳеодосія, то съ 
старообрядцами произошла страшная перемѣна: они поблѣд
нѣли, а затѣмъ съ громкимъ плачемъ бросились на колѣни, 
взывая: „Прости насъ, святитель Ѳеодосій! Мы вѣримъ впол
нѣ что ты святитель Божій!1' Затѣмъ они дали клятвенное 
обѣщаніе обратиться въ православіе и привести многихъ 
изъ своихъ единовѣрцевъ къ православной вѣрѣ. Бывшіе съ 
ними старообрядцы также опустились на колѣни и горячо 
молились предъ мощами святителя, а потомъ благоговѣйно 
къ нимъ приложились.

По синодальнымъ свѣдѣніямъ, въ настоящее вре
мя въ Россіи находится 742 монастыря, изъ которыхъ 444 
штатныхъ и 298 заштатныхъ. Всего монашествующихъ со
стоитъ 42,940 человѣкъ (15,030 монаховъ и монахинь и 
27,910 послушниковъ и послушницъ). Мужскихъ насчиты
вается 507, въ томъ числѣ 4 лавры, 64 архіерейскихъ дома, 
7 ставропигіальныхъ, 54 первоклассныхъ, 67 второклас
сныхъ, 115 третьеклассныхъ и 191 заштатныхъ. Всего въ 
мужскихъ монастыряхъ состоитъ 13,616 монашествующихъ 
(7,464 монаха, 6,152 послушника). Женскихъ монастырей 
всего 235, изъ нихъ 19 первоклассныхъ, 33 второклассныхъ- 
76 третьеклассныхъ и 107 заштатныхъ. Въ женскихъ мо, 
настыряхъ состоитъ 29,324 монашествующихъ (7,566 мона
хинь и 21,758 послушницъ). При всѣхъ монастыряхъ нахо
дится; 134 больницы на 1,593 человѣка и 84 богадѣльни 
на 1,237 человѣкъ. Больше всего монастырей въ губерніяхъ: 
московской (46), новгородской (33), владимірекой (30) и 
другихъ внутреннихъ губерніяхъ; менѣе всего на окраинахъ 
и въ Сибири: такъ, въ туркестанскомъ краѣ, якутской и 
приморской областяхъ имѣется всего по одному монасты
рю, причемъ въ приморской области монастырь открытъ 
очень недавно.

®_ Б Ъ Я В Л Е Н I Я.
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ВШИ ШІГМШИЮІ.
Журналъ, посвященный всѣмъ вопросамъ, относящимся 

до благотворительности и общественнаго призрѣнія. 
Органъ Вѣдомства дътскихъ пріютовъ.

Журналъ издается Центральнымъ Управленіемъ дѣт
скихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій Императрицы 
Маріи, подъ редакціею дѣйств. стат. сов. Евгенія Се- 

вастьявовича ШУМИГОРСКАГО.
Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками объемомъ не ме
нѣе трехъ печатныхъ листовъ. — Подписная цѣна за годо
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„ЦЕРКОВНЫЯ ВМИ".
„Церковныя Вѣдомости", издаваемыя при Святѣйшемъ 

Сѵнодѣ, имѣютъ выходить въ 1897 году (10-й годъ изданія) 
по утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ программѣ, въ 
объемѣ до 3 печатныхъ листковъ, еженедѣльно. Кромѣ офи
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духовному вѣдомству, „Церковныя Вѣдомости" имѣютъ 
„Прибавленія” (часть неофиціальная), въ которыхъ пе
чатаются статьи по слѣдующимъ отдѣламъ: I. Слова, рѣчи, 
бесѣды и поученія. П. Статьи нравственно-назидательнаго 
содержанія. ПІ. Статьи по церковной исторіи и археологіи. 
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духовно-нравственныя чтенія и собесѣдованія. VI. Церко
вныя торжества. ѴП. Изъ жизни духовно-учебныхъ яявя- 
деній. ѴШ. Церковно приходскія школы. IX. Монастыри 
оощины, храмы и часовни. X. Расколъ, сектантство и ми- 
сіонерское дѣло. XI. Православная Церковь внѣ пре
дѣловъ Россіи. XII. Извѣстія и замѣтки. ХТІТ, Некрологи. 
XIV. Библіографія. XV. Извѣстія изъ заграницы. XVI. Отвѣ
ты редакціи. Объявленія.
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и разсылаются отъ времени до временя всѣмъ подписчикамъ 
безпзатныя приложенія.

Цѣна „Церковныхъ Вѣдомостей" съ доставкою и персыл- 
кою три рубля, за границу четыре рубля. Принты церк
вей, настоятели и настоятельницы монастырей и духовно
учебныя заведенія вносятъ подписныя деньги въ мѣстныя 
духовныя консисторіи, а принты военныхъ церквей въ Пра
вленіе при Протопресвитерѣ.
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щихъ въ С.-Петербургѣ, подписка принимается въ конторѣ 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ^
И НА ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ НЕМЪ

„памятнякз двевне-русской церковно -учительной литературы"
НА 1897 годъ.

Журналъ „СТРАННИКЪ", съ октября 1880 года, издает
ся новою редакціей, по утвержденной Св. Синодомъ новой 
программѣ, и выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10-ти до 
12 ти и болѣе листовъ, по слѣдующей программѣ:

1) Богословскія етатьи и изслѣдованія по разнымъ отрас
лямъ обще-церковной исторіи и историко-литературнаго 
знанія,—преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближай
шее отношеніе къ Православной Восточной и Русской жизни.
2) Статьи, изслѣдованія и необнародованные матеріалы по 
всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 3) Бесѣды, по
ученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ. 4) 
Статьи Филосовскаго содержанія по вопросамъ современной 
богословской жизни. 5) Статьи публицистическаго содержа
нія по выдающимся явленіямъ церковной жизни. 6) Очерки, 
разсказы, описанія, знакомящіе съ укладомъ и строемъ цер
ковной жизни вообще христіанскихъ исповѣданій, особенно 
— съ жизнью пастырства и преимущественно у славянъ. 7) 
Бытовые очерки, разсказы и характеристики изъ области 
религіознаго строя и нравственныхъ отношеній нашего ду
ховенства, общества и простаго народа, 8) Внутреннее цер 
ковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни. 9) Ино
странное обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей церковно
религіозной жизни православнаго и неправославнаго міра на 
Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ 
духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей. 11) Об
зоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ: отчеты и отзывы 
о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ 
программѣ журнала. 12), Библіографическія и критическія 
статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержанія 
А1 также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ иностранной бого
словской литературы. 13) Книжная лѣтопись: ежемѣсячный 
указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ книгъ духов
наго содержанія: краткіе отзывы о новыхъ книгахъ. 14) Хро
ника^ важнѣйшихъ церковно-административныхъ распоря
женій и указовъ. 15) 1’азныя отривочныя извѣстія и замѣтки1 
корреспонденціи, объявленія.

При „СТРАННИКѢ" начато изданіе „Памятниковъ 
древне-русской церковно-учительной литературы". Въ пер
вомъ выпускѣ его помѣщены: Поученія Луки Жидяты 
преп. Ѳеодосія Печерскаго, митр. Илларіона и Кирилла Т 
ровскаго, съ примѣчаніями и объяснительными статьями- 
во второмъ выпускѣ: „Славяно-русскій церковно-учитель
ный Прологъ", съ примѣчаніями и объяснительной статьей 
про®. А. И. Пономарева; въ третьемъ выпускѣ на 1896 годъ: 
„Древне-русскія поученія о разныхъ истинахъ вѣры и жизни 
по церковно-учительнымъ сборникамъ XI—XVI в“. сс- ста
тьями и примѣчаніями профессоровъ П. В. Владимірова А. 
И. Пономарева, Е. В. Пѣтухова. Въ 1897 году выйдетъ чет
вертый выпускъ „Памятниковъ", въ который войдетъ вто
рая часть „Славяно-русскаго Пролога" за мѣсяцы январь- 
апрѣль, со статьей и примѣчаніями профессора А. И. Поно
марева.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10-ти до 
12-ти и болѣе листовъ. Подписная плата на журналъ въ 1897 
году, съ пересылкою въ Россіи и доставкою въ С.-Петербур
гѣ ШЕСТЬ рублей, съ приложеніемъ же „Памятниковъ" 
СЕМЬ рублей. (Цѣна перваго, второго и третьяго выпус
ковъ „Памятниковъ" для подписчиковъ „Странника" по ОД. 
НОМУ рублю для не-подписчиковь по ДВА рубля за экзем
пляръ); съ пересылкою за границу ВОСЕМЬ руб. и съ при
ложеніемъ „Памятниковъ" ДЕВЯТЬ руб.—Адресоваться въ
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а также въ библіотеки епархіальныя и олагочиннмчеокш,
2) Ученымъ комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ-

редакцію журнала „Странникъ*  
скій проспектъ, д. № 173).

Редакторъ-издатель: Профессоръ А. Пономаревъ. і

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ'1 въ 1897 году.
Воскресное Чтеніе въ 1897 году будетъ продолжено

9!

Воскресное Чтеніе въ 1897 году будетъ продолжено въ 
томъ же духѣ и направленіи. Содержаніе его будутъ соста

влять.-

I. Поученія и бесѣды ва текущіе воскресные и праздни- 
чвые дни и на разные случаи. Въ видѣ особаго безплатнаго 
приложенія къ журналу будетъ разослана своевременно 
всѣмъ подписчикамъ книга подъ заглавіемъ „Внѣбогослу
жебныя бесѣды сельскаго пастыря къ своимъ пасомымъ на 
воскресныя евавгелія**.  Второй іы><іъ (оі<й?чЖі( 28 бе
сѣдъ, болѣе 400 печат. страницъ. Бесѣды представляютъ 
изъясненіе евангельскихъ чтеній съ выводами правилъ вѣры 
и нравственности, подкрѣпляемыхъ ученіемъ Слова Божія, 
св. отцевъ, учителей и подвижниковъ Церкви Христовой, 
примѣрами изъ жизни св. угодниковъ и частной жизни хри
стіанъ. Бесѣды начинаются съ 11-й недѣли по 50-цѣ. Жела
ющіе получить первый выпускъ Внѣбогослѵжебныхъ бе
сѣдъ—отъ недѣли Мытаря и Фарисея до 11-й ведѣли бла
говолятъ приложить 1 рубль къ подписной цѣнѣ на жур

налъ.
П. Статьи по изъясі енію тѣхъ мѣстъ Свящ. Писанія 

которыя такъ или иначе извращаются вольнодумцами; статьи 
направленвыя противъ заблужденій сектантовъ, отча
сти раскольвйковъ, и служащія къ охраненію и утвержде
нію православной вѣры. Между прочимъ въ 1897 году на
печатаны будутъ противосектантскія бесѣды, числомъ 18, 
подъ заглавіемъ „Пособіе къ обличенію штундовой ереси**.  
—Статьи объ истинахъ христ. нравственности, о важнѣй
шихъ церковныхъ обрядахъ, — о подвигахъ угодниковъ 
Божіихъ и проявленіяхъ благодатной силы Божіей во св. 
прав. церкви и духовно-нравственные разсказы, повѣсти, 
стихотворенія, общеполезныя свѣдѣнія, краткія библіогра
фіи и объявленія о болѣе важныхъ, вновь выходящихъ кни
гахъ духовн. содержанія. Сверхъ того, по прежнему, от
дѣльно отъ журнала будутъ издаваться Кіевскіе листки 
религіозно-вравствен. содержанія для народа. Въ листкахъ 
главнымъ образомъ будутъ продолжевы жизнеописанія св. 
угедникокъ Кіево-печерскихъ.

