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Долгая улица, домъ А» 13 кв. 11, 
при Холмско-Варшавской Духовной Консисторіи, 

въ Варшавѣ.

і Годовая цѣна—5 руб.
і
4 Выходитъ два раза въ мѣсяцъ: І-го и 15-го числа.

ОТДѢЛЪ 1.

ВЫС0ЧАІІ1ПIII БЛАГОДАРНОСТЬ.
Государь Императоръ, удостивъ принять издан

ную при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ книгу: 
,,Бѣлоруссія и Литва", Всемилостивѣйше повелѣть 
соизволилъ, 4-го января, объявить издателю, дѣй
ствительному тайному совѣтнику Батюшкову 
Монаршую Его Императорскаго Величества благо
дарность.

УКАЗЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, 

изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 
Сѵнодальному Члену, Преосвященному Леонтію,

Архіепископу Холмскому и Варшавскому, 
отъ 23 декабря 1889 года за № 15 объ устраненіи 
допускаемыхъ духовенствомъ неисправностей въ 

веденіи метрическихъ книгъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
слушали: предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 16 ноября 1889 года за № 5582, объ 
устраненіи допускаемыхъ духовенствомъ неисправ
ностей въ веденіи метрическихъ книгъ. Прика
зали: Святѣйшій Сѵнодъ, имѣя въ виду, что обна
руживаемые при производствѣ въ Консисторіяхъ 
Дѣлъ объ исправленіи метрическихъ записей случаи 
неисправности церковныхъ принтовъ въ веденіи ме
трическихъ книгъ Консисторіи оставляютъ безъ вни

манія и безъ послѣдствій для виновныхъ въ этой не
исправности, циркулярнымъ указомъ, отъ 4 марта 
1886 года за № 2, подтвердилъ Епархіальнымъ Пре
освященнымъ имѣть строгое наблюденіе за точнымъ 

(исполненіемъ существующихъ на сей предметъ уза
коненій (Уст. Дух. Конс. ст. 192 и 193). Однако 
іже, опытъ показываетъ, что случаи неисправностей 
въ веденіи церковпымп принтами метрическихъ 
книгъ не прекращаются и доселѣ въ разныхъ епар
хіяхъ. Такъ, по имѣющимся свѣдѣніямъ, въ одной 
изъ епархій только за четыре послѣдніе года (1886, 
1887, 1888 и 1889 по 20 сентября) производилось 
429 дѣлъ объ исправленіи въ метрическихъ книгахъ 
неправильныхъ записей и о внесеніи въ эти книги 
пропущенныхъ актовъ о рожденіяхъ, бракахъ и 
смерти. Между тѣмъ метрическія записи, по су
ществу своему, имѣютъ весьма важное значеніе, 
какъ документы о правахъ гражданскаго состоянія, 
почему онѣ и бываютъ необходимы для каждаго от
дѣльнаго лица въ разнообразныхъ условіяхъ его 
личнаго, семейнаго и общественнаго быта. Особен
ное значеніе пріобрѣли метрическія записи нынѣ, 
когда со введеніемъ закона о всесословной воинской 
повинности, призывъ къ исполненію оной совершает
ся на основаніи такъ называемыхъ „посемейныхъ 
списковъ”, составляемыхъ и провѣряемыхъ по ме
трическимъ книгамъ. Отсюда очевидно, что всякая 
неточность и невѣрность въ выдаваемыхъ церковны
ми принтами метрическихъ выписяхъ и справкахъ 
сопровождается, въ практическомъ отношеніи, раз
ными неудобствами, затрудненіями, хлопотами, а 
иногда влечетъ за собою для лицъ, нуждающихся въ 
этихъ документахъ, неблагопріятныя въ различныхъ 
отношеніяхъ послѣдствія. Съ другой стороны, озна
ченные безпорядки затрудняютъ дѣлопроизводство 
и въ самыхъ Консисторіяхъ, обременяя ихъ дѣлами, 
возникновеніе которыхъ при правильномъ веденіп
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записей въ метрическихъ книгахъ не могло б ы имѣть і ническихъ обязанностей, преподавалъ законъ Божій
въ монастырской дѣвичьей школѣ.мѣста, и умножая такимъ образомъ, безъ того уже 