Цѣна годоваго изданія съ приложеніями и пересылк. 4 р.
Адресъ прежній. Кіевъ, въ редакцію „Воскреснаго Чте

нія “ (Подолъ, д. Ильинской церкви № 3).
Редакторъ-Издатель Священникъ Іоаннъ Богородицкій.

ЦДГ*  Пробный № высылается за 14 к. марками. 

5 РУД*™Г Ъ Издается съ 1885 г. 6 ™ее.

въ С.-Петербургѣ, Нев-1 а также въ библіотеки епархіальныя и благочинническія; 

щенія одобренъ для среднихъ и низшихъ учебныхъ заве
деній. Рекомендованъ: 3) Учебнымъ Комитетомъ по вѣдом
ству Императрицы Маріи для женскихъ учебныхъ заведе
ній сего вѣдомства; 4) Главнымъ управленіемъ военно
учебныхъ заведеній для чтенія воспитанникамъ сихъ заве
деній; 5) Главнымъ Тюремнымъ управленіемъ для тюрем
ныхъ библіотекъ, и сверхъ сего: 6) Г. Министромъ Народ
наго Просвѣщенія рекомендованъ особому вниманію Гг. По
печителей учебныхъ округовъ; 7) Г. Министромъ Внутрен
нихъ Дѣлъ особому вниманію тюремныхъ комитетовъ; 8) 
Нѣкоторыми епархіальными Преосвященными особому вни
манію духовенства, наконецъ 9) Во всеподданнѣйшихъ от
четахъ г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода по вѣдомству пра
вославнаго исповѣданія за 1887, 1888 и 1889 годы одобренъ, 
какъ доставляющій чтеніе, интересное по своему разно
образію и назидательное, для любителей духовнаго про
свѣщенія и христіанскаго благочестія.

Годовые подписчики въ теченіе 1897 года получатъ: 
ЕЛ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ №№. Каждый номеръ въ размѣрѣ 
ѵМ двухъ листовъ большаго Формата (16 стр. убористой 
печати) съ 6—8 художествен. рисунками.
ХА ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ННИГЪ изящно отпечатанныхъ на 
Хш плотной бумагѣ, объемомъ каждая 6—7 листовъ (100— 
120 страницъ).

Безплатное приложеніе: копію съ Иконы Новоявленнаго 
Чудотворца,

СВЯНІТЕЛЯ Ѳеодосія АРШИНА черниговскаго 
исполненную въ 20 красокъ, размѣромъ 18*/ 2 д. вышин. и 

| _ 14‘^ д. шир.
„РУССНІЙ ПАЛОМНИНЪ**  представляетъ собою един

ственный въ Госсіи журналъ для семейнаго религіозно
нравственнаго чтенія, по богатству же, разнообразію и за
нимательности содержанія и художественности рисунковъ, 
его можно смѣло сравнить съ лучшими отечественными 
изданіями.

Содержаніе журнала, благодаря легкому, изящному обще
доступному изложенію и художественнымъ рисункамъ дѣла
етъ „РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ**  пригоднымъ для каждой 
христіанской семьи, для учащагося юношества, для всѣхъ 
вообще ревнителей благочестія, для казармъ, богадѣленъ, 
пріютовъ, больницъ, тюремъ и рабочихъ домовъ.

Что касается статей, то, не перечисляя всѣхъ ихъ, ука
жемъ главнѣйшія, которыя уже имѣются въ портфелѣ ре
дакціи:

Подъ гнетомъ ислама. Историко-геограФическій очеркъ. 
(Древнее величіе и современное состояніе нѣкогда хри
стіанскихъ, а нынѣ магометанскихъ областей Малой Азіи, 
составлявшихъ когда-то ^Семь церквей**,  судьбу которыхъ 
предсказываетъ ап. Іоаннъ въ своемъ Откровеніи).—Перво
бытная религія нашихъ предковъ. — Мученики за вѣру. 
Очеркъ послѣднихъ гоненій на христіанъ въ Турціи, Япо
ніи, Китаѣ и Персіи.—Оплоты православія. Паломниче
ство по русскимъ обителямъ.—Похоронные обычаи на Ру
си,—Исторія церковнаго колокола. (Колоколъ въ Россіи и 
заграницей; историческіе колокола; колокольный звонъ и его 
послѣднія усовершенствованія).—По тундрамъ и пусты
нямъ. Очерки и разсказы изъ жизни миссіонеровъ среди на
шихъ инородцевъ.—Православіе за границей. (Историчес
кое описаніе нашихъ миссій въ Западной Европѣ, Америкѣ, 
Китаѣ и Японіи).—Суевѣрія и повѣрія русскаго народа.— 
Величіе Бога въ его твореніяхъ. (Описаніе чудесъ природы 
въ связи съ религіей).—Изъ мрака вѣковъ. (Йодтвержденіе 
Священной Йсторіи раскопками въ Египтѣ, Вавилонѣ и Ас
сиріи).—Религія дикарей. (Какъ познаютъ Бога самые дикіе 
люди).—Библія у невѣрныхъ. (Какъ разсказываются у раз
ныхъ народовъ событія Библіи; народныя легенды про все
мірный потопъ, грѣхопаденіе первыхъ людей).—Забытые 
христіане. Нѣсколько дней среди несторіанъ.—Наши хра
мы и ихъ прошлое. (Описаніе древнѣйшихъ русскихъ 
храмовъ, съ указаніемъ происходившихъ въ нихъ событій, 
замѣчательныя изображенія, хранящіяся въ нихъ и пр.).— 
Свѣтильники церкви. Біографіи пастырей церкви и ихъ 
дѣятельность.—Монашеская республика. Путешествіе на

подъ редакціею
А. И. ІІОПОВИЦКАГО И ПРИ УЧАСТІИ

Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО
„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ*-  одобренъ всѣми вѣдомствами, 

въ которыя былъ представленъ редакціею, а именно: 1) 
Учебнымъ комитетомъ при Св. Сѵнодѣ допущенъ къ пріо
брѣтенію въ библіотеки духовыхъ ссмвварій и училищъ
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Аѳонъ.—Забытое прошлое кавказскихъ горцевъ. (Слѣды 
христіанства у кавказскихъ магометанъ).—Русскій Расколъ. 
Современное состояніе раскольничества.—Движеніе на За
падѣ къ соединенію церквей.—Судъ Божій. Разсказъ изъ 
временъ первыхъ еретиковъ.— Вселенскіе патріархаты. Со
временное состояніе антіохійскаго, александрійскаго, кон
стантинопольскаго и іерусалимскаго патріархатовъ; ихъ 
исторія; бытъ православныхъ; нравы и обычаи; особенно
сти въ богослужебныхъ обрядахъ; виды храмовъ и проч.). 
—Душеполезные совѣты юношамъ, вступающимъ въ жизнь. 
—Въ морѣ житейскомъ. Разсказъ изъ современной жизни.— 
Изъ міра грѣха и соблазновъ. Движеніе свѣтскаго совре
меннаго образованнаго юношества въ монашество.—При
рода—храмъ Божій. Размышленія натуралиста-хрисгіани- 
на.—Древніе и новѣйшіе предсказатели и отношеніе Пра
вославной церкви къ предсказанію будущаго.—Цвѣты хри
стіанъ. Легенды, пріуроченныя къ названіямъ тѣхъ или 
другихъ цвѣтовъ.—Въ даль вѣковъ. Сѣмена народовъ и 
постоянство Христовой церкви.—Духовныя стихотворенія 
К. Льдова, О. Чюминой, А. Круглова и др.—Ноты церков
ныхъ пѣснопѣній и пр.

Въ 12 книжкахъ „РУССКАГО ПАЛОМНИКА'1 будетъ 
помѣщено;

1. Задушевное слово. Сборникъ избранныхъ духовныхъ 
стихотвореній М. Н. Глинки, В. Майкова, Н. Языкова, Мея, 
Лопухина, Хомякова, О. Чюминой и др.

2. Каллиста. Повѣсть изъ жизни карѳагенскихъ хри
стіанъ.

3. Сѣверъ Россіи и его святыни. Путешествіе по Со
ловкамъ, Валааму и др. обителямъ сѣверной Россіи. Очерки 
и разсказы съ рис.

4 и 5. Жизнь и творенія св. Іоанна Златоустаго. Подъ 
редакціей Преосвященнаго Никанора, епископа Смолен
скаго.

6. Дневникъ о. Іоанна Кронштадтскаго.
7 и 8. На зарѣ христіанства. Большой разсказъ изъ 

эпохи нероновскихъ гоненій на христіанъ. Передѣлка об
ширнаго сочин. Ф. Фаррара.

9 „Какъ живутъ наши умершіе и какъ будемь жить 
и мы по смерти". Извлеченіе изъ извѣстнаго и въ высокой 
степени интереснаго труда монаха Митрофана.

10. „Скорбь Россіи". Послѣдніе дни жизни и кончина 
Царя-Миротворца. Альбомъ изъ оригинальныхъ рисунковъ 
худ. В. Овсяникова, А. Чикина, А. Писемскаго, Э. Соколов
скаго и др. въ память 3-й годовщины 20 октября 1894 
года.

11. Свѣтъ Азіи. Евангеліе въ дебряхъ Сибири. Изъ за
писокъ православныхъ миссіонеровь. Очерки и разсказы.

12. Избранныя пѣсннопѣнія въ русской православной 
церкви. Сборникъ духовныхъ нотъ и образцовъ наиболѣе 
употребительныхъ напѣвовъ, между прочимъ, знаменитаго 
Симоновскаго напѣва.

ПОДПИСНАЯ Ц6НА на журналъ РУССКІЙ ПАЛОМ
НИКЪ" безъ доставки въ Спб. ПЯТЬ руб. Съ дост. и 
перес. во всѣ города Росс. имперіи ШЕСТЬ руб. За границу 

8 руб.
Допускается разсрочка подписныхъ денегь.

Контора журнала „РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ"—С.-Петер
бургъ, Стремянная ул., собств. домъ № 12.

ОБЪ ИЗДАНІИ

въ 1897 году.

Православный Собесѣдникъ
будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же стро
го-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, 
какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжка
ми отъ 10 до 12 печатныхъ листковъ гъ каждой.

Журналъ Православнмй Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія вь церковныя биб

ліотеки, „какъ изданіе полѣзное для пастырскаго служенія 
духовенства" (Синод. опред. 8 сент. 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями 
къ нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста 
Имперіи -семь рублей.

При журналѣ „Православный Собесѣдникъ" издаются 

Извѣстія по Казанской епархіи, 
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ 
листа въ каждомъ, убористаго шрифта.

Принты Казанской епархіи, выписывающіе „Православ
ный Собесѣдникъ", получаютъ за ту же цѣну и „Извѣстія" 
съ приплатою 1 руб. за пересылку по почтѣ.

Цѣна „ИЗВѢСТІИ" для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и 
другихъ вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ съ пересылкою_
десять рублей.

Подписка принимается въ Редакціи Православнаго Собе
сѣдника, цри Духовной Академіи, въ Казани.

Въ той же редакціи продаются 
ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ

А. Православный Сооесѣдникъ въ полномъ составѣ кни
жекъ (т. е. съ приложеніями): за 1872—73. 1876—79 гг но 
6 руб. сер. 1880—1881, 1884—1896 по 7 р. сер. Можно по
лучать и отдѣльныя книжки Собесѣдника за 1855, 1856 и 
1857 гг. по 1 р., а за остальные годы по 80 коп. за книжку.

Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный Собе
сѣдникъ: за 1855 и 1856 годы цѣна по 1 руб.; за 1857 г цѣ
на 2 руб.; за 1859-1864, по 3 руб. за годъ, 1873, 1882 и 
1883 гиды, по 3 тома въ каждомъ, по 5 руб. за годъ.

Открыта подписка на 1897 годъ
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ГОДЪ ИЗД. ІІ-І АЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕИЬЪ Годъ изд. 11-й.

4 РУБЛЯ
ЗА ГОДЪ 
СЪ ПЕР. „ВОСКРЕСНЫЙ ВЬ Р. 50 К.

ЗА ПОЛГ.
СЪ ПЕР.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской 
церкви.

Учебнымъ Комитетомъ цри Св. Синодѣ журналъ допущенъ 
въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Вступая въ одиннадцатый годъ своего существованія, 
журналъ „Воскресный День“ остается вѣрнымъ своей за
дачѣ — служить полезнымъ чтеніемъ для христіанской 
семьи, чтобы каждый христіанинъ могъ найти себѣ духов

ную пищу сообразно съ своими потребностями.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и раз
сказы изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной 
и гражданской. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 
Жизнеописанія служителей Христовой истины, воспоми
нанія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Хри
стіанское богослуженіе. Исторія его и его значеніе. 4) Хри
стіанское искусство. Исторія его и современное состояніе. 
5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская про
повѣдь. Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ 
русской земли и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. 
Вѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. 
Духовно-нравоучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ 
естественныхъ. 8) Религіозно - нравственная оцѣнка худо
жественныхъ произведеній свѣтской литературы. 9) Цер
ковнобытовая жизнь. Повѣсти и разсказы, дневники, запи
ски, воспоминанія изъ церковно - бытовой и религіозно
нравственной жизни. 10) Смѣсь.

Въ теченіе года редакція журнала дастъ читателямъ:

50 1\[о ]\Іо ЖУРНАЛА въ объемѣ полутора печатныхъ ли-
& «Л-Л- стовъ каждый, со множествомъ рисунковъ 

религіозно-нравственнаго содержанія.
уЭ №№ „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ" съ рисунками- 

СУА/ «Л-Л- весьма пригодныхъ дш чтенія какъ въ церк-
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ви, такъ и въ христіанской семьѣ. Содержаніемъ листковъ 
будетъ служить по преимуществу толкованіе Евангелія отъ 
Луки.
КО ѴоКо газеты „СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ". ІІрограм- 

ма газеты: 1) Статьи по церковно-обществен
нымъ вопросамъ. 2) Обзоръ событій церковно-общественной 
жизни за недѣлю какъ въ Роесіи, такъ и за границей. 3) 
Распоряженія епархіальн. начальствъ4) Среди газетъ и жур
наловъ. 5) Разныя извѣстія.
Въ концѣ года будетъ разослано еще особое безплатное 
иллюстрированное приложеніе: „Воскресный Собесѣдникъ", 
въ объемѣ 12-ти листовъ, содержаніемъ котораго будутъ 
служить важнѣйшія событія исторіи христіанской Церкви, 

съ нравственными приложеніями.
Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложе- А 
ніями, съ доставкой и пересылкой на годъ ... руб.

ва полгода..................................2 р. 50 К.
Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

Въ редакціи журнала „Воскресный День" продаются слѣ 
дующія книги:

1) „Воскресные листки", въ 8 книжкахъ, по 50 листковъ 
каждая. Цѣна каждой книжки 40 коп., съ перес. 45 коп. 
Цѣна листковъ не въ книжкахъ 70 к. за 100 листковъ. 
Всѣхъ листковъ вышло 400 №№. Выписывающіе на 5 р. за 
пересылку не платятъ.

2) „Воскресный собесѣдникъ", въ 4-хъ книгахъ. Цѣна 
каждой книги съ перес. 65 коп., безъ перес. 50 к.

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

Объявленіе объ изданіи

въ 1897 году.
Въ 1897 году „Проповѣдническій Листокъ" будетъ выхо

дить съ прибавленіемъ „Внѣбогослужебныхъ собесѣдованій".
„Внѣбогослужебныя собесѣдованія" будутъ имѣть пред

метомъ жизнь и подвиги святыхъ.
„Поученія" будутъ издаваться въ прежнемъ видѣ: 1) они 

будутъ кратки, не содержательны; 2) по изложенію будутъ 
просты, общедоступны; 3) будутъ выходить за мѣсяцъ до то
го времени, на которое назначены; 4) будутъ помѣщаться по
ученія на различные случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. д.) и 
темы для самостоятельнаго составленія проповедей.

Цѣна „Проп. Листка" съ „Внѣбог. собесѣдованіями" 2 р. 
Безъ „Внѣбог. собесѣдованій" „Проп. Листокъ" не можетъ 
быть высылаемъ; какъ не могутъ быть высылаемы и „Внѣбог. 
Собес." безъ „Проп. Листка".

За прежніе одиннадцать лѣтъ (1882, 1883, 1884, 1885, 
1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893,) можно получать 
„Провов. Лист." по 1 рублю за годъ; а за 1887 годъ (въ рас
ширенномъ вйдѣ) по 1 р. 50 к. За 1894, за 1895 и за 1896 
годы высылается Проп. Листокъ, съ Внѣбог. Собесѣдованіями 
по 2 рубля за каждый годъ.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя ре
дактора-издателя, профессора Кіевской духовной Академіи. 

Марквллцна Алексѣевича Олесницкто.

ВЪ РЕДАКЦІИ ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ КНИГА: 

„ИЗЬ СИСТЕМЫ ХРИСТІАНСКАГО НРАВОУЧЕНІЯ^. 
ироФ. М. Олесницкаго.

Цѣна 3 руб. 30 коп. съ перес. 
Редакторъ-издатель, профессоръ Кіевской духовной Академіи.

И. Олесницкій.

Открыта подписка на 1897 годъ
На еженедѣльный, религіозно-нравственный, иллюстрирован

ный, народный журналъ

1 ₽ У Б Л Я п Р. 50 К.
/1 ЗА ГОДЪ КІІг ПНЧІИ ) ЗА НОЛ. Г.

А СЪ ПЕР. 1)1ІѴІ ■■■1 “ СЪ ПЕР.

(ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
„КОРМЧІЙ" одобренъ Его Императорскимъ Высоче-

І ствомъ Государемъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Николае
вичемъ какъ полѣзное чтеніе для солдатъ, и рекомендованъ 
Имъ къ выпискѣ но Россійской Арт иллеріи.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ допушенъ въ 
библіотеки церковно-приходскихъ школъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ
щенія допущенъ въ бибіотеки народныхъ училищъ для внѣ клас
снаго чтенія учащихся и взрослыхъ.

Одобренъ и рекомендованъ Московскимъ и Епархіальнымъ 
Начальствомъ.

Костромскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ объявлено 
чрезъ мѣстныя Епархіальныя Вѣдомости (№ 2, 1895 г.), что 
журналъ „КОРМЧІЙ" по своимъ внутреннимъ достоин
ствамъ и дешевизнѣ заслуживаетъ распространенія и пріо
брѣтенія въ церковныя и училищныя библіотеки.

Епархіальными Начальствами: Пензенскимъ, Тульскимъ, 
Томскимъ, Енисейскимъ, Минскимъ, Астраханскимъ, Подоль
скимъ и Рижскимъ Училищнымъ Совѣтомъ рекомендованъ 
для выписки въ церковныя, благочинническія и училищныя 
библіотеки, какъ журналъ полезный.

Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, д. Бажановой, (квар
тира Йротоіерея Скорбященской церкви).

„КОРМЧІЙ" предназначается для воскреснаго и празднич
наго народнаго чтенія. Въ виду этого программа изданія 
его носитъ характеръ общедоступности, какъ въ выборѣ ста
тей для чтенія, такъ и въ Формѣ ихъ изложенія.