обширную переписку въ большей части Консисторій. 
По симъ основаніямъ Святѣйшій Сѵнодъ, согласно 
съ заключеніемъ Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
опредѣляетъ: вновь предписать Епархіальнымъ Пре
освященнымъ, дабы они обратили вниманіе подвѣ
домственнаго имъ духовенства на исправное веденіе 
метрическихъ записей,—и затѣмъ, въ случаяхъ об
наруженія неисправности и небрежности со стороны 
церковныхъ причтовъ въ семъ отношеніи, неослабно 
подвергали виновныхъ взысканіямъ, опредѣляемымъ 
въ 192 и 193 ст. Уст. Дух. Конс.; о чемъ и дать 
знать по духовному вѣдомству циркулярными ука. 
зами.

Увольненіе, назначеніе и перемѣщеніе священно
служителей.

По Архипастырскимъ распоряженіемъ Высоко
преосвященнаго Леонтія Архіепископа Холмско-Вар
шавскаго отъ 15 минувшаго января каѳедральный 
протоіерей Варшавскаго Свято-Троицкаго собора 
Александръ Метаніевъ, согласно его прошенію, по 
болѣзненному состоянію уволенъ за штатъ съ изъ
явленіемъ ему Архипастырской искренней призна
тельности за долговременную и полезную службу, 
а на его мѣсто каѳедральнымъ протоіереемъ назна
ченъ ключарь тогоже собора протоіерей Климентъ 
Чеховичъ; должность ключаря предоставлена состоя
щему на вакансіи соборнаго священника протоіерею 
Макарію ЖаханоВПЧу, а на открывшуюся затѣмъ 
вакансію соборнаго священника въ Варшавскомъ ка 
ѳедральномъ соборѣ перемѣщенъ настоятель Межи- 
рѣчскаго прихода кандидатъ Кіевской духовной 
академіи священникъ Емиліанъ ОмельянОВИЧЪ. Ре
золюціями Его Высокопреосвященства отъ 16 ми
нувшаго января настоятель Грубешовской Успен 
скоіі церкви протоіерей Николай СОЛОВЬѲВИЧЪ, со. 
гласно его прошенію, по болѣзненному состоянію 
уволенъ за штатъ, а на его мѣсто въ г. Грубешовъ 
перемѣщенъ настоятель Ломазской церкви 1-го 
Бѣльскаго округа священникъ Іоаннъ Корженевскій; 
въ посадъ Ломазы настоятелемъ прихода пере. 
мѣщенъ настоятель прихода въ сел. Кошолахъ того, 
же округа священникъ Александръ Андреевскій 
а въ с. Кошолы переведенъ священникъ Лѣсняиской 
монастырской церкви Лука Савицкій, а на его мѣсто 
въ Лѣснянскій женск ій монастырь назначенъ быв
шій смотритель Ардонскаго духовнаго училища 
Владикавказской епархіи кандидатъ С.-ІІетербург- 
ской духовной академіи священникъ Михаилъ По
повъ съ тѣмъ, чтобы онъ, кромѣ исполненія священ-

Извлеченіе изъ отчета Соколовскаго братства.

Съ 1 октября 1889 года Соколовское Покровское 
братство вступило въ пятый годъ своего существо
ванія. Въ минувшемъ 4-мъ братскомъ году—съ 
1 октября 1888 до 1 октября 1889 года—названное 
братство состояло изъ предсѣдателя, 12 почетныхъ 
и 92 дѣйствительныхъ членовъ. Почетнымъ пред
сѣдателемъ братства состоитъ членъ Святѣйшаго 
Сѵнода Высокопреосвященный Леонтій Архіепископъ 
Холмско-Варшавскій, а дѣйствительнымъ предсѣда
телемъ настоятель Соколовской церкви священникъ- 
Константинъ Шабарпнъ.