„КОРМЧІЙ" имѣетъ главною своею цѣлью, какъ показыва 
етъ и самое названіе, путеводить православнаго христіани
на, т. е. указывать ему тотъ истинно добрый путь ко спасе- 

і нію, который Церковію_ Православною предначертанъ для 
всѣхъ чадъ ея. „КОРМЧІЙ" и въ 1897 году будетъ издаваться 
примѣняясь къ событіямъ недѣли, и такимъ образомъ, мо
жетъ служить удобнымъ подспорьемъ для внѣбогослужеб
ныхъ собесѣдованій съ народомъ на весь годъ, въ особенно
сти духовенству; а для мірянъ и христіанскихъ семей—бла
говременнымъ и полезнымъ чтеніемъ въ воскресные и праз
дничные дни.

‘ Программа журнала: I. Календарныя свѣдѣнія. П. Объяс
неніе Свящ. Писанія. Ш. Объясненіе главнѣйшихъ истинъ 
Христіанскаго вѣроученія. IV. Объясненіе Церковнаго Бого
служенія, обрядовъ при таинствахъ и др. церковн. службахъ, 
молитвъ и церковныхъ пѣснопѣній, V. Объясненіе заповѣ
дей; поученія Св. Отцовъ и Учителей Церкви и современ
ныхъ проповѣдниковъ; духовныя размыщленія; поучитель
ные разсказы изъ Пролога, Четіихъ-Миней и т, п. сказанія о 
различныхъ явленіяхъ Вѣры благодатной и дивныхъ знаме
ніяхъ Милости Божіей. VI. Разсказы изъ Свящ. Исторіи Вет
хаго и Нов. Завѣта; изъ Церковной исторіи и преимуще
ственно Русской; описаніе Московскмхъ и Россійскихъ свя
тынь. ѴП. Обличеніе заблужденій современныхъ сектъ и- 
лжеученій. ѴШ. Разсказы изъ быта: народнаго, военнаго 
школьнаго, миссіонерскаго, изъ быта раскольнико въ и сек

I тантовъ, IX. Духовно-нравственныя стихотворенія. X. Извѣ
стія и замѣтки и объявленія.

№Л» журнала будутъ украшаться рисунками религіозно
нравственнаго содержанія съ соотвѣтствующими поясненія
ми въ текстѣ.

Обязательный объемъ каждаго номера 12 стр„ т. е. 1 '/а 
печатныхъ листа средняго убористаго шрифта.

Но редакція, по примѣру прежнихъ лѣтъ, нѣкоторые но
мера будетъ выпускать въ два листа.

Въ 1897 году въ журналѣ „КОРМЧІЙ" по прежнему бу
детъ принимать участіе своими литературными трудами 

ИЗВЕСТНЫЙ КРОНШТАДТСКІЙ ПАСТЫРЬ ОТЕЦЪ ІОАННЪ.
Въ 1897 г. Редакція „КОРМЧАГО" дастъ своимъ подписчи- 
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намъ безплатное приложеніе подъ заглавіемъ: „ВОСКРЕСНЫЯ 
ПОУЧЕНІЯ ПО ЖИТІЯМЪ СВЯТЫХЪ'1

Въ ряду другихъ статей въ 1897 году въ „Кормчемъ" 
будетъ печататься „Жизнь современныхъ подвижниковъ 
благочестія

Въ редакціи имѣются полныя экземп. „Кормчаго" за 1892- 
93, 94 и 95 г.г. Цѣна 1892 г. 2 руб., 1893 г. (сброшюрованъ 
2 р. 50 к., 1894 г. (сброш.) 3 р., 1895 г. (сброшюрованъ) 3 р. 
съ пересылкой. Въ редакціи имѣется въ иродажѣ худож. оле
ографическая картина„молитва спасителя въ саду Геѳсиман
скомъ", которая служила преміей къ журналу „Кормчій" вь 
1894 году; цѣна картины 50 к. съ перес. Издающіяся въ 

семъ году „Воскресныя поученія по житіямьсвятыкъ" ч по 
окончаніи года поступятъ въ продажу отдѣльной книжкой, по 
50 коп. за экземп.. съ пересылкой. Наложеннымъ плате
жомъ изданія „Кормчаго" не высылаются.

Для церковно-приходскихъ и другихъ начальныхъ школъ, 
Редакція, при выпискѣ журнала за прежніе годы, дѣлаетъ 
скидку 30% съ объявленной цѣны; при выпискѣ же не ме
нѣе 20 экземп. журнала за текущій 1896 и будущій 1897 г. 
цѣна за каждый экземпляръ 3 р. 50 к., вмѣсто 4--хъ рублей.

Протоіерей С. П. Ляпидевскій.
Редакторы-Издатели: |, н Бухаревъ

Священники [В. п. Гурьввъ.

подписная цѣна
за годовое изданіе ,,НИВЫ“

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1897 г.ХХѴШ годъ изданія ХХѴШ. РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛА
ТЫ ДОПУСКАЕТСЯ:

Для Гг. иногороднихъ подпис
чиковъ:1897 г.

= СО ВСЪМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ =
Безъ доставки въ С.-Пѳтербург 

гѣ...................................5 р.

Безъ доставки въ Москвѣ, чрезъ 
отд. „НИВЫ", въ д. Петров, 
торг. линій, въ конторѣ Печ- 
ковской.............................6 р. н

Съ доставкою въ С. Петербур
гѣ ........................ 6 р. 50 к. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Съ пересылкою въ Москву и во 
всѣ города и мѣстности Рос

сіи ..............................7 р.

За границу съ пересылкою 10 р.

ЛИТЕРАТУРЫ, ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ,

ВЪ ДВА СРОКА:
При подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 

1897 г. 3 руб.
Въ ТРИ СРОКА:

При подпискѣ 3 руб., I мая 1897 
года 2 руб. и 1 сентября 1897 г.

2 руб.
Лицамъ, пользующимся разсроч
кой подписной платы, при акку
ратной высылкѣ ими взносовъ 
журналъ будетъ высылаться со 
всѣми объявленными приложенія
ми—наравнѣ съ годовыми подпи

счиками.
=Для Гг. служащихъ какъ въ 
частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, 
Москвѣ и друг. городахъ) допу
скается разсрочка за ручатель
ствомъ Гг. казначеевъ и управ

ляющихъ.На Всероссійской промышленной и художественной выставкѣ въ Нижнѳмъ-Новгородѣ издателю „НИВЫ11 А. Ф. Марксу присуждены: по отдѣлу народнаго образованія—ДИПЛОМЪ ПЕРВАГО РАЗРЯДА и по отдѣлу художественно-промышленному—ПРАВО ИЗОБРАЖЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО ГЕРБА.
Двадцать семь лѣтъ изданія журнала, двадцать семь 

лѣтъ постояннаго улучшенія его и увеличенія его объема и 
—какъ показатель успѣха—постоянное возрастаніе числа 
подписчиковъ,—что можно сказать лучше этого для при
влеченія къ „Нивѣ" вниманія тѣхъ, кому она какъ нибудь 
случайно оказалась бы еще недостаточно извѣстной?

Объ увеличивающейся распространенности ,Нивы" все
го яснѣй могутъ дать понятіе двѣ цифры: коронаціонный но
меръ „Нивы" 1883 года печатался въ количествѣ 130,000 
экземпляровъ, а коронаціонный номеръ (Л« 20) текущаго 
1896 года—уже въ количествѣ 200,000 экземпляровъ; что 
же касается достоинства журнала, то лучшими судьями въ 
этомъ дѣлѣ могутъ быть сами читатели, и въ особенности 
тѣ, кот орые остались вѣрны журналу еъ самаго его осно
ванія.

Продолжая давать ежегодныя приложенія для пополненія 
домашнихъ библіотекъ своихъ подписчиковъ собраніями со
чиненій главнѣйшихъ русскихъ писателей, „НИВА" въ 1897 
году въ 12-ти книгахъ своего „Сборника" дастъ

собраніе романовъ, повѣстей и разсказовъ

П. Д. БОБОРЫКИНА, 
избранныхъ авторомъ и „Нивою" изъ числа лучшихъ его про
изведеній, представляющихъ все наиболѣе выдающееся и 
цѣнное, что было написано П. Д. Боборыкинымъ въ послѣд
нія 25 лѣтъ, начиная съ появленія его извѣстнаго романа 
„Китай-городъ".

Талантъ П. Д. Боборыкина хорошо знакомъ всѣмъ рус
скимъ читателямъ; но большинство произведеній его было 
до сихъ поръ разсѣяно по разнымъ журналамъ, и то собра

ніе ихъ, которое дастъ „Нива" въ 1897 году является 
впервые.

Крупное значеніе произведеній П. Д. Боборыкина, этого 
въ высшей степени многосторонняго и чуткаго ко всему но
вому писателя, всегда отличавшагося необыкновенной отзыв
чивостью на все, чѣмъ живетъ и волнуется современное 
русское общество, уже нашло себѣ оцѣнку въ разныхъ ста
тьяхъ, посвященныхъ ему русскими и иностранными крити
ками.

Теперь, по тому собранію, которое получатъ читатели 
„Нивы" въ 1897 году, они будутъ имѣть возможность впол
нѣ ознакомиться съ однимъ изъ самыхъ выдающихся совре
менныхъ русскихъ писателей въ періодъ полнаго расцвѣта 
его таланта, увидѣть и почувствовать въ его живыхъ, худо
жественныхъ произведеніяхъ все недавно пережитое или 
еще переживаемое ими самими, узнать въ легкой и занима
тельной Формѣ романовъ и повѣстей исторію умственной 
жизни русскаго общества за послѣднюю четверть кончающа
гося столѣтія. Нельзя въ трехъ словахъ болѣе мѣтко охарак
теризовать П. Д. Боборыкина, какъ бытописателя современ
ности, чѣмъ это сдѣлалъ авторъ посвященнаго ему критико- 
біограФИческаго очерка въ сентябрьской книжкѣ „Литератур
ныхъ приложеній" къ „Нивѣ" текущаго года, назвавшій его 
„Лѣтописцемъ нашего времени". Читатели „Нивы" конеч
но уже прочли или прочтутъ этотъ интересный опытъ оцѣн
ки литературной дѣятельности П. Д. Боборыкина; здѣсь же 
будетъ кстати лишь напомнить его заключеніе: „Г. Боборы- 

| кинь можетъ быть названъ лѣтописцемъ-художникомъ обще- 
; ственной мысли послѣдняго тридцатилѣтія вѣка. Его произ

веденія имѣютъ несомнѣнно историческое значеніе; его по
вѣсти и романы несомнѣнно историческіе повѣсти и романы, 
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написанные современникомъ для потомства, и всякій буду
щій историкъ, котораго заинтересуетъ эволюція идей и на
правленій русскаго общества за нѣсколько послѣднихъ деся
тилѣтій, не обойдется безъ того, чтобы не заглянуть, а 
заглянувши—не изучить его повѣстей и романовъ". И въ 
самомъ дѣлѣ: въ произведеніяхъ II. Д. Боборыкина дѣйству
ютъ не историческія личности, а только наиболѣе типичные 
представители нашего современнаго общества; но, благодаря 
своей безграничной отзывчивости, онъ далъ въ своихъ рома
нахъ и повѣстяхъ богатѣйшій матеріалъ для изученія исто
ріи той толпы, подъ давленіемъ которой протекаетъ исторія 
героевъ.

Въ двѣнадцати книгахъ собранія романовъ, повѣстей и 
разсказовъ П. Д. Боборыкина, которыя составятъ приложе
ніе къ „Нивѣ" 1897 года и будутъ выходить въ началѣ каж
даго мѣсяца, будутъ помѣщены:
Томъ I. „Китай-городъ“. Романъ въ 5-ти книгахъ. 
Томъ II. „Безъ мужей". Повѣсть.

„Псарня". Разсказъ.
„Умереть—уснуть". Разсказъ.
„Пристроился". Повѣсть. 
„Безвѣстная". Разсказъ.

Томъ III. „По чужимъ людямъ". Разсказъ.
„За красьненькую". Разсказъ.
„Послѣдняя депеша". Разсказъ.
„Три аФиши". Разсказъ. 
„Голубой лифъ". Разсказъ. 
, У плиты". Разсказъ.
„Изъ новыхъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. Часть I.

Томъ IV. „Изъ новыхъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. Части II 
и III.

Томъ V. „На ущербѣ". Романъ въ 3-хъ частяхъ.
Томъ VI. „Обречена", Повѣсть.

„Проѣздомъ". Повѣсть.
„Вторая отъ воды". Разсказъ.
„Въ отъѣздѣ". Разсказъ.

Томъ VII. „Перевалъ" Романъ въ 3-хъ частяхъ. Части I и II. 
Томъ ѴШ, „Перевалъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. Часть III. 

„Съ убійцей"'. Повѣсть.
„Горленки" Разсказъ.

Томъ IX. „Ходокъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ.
Томъ X. „Поумнѣлъ". Повѣсть.

„Измѣнникъ". Повѣсть.
„Морзъ и Юзъ". Разсказъ.

Томъ XI. „Ранніе выводки". Повѣсть.
„Трупъ". Разсказъ.
„Василій Теркинъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. 
Часть I.

Томъ XII. „Василій Теркинъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. Ча
сти II и III.

Всѣ эти романы, повѣсти и разсказы будутъ напечатаны 
въ „Сборникѣ НИВЫ" въ томъ видѣ, какъ они были на
писаны авторомъ, безъ всякихъ пропусковъ и сокращеній.

При первомъ томѣ будетъ приложенъ гравированный на 
стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ портретъ съ авто
графомъ П Д. Боборыкина.

Эти 12 книгъ будутъ выпущены въ томъ же Форматѣ 
„Сборника Нивы" и на такой же глазированной бумагѣ, какъ 
и заключавшій въ себѣ сочиненія Д. В. Григоровича „Сбор
никъ Нивы" за 1896 годъ.

О стоимости такого никогда не теряющаго своей цѣны 
изданія, какъ этотъ „Сборникъ" можно судить по тому, что 
12 книгъ „Сборника Нивы" въ которыхъ будутъ заключать
ся перечисленныя выше произведенія, составятъ въ общемъ 
около 250 печатныхъ листовъ; при обычной продажной цѣнѣ 
отдѣльныхъ изданій —отъ 6 до 8 копѣекъ за печатный листъ 
—такое „Собраніе романовъ, повѣстей и разсказовъ П. Д. 
Боборыкина" стоило бы въ отдѣльной продажѣ не менѣе 15 
руб. Подписчики же „Нивы" на 1897 годъ получатъ его при 
журналѣ безъ всякой доплаты.

Въ текущемъ году на страницахъ „Нивы‘ и „Литера
турныхъ приложеній" къ ней печатали свои беллетристи
ческія произведенія, стихотворенія и разныя статьи: К. Д. 
Бальмонтъ, Маркъ Басанинъ, В. С. Баскинъ, про®. А. Г. 
Брикнеръ, И. А. Бунинъ, про®. Н. П. Вагнеръ (Котъ-Мурлы- 
ка), П. И. Вейнбергъ, В. Л. Величко, кн. М. Н. Волконскій, 

М. М. Гербановскій. П. П. Гнѣдичъ, | А. В. Елисѣевъ, В. 
П. Желиховская, В. Э. Иверсенъ, Н. Н. Каразинъ, про®. Н. 
И. Карѣевъ, А. А. КоринФокій, А В. Кругловъ, про®. П. Ф. 
ЛесгаФтъ, А. А. Луговой, Н. А. Лухманова, С. В. Максимовъ, 
М. А. Марская, Д. С. Мережковскій, Д. Л. Михаловскій, В. М. 
Михеевъ, Вас. И. Немировичъ-Данченко, Влад. И. Немиро
вичъ-Данченко, С. Н. Норманскій (Сигма) М. Л. Лесковскій, 
про®. Э. Ю. Петри, П. Н. Полевой, Я. П. Полонскій, И. Н. 
Потапенко, Э. Л. Радловъ, В. А. Рышковь, В. Я. Свѣтловъ. 
Р. И. Сементковскій, Вл. И. Семеновъ. К. К, Случевскій, Н. 
М. Соколовъ, Влад. С. Соловьевъ, А. В. Стернъ, К. М. Фофа
новъ, О. Н. Чюмина, Антонъ Чеховъ, Т. Л. Щепкина-Кѵпер- 
никъ, про®. Ф. Ф. Эрисманъ, А. М. Ѳеодоровъ, и мн. др; 
печатались романы, повѣсти, разсказы пьесы, стихи, статьи 
историческаго и научнаго содержанія, анатомическіе очер
ки, гигіеническія бесѣды, критическіе очерки, біографіи, би
бліографическія замѣтки, статьи къ рисункамъ, политическое 
обозрѣніе, разныя извѣстія, смѣсь, шахматы, задачи и пр.

Той же программы, что и до сихъ поръ, и при тѣхъ же 
сотрудникахъ, будетъ держаться „Нива“ и въ будущемъ 
1897 году; и, кажется, уже настало то время, когда сознаніе 
долголѣтняго добросовѣстнаго выполненія своихъ обяза
тельствъ предъ многочисленными подписчиками и увѣрен
ность въ ихъ неизмѣнномъ сочувствіи дѣлаютъ для „Нивы” 
излишнимъ ежегодное перечисленіе всего, что предполагает. 
ся помѣщать въ журналѣ. Постоянныя заботы „Нивы со
стоятъ въ томъ, чтобы тщательный выборъ литературнаго и 
художественнаго матеріала далъ ея читателямъ возможность 
сказать: „Нива" непрерывно совершенствуется".

Въ текущемъ 1896 году „Нивою" было обращено особен
ное вниманіе на полное, точное и художественное воспроиз
веденіе такихъ выдающихся событій, какъ торжества Свя
щеннаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ и 
Всероссійская промышленная и художественная выставка въ 
Нижнемъ - Новгородѣ. Насколько это удачно выполнено 
спеціальными корреспондентами „Нивы", всего лучше мо
гли судить сами читатели. Замѣтимъ только кстати, что 
этимъ лишь двумъ событіямъ было посвящено въ „Нивѣ" 
312 рисунковъ,

Точно такъ же и всѣмъ другимъ главнѣйшимъ событіямъ 
русской и иностранной жизни было отведено на страницахъ 
„Нивы" мѣсто, соотвѣтствующее ихъ значенію и тому ин
тересу, который они могли представить для большого круга 
читателей.

По многочисленнымъ прежнимъ примѣрамъ читатели 
знаютъ, что „Нива" не останавливалась даже предъ затра
тами на особыя, не входившія въ программу того или дру
гого года приложенія, если того требовали обстоятельства. 
Само собою разумѣется, что и въ наступающемъ году все, 

, чго будетъ болѣе или менѣе замѣтнаго, найдетъ себѣ мѣсто 
на страницахъ „Нивы" въ видѣ описаній и иллюстрацій. 
Кромѣ того, предполагается помѣстить имѣющійся въ „Ни
вѣ" цѣнный запасъ разнообразныхъ иллюстрированныхъ ста
тей этнографическаго, историческаго, естественно-научнаго, 
сельско-хозяйственнаго и техническаго содержанія, которыя 

’ на ряду съ новѣйшими романами, повѣстями, • стихотворе
ніями, пьесами и текущими статьями будутъ печататься, 
какъ и прежде, въ еженедѣльныхъ номерахъ „Нивы" и еже
мѣсячныхъ книжкахъ

.,1П1ЕІІАТУІ'1Н)ІѴІ. ПРИЛОЖЕНІЙ* 1
къ ней, которые будутъ выходить въ томъ же увеличенномъ 
объемѣ и по той же обширной программѣ, какъ и въ 1896 
году, когда „Нива" нашла возможнымъ сдѣлать разныя 
улучшенія въ самомъ журналѣ, увеличить „Литературныя 
Приложенія" и улучшить бумагу „Сборника Нивы".

Съ первыхъ годовъ существованія „Нивы" при ней вы
ходилъ въ особомъ приложеніи „модный" отдѣлъ, расши
рившійся теперь, по количеству даваемыхъ въ немъ ри
сунковъ, моделей и чертежей, въ цѣлый

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ, 
который будетъ и въ 1897 году приложенъ къ „Нивѣ" 
и будетъ заключать въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ модъ (въ 
теченіе года болѣе 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ 
гравюръ и рисунковъ по послѣднимъ Фасонамъ лучшихъ 
мастеровъ), съ 12 приложеніями рисунковъ рукодѣльныхъ
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и выпильныхъ работъ (около 300 рисунковъ и около 300 
чертежей выкроекъ въ натуральную величину). По заклю
ченному „Нивою" контракту съ одной изъ лучшихъ Фирмъ 
въ Парижѣ, модныя гравюры при „Нивѣ“ и въ 1897 году 
будутъ выходитъ ОДНОВРЕМЕННО съ парижскими изда
ніями, и такимъ образомъ въ модномъ отдѣлѣ „Нивы" бу
дутъ появляться послѣднія новинки лучшихъ Фасоновъ па
рижскихъ модъ.