Дѣйствуя среди сплошнаго б. уніатскаго населе
нія и при всякомъ удобномъ случаѣ заботясь о воз
вращеніи въ лоно православной церкви заблудшихъ 
чадъ ея, Соколовское братство не менѣе заботится 
о поддержкѣ ветхаго приходскаго деревяннаго хра
ма построеннаго въ 1809 году и въ настоящее вре
мя представляющаго собою жалкій видъ: крыша пе
регнила; окна и двери покосились, потолокъ покрытъ 
пятнами отъ протекающей сквозь крышу дождевой 
воды. Церковно-строительныіі комитетъ въ Приви
слянскомъ краѣ призналъ необходимымъ построить 
въ г. Соколовѣ новую каменную церковь. Проектъ 
постройки составленъ академикомъ Сычуговымъ иут 
вержденъ г. Главнымъ Начальникомъ края. По распо
ряженію Сѣдлецкаго губернатора, еще въ 1888'г, для 
сооруженія новаго храма въ Соколовѣ избрана 
мѣстность и составлена смѣта, Но по недостатку 
церковно-строительнаго капитала, употребленнаго 
въ прошлыхъ двухъ годахъ на другія болѣе настой
чивыя церковно-строительныя нужды, къ постройкѣ 
новой церкви въ Соколовѣ будетъ приступлено въ 
наступившемъ году; а въ прошломъ году Соколов
ское братство позаботилось о производствѣ нетер
пѣвшей отлагательства починки своего храма, о при
веденіи въ благоустройство колокольни, представ
лявшей собою до того времени печальный видъ, и о 
пріобрѣтеніи приличнаго шкаФа для книгъ, иконъ 
п крестиковъ, высылаемыхъ изъ Холмскаго Свя- 
то-Богородицкаго братства для продажи.

Въ отчетномъ году Соколовское Братство рас
полагало слѣдующими суммами: отъ предшеству
ющаго года оставалось 287 рублей; въ отчетномъ 
году поступило въ приходъ 256 руб. 9 коп., въ 
томъ-же году употреблено въ расходъ на починку 
церкви и колокольни и на другія потребности 429 
рублей 67 коп,; затѣмъ къ 1 октября 1889 года 
оставалось 113 рублей 42 копѣйки.

I
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Изъ отчета Кѣлецкаго церковно-приходскаго попе
чительства.

Дѣятельность приходскаго попечительства при 
Кѣлецкомъ Вознесенскомъ соборѣ въ 1889 году 
состояла въ изысканіи средствъ для приведенія въ 
благоустройство зданія Кѣлецкой церкви, въ содер
жаніи кладбищенскаго сторожа и въ поддержаніи 
кладбища и церковной ограды. На собранные но 
приглашеніямъ попечительства 480 рублей произве
денъ въ отчетномъ году ремонтъ церкви, покрашены 
внутреннія стѣны и своды. Въ распоряженіи Кѣ
лецкаго попечительства состояли слѣдующія суммы: 
отъ 1888 г. оставалось 156 руб. 52 коп.; въ теченіе 
1889 года поступило 599 руб.; изъ этихъ суммъ 
употреблено въ расходъ 631 руб. 52 коп.; затѣмъ къ 
1 января 1890 года осталось 124 руб.