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ 
рисунковъ исполнены Французскими художниками-граверами 
по Фотографіямъ съ моделей, шитыхъ у лучшихъ париж
скихъ портныхъ, и поэтому являются не только художе
ственными картинками, но съ величайшей точностью пере
даютъ и общее впечатлѣніе, производимое нарядомъ, и всѣ 
подробности отдѣлки.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ от
дѣлѣ „Почтовый ящикъ" цѣлую серію рецептовъ но хозяй
ству и домоводству, одинаково полезныхъ какъ для людей 
богатыхъ, такъ и для имѣющихъ самыя ограниченныя сред
ства.

Какъ это дѣлалось и въ предыдущіе годы, при первомъ 
номерѣ „Нивы" подписчики получатъ СТѢННОЙ КАЛЕН
ДАРЬ, отпечатанный въ нѣсколько красокт^,

По обычаю, мы разсылаемъ каждый годъ иллюстрирован
ное объявленіе о подпискѣ на „Ниву" при многихъ газе
тахъ и журналахъ и каждому желающему безплатно. Съ 
требованіями просимъ обращаться въ контору Редакціи 
журнала „НИВА“, въ С.-Петербургъ, Малая Морская, 
№ 22.

О подпискѣ на общественно-педагогическую и ли
тературную еженедѣльную газету 

„ЖИЗНЬ и ШКОЛА"
Г. IX. съ приложеніями Г. IX.

„ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
„ЖйЗНЬ И Школа" имѣетъ цѣлью служить органомъ объеди
ненія русскихъ учителей и интересамъ лицъ, стоящихъ близ
ко къ дѣлу образованія въ Россіи, и издается по слѣдую

щей программѣ:
1) Правительственныя узаконенія и распоряженія, каса

ющіяся образованія въ Россіи.
2) Научно-популярныя статьи (съ чертежами и рисунками).

3) Мелкіе повѣсти и разсказы (бытовые и историческіе), 
путешествія, очерки и др. подоб. произведенія.

4) Статьи по педагогикѣ, дидактикѣ, методикѣ, училище
вѣденію, школьной гигіенѣ. Очерки по народному образова
нію въ Россіи и на Западѣ.

5) Русская печать о школьномъ дѣлѣ. Мнѣнія и сужде
нія печати по педагогическимъ вопросамъ.

6) Библіотечное дѣло въ Россіи и за границей. Органи
зація общественныхъ и школьныхь библіотекъ и др. образо
вательныхъ учрежденій для народа.

7) Библіографія. Критика и рецензіи педагогическихъ 
сочиненій какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, разборъ уче
бниковъ и пособій. Обозрѣніе періодическихъ изданій какъ 
общихъ, такъ и спеціальныхъ: научныхъ, педагогическихъ 
и т. н.

8) Корреспонденція. Современное обозрѣніе воспитанія 
и обученія у насъ и за границей.

9) Политическія извѣстія и Новости русской жизни. Обо
зрѣніе выдающихся событій въ Россіи идр. государствахъ.

10) Смѣсь. Наблюденія и замѣтки изъ школьнаго міра. 
Педагогическія темы.

11) Справочный указатель. Справки и указанія по раз
личнымъ практическимъ вопросамъ учебнаго дѣла и школь
наго быта.

12) Что намъ пишутъ. Письма и сообщенія въ ре
дакцію.

13) Книжный листокъ. Свѣдѣнія о вновь вышедшихъ 
книгахъ и указатель статей, встрѣчающихся въ иовремен- 

иыхъ изданіяхъ и заслуживающихъ вниманія какъ учителей, 
такъ и вообще образованнаго читателя.

14) Почтовый ящикъ. Отвѣты редакціи.
15) Объявленія. Послѣднія печатаются на первой стр. 

по 50 к., на послѣдней по 10 к. Подписчики (годовые) печа
таютъ безплатно.

При газетѣ издается, въ видѣ приложенія, особый сбор
никъ, подъ заглавіемъ „Школьное обозрѣніе", въ которомъ 
помѣщаются статьи, по объему, не удобныя для еженедѣль
наго изданія, а также портреты Августѣйшихъ Особъ и вы
дающихся дѣятелей въ с®ерѣ государственной дѣятельности, 
благотворительности и народнаго образованія.

Подписная цѣна сь доставкой и церес. 5 руб., за полгода 
3 руб., и за три мѣсяца 2 руб., для начальныхъ школъ и учи
телей 4 руб., за границу 6 руб. за годъ.

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные комплек
ты газеты за 1893 и 1894 можно получать за два руб., 1895 
и 1896 по три руб. за годъ. Библіотеки и безплатныя чи
тальни пользуются особой уступкой. Подписчики, пріобрѣ
тающіе за всѣ годы пользуются, сверхъ того уступкой 50%.

Вышедшіе Д;№ „Школьнаго обозрѣнія ‘ и „Жизнь и ІНк." 
тек. г., по требованію, высылаются наложеннымъ платежемъ 
на счетъ конторы.

Подписка принимается вь главной Конторѣ „Жизнь и 
Школа": С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.

Редакторъ-Издатель . Е. Виноградовъ.

I ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДЬТЕЙ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1897 ГОДЪ
(годъ ДВѢНАДЦАТЫЙ)

і на

III
12 КНИЖЕКЪ ВЪ ГОДЪ,

крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

12 ПРЕМІЙ-ИГРУШЕКЪ
для склеиванія, вырѣзанія и раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ /а р /ъ
доставкой на домъ и пе- х/ п у ’ I

! ресылкой во всѣ города и Р. У V 1 
! Россіи
Е8 Иногородныхъ просятъ адресовать свои требо

ванія исключительно:

! ВЬ МОСКВУ, ВЬ РЕ ДАКЦІЮ ЖУІ’НШ Ш Ю Т ІИ.
Оставшіеся полные экземпляры 1893 1895 и 1896 годовъ про

даются по той же цѣнѣ: (съ пересылкой 2 р. 50 к). 

При псвемѣнѣ адреса пиилагается три сажопѣечныя маики.

Открытэ подписка на три изданія
I.

„Новости Дня“
изданія годъ ХѴ-й. 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
съ портретами государственныхъ и общественныхъ дѣя

телей.
Подписная цѣна въ Москвѣ и на города: съ доставкою на 
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годъ 8 р., на шесть мѣсяцевъ—5 р. 50 к., на три мѣсяца 
—3 р., на одинъ мѣсяцъ I руб.

„НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ II И

Выходятъ ежемѣсячными книжками и даютъ въ русскомъ 
переводѣ лучшія произведенія иностранныхъ писателей 
французскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ, итальянскихъ, швед

скихъ и проч.
Подписная цѣна на годъ 3 р. Вмѣстѣ съ еженедѣльнымъ 
литературнымъ приложеніемъ „СЕМЬЯ" на годъ 4 рубля. 

Ш.
Еженедѣльное иллюстрированное литературное приложеніе 

выходитъ по слѣдующей программѣ: изящная литература 
(романы, повѣсти, разсказы, очерки, стихотворенія, драма- 
тическ, произведенія — оригинальныя и переводныя); науч
ныя обозрѣнія, литературная, театральная, музыкальная и 
художественная критика; историческіе очерки и путеше
ствія; біографіи; спортъ всѣхъ видовъ; изобрѣтенія, хозяй
ственныя свѣдѣнія, моды, смѣсь; задачи, шарады, ребусы, 
игры, музыкальныя ноты; почтовый ящикъ; иллюстраціи 
ко всѣмъ отдѣламъ, портреты выдающихся дѣятелей, рисун

ки, объясненія къ рисункамъ, виньетки и преміи.
Подписная цѣна 2 р. въ годъ.

Подписная цѣна на всѣ три изданія
12 РУБ-

За эту сумму подписчикъ, слѣдовательно, получаетъ: 1) 
годовой экземпляръ газеты „Новости Дня"; 2) ежемѣсяч
ный журналъ „Новости Иностранной Литературы"; 3) еже

недѣльное иллюстрированное приложеніе „Семья".
„Новости Дня" и „Новости Иностранной Литературы" въ 

годъ II р. „Новости Дня" и „Семья" —10 р.
Адресъ: Москва, „Новости Дня".

Въ главной конторѣ газеты „Новости Дня" продается 
АЛЬБОМЪ 

^КОРОНАЦІОННЫЯ ТОРЖЕСТВА” 
(Изданіе „Новостей Дня" и „Семьи").

Альбомъ отпечатанъ на хорошей бумагѣ и заключенъ въ 
изящную обложку, украшенную акварельнымъ рисункомъ 
Л. О. Пастернака. Текстъ альбома заключаетъ въ себѣ 
историческую часть и подробное описаніе коронаціонныхъ 
торжествъ въ маѣ 1896 г. Въ альбомѣ иомѣщено 90 ри- [ 

сунковъ и 100 портретовъ и группъ. (
Цѣна альбому 2 руб., съ пересылкой 2 руб. 50 коп.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на новый ежемѣсячный журналъ 

ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ

- зш ХОЗЯЙСТВОП

посвященный всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства и экономіи
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Правительственныя распоряженія, касающіяся всѣхъ 
отраслей сельскаго хозяйства, сельской-хозяйственной эконо
міи и статистики. 2) Статьи по всевозможнымъ отдѣламъ 
сельскаго хозяйства, какъ-то: по животноводству, пчеловод
ству, рыбоводству и рыболовству, земледѣлію, лѣсоводству, 
плодоводству, винодѣлію, огородничеству, садоводству, цвѣ
товодству и др. 3) Статьи по сельско-хозяйственной эко
номіи и статистикѣ. 4) Торговля и промышленность всѣми 
продуктами сельско - хозяйственныхъ производствъ. 5) Вс 
теринарный отдѣлъ: анатомія, физіологія, гигіена и леченіе 
животныхъ. 6) Выдержки изъ газетъ и журналовъ о сельскомъ

4
і хозяйствѣ. 7) Корреспонденціи. 8) Смѣсь (разныя свѣдѣнія 

и полезные совѣты и сообщенія по всѣмъ отраслямъ про
граммы). 9) Отвѣты на вопросы подписчиковъ. 10) По- 
чтовый ящикъ редакціи. 11) Библіографія. 12) Объявленія. 
13) Рисунки, портреты, планы и т. п., какъ черные такъ и 
въ краскахъ.

Сотрудничать въ журналѣ по всѣмъ отдѣламъ программы 
изъявили согласіе извѣстные профессора, спеціалисты прак
тики и хозяева.

№ 1-й выйдетъ въ началѣ января 1897 года.
П О Д II И С Н А Я Ц Ѣ НА на журналъ /X 
„Наше Хозяйство” съ доставкою и пе- 
ресылкою во всѣ города Россійской | И 

' Имперіи—2 р., за границу—3 р. за годъ. ■■■ 1 *

Подписка въ разсрочку и на полгода не принимается» 
Отдѣльныхъ №№ въ продажѣ не будетъ.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи „Нашего 
Хозяйства” (С.-Петербургъ, Лѣсной участокъ, Выборгское 
шоссе, № 31), въ книжныхъ магазинахъ Вольфя, „Новаго Вре- 
мени“, Карбасникова и др. и ва конторѣ Печковской. Гг. 
иногородныхъ просятъ подписныя деньги пересылать, по воз
можности, прямо въ контору редакціи.
Редакція открыта для личныхъ объясненій по воскресеньямъ 

отъ 2 до 4 час. дня.
Издатель-редакторъ А. Осиповъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА

новый журналъ

ЛИТЕРАТУРНЫЯ, НАУЧНЫЙ и ПОЛИТИЧЕСКІЙ

Журналъ будетъ выходить съ 1 января 1897 г. въ С.-Петер
бургѣ три раза въ мѣсяцъ (1, 11 и 21) книгами большого 
формата іп 8° въ 10—12 печ. листовъ (160—200 стр.); 

каждая.
Въ программу журнала войдутъ слѣдующіе отдѣлы:
I. Романы, повѣсти, разсказы (преимущественно рус

скихъ авторовъ) стихотворенія и пр.
П. Научныя статьи по всѣмъ отраслямъ знанья и ис 

кусствъ, въ популярномъ изложеніи.
Ш. статьи по общественнымъ вопросамъ.
IV. Критика и библіографія.
V. Русская жизнь.
VI. Заграничная жизнь.
ѴП. Театръ. Музыка. Живопись.
ѴШ. Смѣсь.

Подписная цѣна за годовое изданіе „ЖИЗНИ?1 состо
ящее изъ тридцати шести книгъ СЕМЬ рублей съ до
ставкой и пересылкою. Заграницу — 7 руб. золотомъ.

При обращеніи непосредственно въ контору „ЖИЗНИ" 
(С.-Петербургъ, Ковѳнсній пер., Д. ■№ 30) допускается раз
срочка: при подпискѣ вносится 3 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 
іюля остальныя. '
По .собому соглашенію съ конторой допускается разсрочка 

на болѣе льготныхъ условіяхъ (отъ 1 р. ежемѣсячно).
____ КОНТОРА РЕДАКЦІИ. 

—Петербургъ. Ковенскій пер., д. № 30. 
-ч і х

Редакторъ - Издатель С. В. Воейно ”
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ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ I

И. Л. ТУЗОВА.
С.-Петербургъ, Садовая ул., Гостинный дворъ № 45. 

между прочими продаются слѣдующія книги:

(Продолженіе).

Игнатьевъ П. Благочестивыя размышленія православнаго 
христіанина о своей душѣ. На каждый день мѣсяца. Съ изо 
реч., заимствов. изъ св. пис., св. отцовъ и святой церкви и 
древнихъ философовъ. Спб., 1890 г., ц. 30 к., въ коленк. пер. 
75 к.

Избранныя изъ житій святыхъ чудеса и видѣнія, какъ до
казательства различи, истинъ христіанской православной вѣ
ры. Матеріалъ для пастырей при составл. поученій, и нази
дательное чтеніе для всѣхъ православныхъ христіанъ. Сост. 
прот. Ѳ. Л. Изд. 3-е. Спб., 1891 г., ц. 1 р. въ коленк. пер. 1 р. 
75 к.

Иннокентій, митроп. Московскій. Творенія. Книга первая, 
вторая и третья. Собраны II. Барсуковымъ. М., 1886—88 г; 
ц. за 3 тома 6 р.

Ириней св. еп. Ліонскій. Сочиненія. Изд. въ русск. перев. 
прот. И. А. Преображенскимъ. 1) Пять книгъ противъ ере
сей. 2) Отрывки изъ утрач. сочин. св. Иринея. Спб., 1871 
г., ц. 3 р.

Іоаннъ св. Дамаскинъ. Точное изложеніе православной 
вѣры. Твореніе св. Іоанна Дамаскина. Съ греч. перевелъ и 
снабдилъ переводъ предисловіемъ, примѣчаніями и указате
лями А. Бронзовъ. Спб., 1894 г., ц. 2 р., въ коленк. пер. 3 р.

— Три защитительныхъ слова противъ порицающихъ 
святыя иконы или изображенія Съ греч. перевелъ А. Брон
зовъ. Спб., 1893 г., ц. 1 р.. въ коленк. пер. 1 р. 75 коп.

Іоаннъ Злат. св. О воспитаніи дѣтей. Переводъ Филаре
та, архіеп. Черниговскаго. Спб., 1889 г., ц. 10 к.

— О Дѣвствѣ. Перев. Маріи В—вой Изд. 2-е. Спб., 1892 
г., ц. 50 к.

Іоаннъ, іером. Обрядникъ Византійскаго двора, какъ цер
ковно-археологическій источникъ. М. 1895 г., ц. 2 р.

Іосифъ, архим. быв. еп. Балтскій. Поученія на великіе 
праздники православной церкви и І-ю недѣлю великаго по
ста. Ученымъ Комит. Мин. Нар. Просв. одобрено для уче- 
нич. библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ завед. Спб., 
1881 года, ц. 1 р., въ коленк. перепл. 1 р. 50 коп.

Іустинъ, св. философ. и муч. Сочиненія. Изд. въ русск 
перев. со введен. и примѣч. къ нимъ, прот. П. А. Преобра
женскимъ. Отд. I. Первая и вторая апологія. Разговоръ съ 
Трифономъ Іудеемъ. Отд. П. Посл. къ Діогнету. — Рѣчь 
къ Эллинамъ. —Увѣщан. къ Эллинамъ.—О единовластитель- 
ствѣ.—Отрывокъ о Воскресеній. М. 1891 г., ц. 2 р.

Карповъ П. Систематическій указатель статей по осно 
вному, догматическому, нравствен. и сравнит. Богоеловію- 
помѣщенныхъ въ журналахъ. Изд. 2-е, исправлен. и допол
ненное. Спб., 1888 г., ц. 1 руб.

Кающійся грѣшникъ. Размышленія, взятыя изъ сочине
ній: Филарета, митроп. Моск., Иннокентія, архіеп. Херсон
скаго, Димитрія, архіеп. Волынскаго, ѲеоФана, бывшаго 
Владимірскаго, Порфирія, бывшаго еп. Чигиринскаго и 
друг. Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. одобр. для библ. среди, 
и низш. учебн: завед. Спб., 1888 г., ц. 20 к.

Клопштокъ. Мессіада. Божественная поэма. Перев. сти
хами С. И. Писаревъ. Въ трехъ частяхъ, съ біогра®. очерк. 
и портрет. автора. Спб., 1868 г., ц. 4 руб.

Ковальницкій А., прот. Взглядъ на ученіе соціалистовъ 
объ общеніи имуществъ. Слово, ц. 5 коп.

— Голосъ природы о величіи Божіемъ и слабости чело
вѣка. Изд. 3-е, ц. 5 к.

— Евангельская женщина, обличен. въ грѣхѣ людьми и 
оправданная Спасителемъ, ц. 5 коп.

— Жена-христіанка. Слово. Изд. 2-е, ц. 5 коп.
— Исповѣдь предъ духовникомъ не лишнее ли дѣло? 

ц. 25 к.
— Іерусалимъ вечеромъ и священникъ на Гѳлгоѳѣ у 

Креста Господня. Изд. 3, ц. 10 к.
— Материнская любовь у животныхъ, ц. 10 коп.

— Много-ли знаетъ человѣкъ о вселенной? Перев. съ 
нѣм., ц. 20 к.

— Обращеніе изъ невѣрія въ христіанство философя 
Августина, — напоминаніе невѣрующимъ нашего времени, 
Йзд. 2-е, ц. 10 коп.

— О величіи Божіемъ на небѣ. Слово, ц. 10 кон.
— О постѣ, на основаніи вѣры и науки. Слово про

тивъ доказывающихъ, что постановл. церкви о постахъ 
уже отжило свое время, ц. 10 к.

— О современномъ воспитаніи дѣтей матерями. Слово. 
Изд. 3, ц. 5 к.

— О таинствѣ св. причащенія тѣла и крови Господа 
нашего Іисуса Христа. Изд. 2-е, ц. 5 к.

.— Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ! Небеса, — Отецъ, 
—Дѣти. Изд. 2-е, ц. 10 коп.

— Послѣдніе дни жизни Пилата, осудившаго Христа на 
смерть. Перев. съ нѣмец. Изд. 3-е, цѣна 10 коп.

— Послѣдніе дни жизни преступника, осужденнаго на 
смертную казнь, ц. 20 коп.

— Ковальницкій А., протоіерей. Преподобная Марія 
Египетская, какъ образецъ борьбы самой съ собой. Съ изо
браженіемъ. Изд. 3-е, ц. 5 к.

— Примѣры святости въ жизни христіанъ, бывшихъ 
врачами. Съ изображеніями святыхъ акад. Ѳ. Г. Солнцева. 
Изд. 3-е, ц. 20 к.

— Примѣры святости въ жизни христіанъ, бывшихъ ре
месленниками. Съ изображеніями святыхъ акад. Ѳ. Г. Солн
цева. Изд. 3-е, ц. 20 коп.

— Причины невѣрія въ наше время. Слово. Изд. 2-е, 
ц. 10 к.

— Проповѣдь Іисуса Христа, какъ доказательство Его бо
жественности, ц. 10 к.

— Свидѣтельство природы о Богѣ. Съ Франц. Изд. 3-е. 
Одобрено Св. Синодомъ и Мин. Нар. Просвѣщ. Спб., 1893 г., 
ц. 20 к.