Въ г. Кѣльцахъ съ 1867 года существуетъ от
дѣленіе Русскаго Благотворительнаго Общества въ 
Царствѣ Польскомъ, располагающее довольно зна
чительными суммами и преслѣдующее такія-же цѣ
ли, какія входятъ въ кругъ дѣятельности церковно
приходскихъ попечительствъ. Дѣятельность Кѣ
лецкаго отдѣленія Благотворительнаго Общества въ 
1889 г. состояла главнымъ образомъ въ содержаніи 
и воспитаніи русскихъ дѣтей-сиротъ въ Кѣлецкомъ 
православномъ пріютѣ и въ денежныхъ вспомоще
ствованіяхъ бѣднѣйшимъ лицамъ русскаго проис
хожденія. Въ 1889 году на попеченіи Кѣлецкаго 
Отдѣленія Благотворительнаго Общества находилось 
въ пріютѣ 30 дѣтей, въ томъ числѣ 18 мальчиковъ и 
12 дѣвочекъ. Изъ пихъ два мальчика обучаются у 
портного, два у кузнеца, одинъ у переплетчика и 
одинъ въ губернской типографіи, получая отъ об
щества одежду, бѣлье и обувь. Остальныя дѣти 
обучаются въ Кѣлецкомъ городскомъ православномъ 
училищѣ; изъ нихъ два мальчика, въ отчетномъ 
году окончившіе училище съ обнаруженіемъ способ
ностей къ наукамъ, опредѣлены въ образцовое 
училище при Андреевской учительской семинаріи. 
Воспитанники Кѣлецкаго пріюта свято исполняютъ 
всѣ религіозныя обязанности: ежедневныя занятія 
свои онп начинаютъ и оканчиваютъ молитвою; въ 
воскресные и праздничные дни присутствуютъ въ 
церкви при богослуженіи, а болѣе взрослые изъ 
нихъ поютъ и читаютъ на клиросѣ. Въ отчетномъ 
году Кѣлецкое Отдѣленіе Русскаго Благотвори
тельнаго Общества располагало слѣдующими сум
мами: отъ 1888 года оставалось 4455 руб. 15 коп,- 
въ 1889 году поступило въ приходъ 3312 р. 9 коп.; 
изъ этихъ суммъ употреблено въ расходъ 3398 руб 
87 коп., затѣмъ къ 1-му января 1890 года осталось 
4368 руб. 37 коп.

Изъ отчета Кибартскаго церковно-приходскаго по
печительства.

Располагая довольно значительными суммами, 
.приходское попечительство при Кибартской церкви 
въ 1889 году окончательно разсчиталось съ подряд
чикомъ за постройку дома для псаломщиковъ, под
держивало Кибартское училище и состоящіе при 
немъ ремесленные классы, вознаграждало учащихъ 
денежными пособіями, снабжало учениковъ-пѣвчихъ 
одеждою и обувью выдавало вспомоществованія 
бѣднымъ прихожанамъ и прихожанкамъ, заботилось 
о поддержаніи православнаго кладбища и т. п. Въ 
распоряженіи Кибартскаго приходскаго понечите ль 
ства въ 1889 году находились слѣдующія суммы: 
отъ 1888 года оставалось 1333 руб. 39 коп.; въ 
1889 году поступило въ приходъ 2670 руб. 58 к., а 
всего съ остаточными было 4003 руб. 97 коп.; изъ 
этой суммы употреблено въ расходъ 1446 руб. 96 
коп.; затѣмъ къ 1-му января 1890 года осталось 
2557 руб. 1 коп.

ОТДЪЛЪ II. 

Сказаніе объ иконѣ Божіей Матери „Троеручицѣ".

Намѣреваясь предложить вниманію нашихъ чи
тателей сказаніе объ иконѣ Божіей Матери „Трое- 
ручицѣ“, мы предварительно скажемъ два-три 
слова о томъ, что именно побудило иасъ помѣстить 
на столбцахъ нашего Вѣстника означенное сказаніе, 
болѣе или менѣе извѣстное большинству нашихъ 
читателей—духовенству.

Въ концѣ истекшаго года полученъ нами адре
сованный въ редакцію Холмско-Варшавскаго Епар
хіальнаго Вѣстника пакетъ изъ Люблина отъ неиз
вѣстнаго подателя, безъ сомнѣнія латино-польскаго 
ксендза или недоучившагося клирика. Въ пакетъ 
вложено шесть почтовыхъ листковъ, на русскомъ 
языкѣ убористо и четко — на подобіе печатнаго 
шрифта исписанныхъ словоизверженіями, измышлен
ными нападками и злорѣчіями на православныя 
святыни, обряды, обычаи, уставы и убѣжденія, от
личающія православіе отъ латинства, на православное 
духовенство и правительство, съ предложеніемъ 
нашей „газетѣ” отвѣчать на заданные „вопросы4' въ 
числѣ 21, разнаго объема. Въ этихъ вопросахъ 
большею частію повторяются тѣ злостныя нападки 
на все православное и русское, какія встрѣчаются на



36 ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ .V 3-й

столбцахъ клерикальныхъ, краковскихъ, галицко-і 
польскихъ и мадьярско- жидовскихъ газетъ. Но 
кажется ни одна изъ этихъ газетъ не помѣстила бы 
на своихъ столбцахъ такого грубаго пасквиля, какой • 
появился въ полученной нами рукописи. Измышлен
ныя здѣсь злорѣчія и ругательства пропитаны ду
хомъ мусульманскаго Фанатизма и невѣжества съ 
нѣкоторою дозою беззастѣнчиваго цинизма.Подобныя 
нападки на все русское и православное намъ прихо- ! 
дилось уже встрѣчать изъ латинскаго лагера и 
давать имъ отпоръ. Но принимая во вниманіе, что 
новоизрыгнутыя злорѣчія на православныя святыни, 
обряды и обычаи могутъ быть распространяемы въ 
русскомъ народѣ здѣшняго края, не вездѣ еще 
окрѣпшемъ въ православныхъ убѣжденіяхъ и не 
огражденномъ отъ искушеній и соблазновъ, мы счи
таемъ нужнымъ сообщить эти злорѣчія нашему ду
ховенству и, на сколько позволитъ намъ время, от
вѣчать на всѣ предложенные намъ вопросы аноним
наго порицателя , опуская неумѣстныя въ печати 
грубыя черты и краски.

Въ числѣ дошедшихъ до насъ легкомысленныхъ 
словоизверженій мы встрѣтили нѣчто такое, чего 
никогда еще не случалось намъ ни слышать, ни 
читать. Это — злорѣчіе на досточтимую для насъ 
икону Божіей Матери „Троеручицы". Наименованіе 
иконы дѣйствительно можетъ возбуждать недоумѣ
ніе въ читателѣ или слушателѣ не знающемъ, отъ 
чего произошло такое наименованіе, извѣстное въ 
восточномъ православномъ мірѣ уже болѣе тысячи 
лѣтъ. Если бы анонимпый порицатель иконы былъ 
въ трезвомъ умѣ: то онъ вмѣсто насмѣшки спокойно 
предложилъ бы намъ разъяснить ему значеніе такого 
наименованія, и мы охотно исполнили бы его пре
дложеніе. Но порицатель безцеремонно рубитъ сво
имъ мусульманскимъ топоромъ попавшійся ему 
вовсе не гордіевъ узелъ и насмѣшливо спрашиваетъ: 
„какая это у васъ явилась икона Божіей Матери 
троеручицы? Развѣ мать Сиасителя была съ тремя 
руками! Если нѣтъ, то откуда взялась третія рука и 
какое она имѣетъ значеніе? Пожалуй со временемъ- 
выдумаете еще кякого святого съ четырьмя ногами/ 
— Это — настоящая насмѣшка пьянаго надъ трез
вымъ; здѣсь у насмѣшника смѣшеніе понятій; онъ 
отождествляетъ пречистое тѣло Богородицы съ Ея 
изображеніемъ; не Она троеручица, а икона Ея 
названа троеручицей, а почему она такъ названа, 
это разъясняетъ намъ слѣдующее сказаніе о проис
хожденіи означенной иконы.