— Св. Іосифъ Обрученникъ. Изд. 2-е, ц. 10 к.
— Св. Филаретъ Милостивый, какъ земледѣлецъ. Съ изо

браженіемъ, ц. 5 к.
— Смерть Іисуса Христа, какъ доказательство Его боже

ственности. Изд. 3-е, ц. 10 к.
— Сократъ и Іисусъ Христосъ. Съ нѣм. ц. 20 коп.
— Состояніе рода человѣческаго предъ явленіемъ Хри

ста на землю и основаніе христіанской церкви. Изд. 2 ц.20 к.
Комарскій Ф. С. Карта Палестины по новѣйшимъ кар

тами Киперта (1890 г.) д-ра Фишера и про®. Гуте (1892 
г.) и друг, Согласно библейскимъ названіямъ (русскаго Си
нода изд, 1892 г.). Съ планами древняго и современнаго Іе
русалима и съ приложеніемъ алфавитнаго указателя. Спб. 
1893 г., ц.75 к.

Краткое руководство къ чтенію (Новаго Завѣта, то есть 
святаго Евангелія и Апостола съ приложеніемъ вида рѣки 
Іордана, двухъ картъ и плана. Н. А. Спб., 1882 г., ц. 5 коп.

Ландышевъ Е., свящ. Краткій объяснительный словарь 
малопонятныхъ церковно-славянскихъ словъ и выраженій, 
встрѣчающихся въ святомъ Евангеліи, часословѣ, псалтири 
и другихъ богослужебныхъ книгахъ. Спб., 1891г. ц. 10 коп.

Леонтій, митр, Моск. бывш. архіеп. Холмско - Варшав
скій. Слова и рѣчи. Изданіе 3-е, въ двухъ томахъ, съ пор
третомъ авт. Спб., 1888 г., ц. 3 р., въ коленк. пер. 4 руб.

Лопухинъ А. П. Библейская исторія при свѣтѣ новѣй
шихъ изслѣдованій и открытій Ветхій и Новый завѣтъ. Въ 
3-хъ большихъ томахъ, изданіе ^иллюстр. содерж. около 900 
политип. снимковъ съ древнихъ памяти., ланша®товъ и кар
тинъ восточн. жизни, нѣск. рисун. худож. Густава Доре, съ 
прилож. больш. карты Палестины. Роскоши, изд. отпечат. на 
веленев. глаз. бум. Спб., 1889—95 г., ц. 26 руб., въ изящн. 
коленк. переп. 32 руб.

— Руководство къ библейской исторіи Новаго Завѣта. 
Спб., 1888 г., ц. 2 р., въ коленк. пер. 3 руб.

Лунинъ А. свящ. Христіанскій путь (Сборникъ для нази- 
дат.чтенія).Спб., 1892 г., ц. 1 р.
. Лѣсковъ И. С. Русскіе богоносцы, религіозно-бытовыя 
картины. 1) На краю свѣта. 2) Владычный судъ (оба раз
сказа вновь авторомъ пересмотрѣны и исправлены), Спб., 
1880 г. ц. 1 руб. 50 к., въ коленк. пер. 2 руб.

Лютардтъ X. Э. ордин. про®. Лейпц. универ. Апологія 
христіанства. Публичн. чтенія. Переводъ съ XI нѣмец. из-
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данія А. II. Лопухина. Спб.. 1892 г., ц, 4 руб., въ коленк. пе- 
реп. 5 р.

Макарій архим. (нынѣ еіі.) Слова, бесѣды и поученія, 
Спб., 1881г., ц. 1 р. 50к. въ коленк. переп. 2 руб. Учев. Ком. 
Мин. Нар. Йросв. одобр. для ученич. библіот. среди, и низш. 
учебн. завед.

Макаровъ П. свящ. Катихизическія поученія къ простому 
народу. На символъ вѣры, молитву Господню, блаженства 
Евангел. и на десять заповѣдей Божіихъ. Спб., 1892 г., и. 1 
р. 50 к. въ коленк. пер. 2 руб. 25 к. Мин Нар. Пр. одобрено 
для учен. библ. среди, и низш. 
№ 12959.

Малицкій П. Руководство 
(примѣнит. къ программѣ для 
Курсъ V класса. Ц. 90 к. Вып. _ ____
Курсъ VI класса. Ц. 75 коп- Учебн. Комит. при Св. Синодѣ 
книги одобр къупотребл. въ духовн, семинар. ьх> качествѣ 
учебн. пособ. Мин. Нар. Просв. рѳкоменд. въ ученич. библ; 
среди, учебн. завед.

Мансветовъ Г. прот. Краткое изъясненіе на литургію 
собранное изъ разныхъ п сателей. Изд. 9-е Спб., 1894 г, 
ц. 20 к.

— Обязанности домашняго общества по Слову Божію- 
И-.д. 2-е. Спб., 1894 г., ц. 60 коп.

Марсальскій Д. свящ. Объясненіе святыхъ Таинствъ и
церковныхъ требъ (въ Формѣ народныхъ поученій). Спб., І Дѣятельнымъ с/грудникомъ журнала состоитъ прогеіерей 
1892 г., ц. 30 к. • Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ (Кронштадтскій). Въ журналѣ за

Мартенсенъ Г., докт. богосл. Ен. Зеляндскій, въ Даніи, 18^ и г> г- печатались его слова и рѣчи, произнесенныя 
Христіанское ученіе о нравственности. Перев. А. П. Лону-! По РіЗНЫМЪ случаямъ, а также дневники, нигдѣ не напечатан- 
хина. Въ2-хъ томахъ. Спб., 1890 г., ц. 5 р., въ коченк нео- І ные Ранѣе> за 1361.1894 и 1895гола. Въ 1897 готѵЬѵ.тоті. пп«. 
7 руб. г 1 должаться

Мсдвѣдицынъ Е., свящ. Объясненіе всенощнаго бдѣнія и I 
божественной литургіи (Іоан. Злат.) въ бесѣдахъ для до- 
машн. чтенія своимъ сельск. прихож. Спб., 1891 г., ц. 50 коп. І

— Поученія на Символъ вѣры, молитву Господню, бла-1
женства евангельскія и на Божественное десятословіе, со-! 
ставленныя, по руководству, пространнаго катихизиса’ для I 
домашняго чтенія своимъ сельскимъ прихожанамъ, для боль
шаго уясненія таковыхъ,—преподаваемыхъ имъ < 
ной каѳедры. Изд. 2-е. Спб., 1893 г., ц. 1 р. ' |

Мильтонъ. Потерянный Ряй. Поэма. Перев. стих. С. И-1 
Писаревъ. Спб., 1871 г., ц. 2 р.,въ коленк. пер. 3 руб.

Митрофанъ монахъ. Какъ живутъ наши умершіе и какъ I ,, 
будемъ жить и мы но смерти. По ученію православной цер-’ Мастерская скѵльпторныхъ рѣзныхъ и позолоченныхъ 
кви, по предчувствію общсчеловѣч. духа и выводамъ науки.; 
Въ 3-хъ большихъ томахъ. Спб., 1889 г., ц. каждаго тома 2 ‘ 
р., въ коленк. пер. 3 р.

Михайловскій В. прот. Воскресные листки. Объясненіе 
Евангельскихъ чтеній на литургіи на всѣ воскресные дни го
да и краткое изложеніе историческихъ причинъ къ особенно
му священному празднованію нѣкоторыхъ дней въ году. Изд. 
4-е, исправлен. и дополненное картинками. Снб., 1883 г., ц. 
1 50 коп.

— Объясненіе Апостольскихъ чтеній на литургію во всѣ 
воскреси, дни года. Изд. 4-е. Спб., 1888 г; ц. 1 р 50 к.

Москалевичъ Р., евящен. Двѣ ночи и два дня изъ земной 
жчзви Богочеловѣка, Господа нашего Іисуса Христа. Размы
шленіе христіанина посвященное юношеству. Съ рисунками 
въ текстѣ. Изд. 2. Спб., 1894 г., ц. 25 коп.

Навилъ Эрн. Христосъ. Публичныя чтенія. М. 1881 г. ц.
75 к.

(Продолженіе будетъ).

учебн. зав. 2 сент. 1889 г.

по исторіи Русской церкви 
духовн. семинар.)"» Вчп. I. 

:. П И Ш (въ ОДНОЙ книгѣ).

реливку колоколовъ всякаго вѣса и величины по умѣ
реннымъ цѣнамъ. Здѣсь же можно получать и 

готовые колокола.

ЫШШЫНТ1Ѵ1Ш1 Ц1ГА0ШШШ ШДЛ11Ш11» 
съ извѣстіями по с.-петврбугской епархіи въ 1897 г.

ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Журналъ издается „Обществомъ распространенія религіо

зно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церк- 
ви,( въ Спб. и даетъ лицамъ всѣхъ сословій назидательное 

{чтеніе въ духѣ Св. Православной Церкви.
Особенное вниманіе въ статьяхъ журнала дается церков

ной проповѣди. Вопросы, выдвигаемые на очередь жизнью, 
і находятъ вь журналѣ посильное разрѣшеніе съ церковной 
і точки зрѣнія. Секты расколъ, уклоненія отъ церковныхъ 
; правилъ въ жизни, все находитъ подобающее обличеніе и 
> освѣщеніе въ журналѣ.
■ Дѣятельнымъ с «трудникомъ журнала состоитъ прогеіерей 

” Въ журналѣ за

< ные ранѣе, за 1861,1894 и 1895года. Въ 1897 году будетъ про- 
лг печатаніе дневниковъ 1861 и (895 годовъ, а так

же слова и рѣчи о. Іоанна.
Подписная цѣна на журналъ -5 руб. въ годъ, 3 руб. за 

*/2 года, съ доставкой и пересылкой.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи: Спб. Ни

колаевская улица А» 5, ежедневно, кромѣ праздниковъ отъ 
10 до 4 час. дня.

Тамъ же можно получить журналъ за 1895 г. по 5 руб. и
съ Церков-! 0ТДѣльные журнала по 10 кои. за №.

Редакторъ, Священникъ Философъ Орнатскій.

издѣлій

ЮЛІАНА КЛОЗЕНБЕРГА (сына)
ВАРШАВА, Нецѣлая 14.

(выполняетъ церковныя работы, какъ-то иконостасы, 
кіоты и проч. Имѣются многочисленныя свидѣтель

ства и лестные отзывы объ изящномъ исполненіи 
работъ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

С. ЭНГЛИШЪ
въ г. Варшавѣ по Гусьей ул. № 79, принимаетъ пе-
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