Св. икона Троеручица составляетъ памятникъ 
чудеснаго исцѣленія отсѣченной руки св. Іоанна 
Дамаскина въ царствованіе иконоборца Льва Иса- 
врянина, въ ѴШ вѣкѣ. Св. Іоаннъ, сильно поражав
шій и письменно и устно иконоборческую ересь, за 
свою ревность въ защитѣ иконопочитанія былъ окле

ветанъ греческимъ императоромъ Львомъ иконобор
цемъ предъ Дамасскимъ княземъ (Хялифомъ), при 
которомъ оклеветанный занималъ важную государ
ственную должность. Князь, не разобравши дѣла, 
приказалъ отрубить Іоанну руку, будто бы писав
шую императору письма враждебныя Дамасскому 
правительству. Рука была отрублена и въ страхъ 
другимъ повѣшена на публичномъ мѣстѣ. Къ ве
черу того же дня, когда утихъ нѣсколько гнѣвъ 
князя, св. Іоаннъ умолялъ его чрезъ друзей своихъ 
о дозволеніи взять вывѣшенную на позоръ кисть 
руки его. Князь согласился на ходатайство своихъ 
придворныхъ и кисть руки была возвращена невин
ному страдальцу. Когда наступила ночь, Іоаннъ 
затворился въ свою молитвенную келлію, и прило
живъ мертвую кисть руки къ ея составу, палъ предъ 
иконою Божіей Матери, горько зарыдалъ и всею си
лою вѣры молилъ Царицу небесную объ исцѣленіи 
руки его на защиту православія и на пораженіе 
иконоборства. Послѣ молитвы онъ уснулъ и уви
дѣлъ во снѣ Матерь Божію, взиравшую на него 
милостивыми очами. „Вотъ рука твоя исцѣлена, 
сказала Она Іоанпу, не скорби болѣе и исполни то, 
что ты обѣщалъ Мнѣ въ молитвѣ своей'*.  Іоаннъ 
проснулся и почувствовалъ, что рука его цѣла 
и здорова. Въ благодарность за чудесное исцѣле
ніе руки своей заступленіемъ Богоматери и въ па
мять столь дивнаго чуда св. Іоаннъ приказалъ сдѣ
лать серебряное изображеніе ручной кисти и прило
жилъ его къ иконѣ своей Заступницы. Съ того вре
мени это изображеніе, какъ памятникъ чудеснаго 
исцѣленія, было неразлучно съ иконою, предъ кото
рою св. Іоаннъ молился объ исцѣленіи, отъ чего эта 
икона и получила названіе Троеручицы. Подлинная 
икона перенесена была изъ Дамаска въ лавру св. 
Саввы освященнаго самимъ Іоанномъ Дамаскинымъ, 
куда онъ переселился для подвиговъ благочестія. 
Съ этого времени, т. е. съ половины VIII столѣтія, 
икона Троеручица оставалась въ іерусалимской лав
рѣ до ХШ вѣка, когда прибылъ туда знаменитый 
Савва, впослѣдствіи архіепископъ Сербскій. При 
возвращеніи его изъ Палестины дарована ему была 
отъ лавры въ благословеніе икона Троеручица и при
несена имъ въ Сербію, отечественную страну его- 
Но по прошествіи многихъ лѣтъ, во время страшна
го разоренія этой страны турками, благочестивые 
Сербы, желая предохранить драгоцѣнный даръ св. 
лавры отъ истребленія , доставили икону Трое- 
ручицу на св. гору Аѳонскую, въ Хилапдарскій 
монастырь, основанный въ ХШ вѣкѣ сербскимъ 
господаремъ Стефаномъ, въ иночествѣ Симеономъ, 
и сыномъ его св. Саввою, принесшимъ названную 
икону въ Сербію изъ Палестины. Иноки Хи- 
ландарскіе съ торжествомъ и радостію приняли 
икону и поставили ее въ соборномъ храмѣ, гдѣ
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она существуетъ до настоящаго времени. Спи
ски святогорской иконы Троеручицы съ давнихъ 
временъ существуютъ въ Россіи. При поклоненіи 
сей иконѣ благочестивые соотечественники наши 
знаютъ, что изображаемая на вей третья рука напо
минаетъ о чудесномъ исцѣленіи руки св. Іоанна Да
маскина и не имѣетъ никакого отношенія къ изобра
жаемому на иконѣ пречистому тѣлу Божіей Матери, 
считаясь отдѣльною отъ Нея и лишь приложенною къ 
иконѣ. Древнѣйшая въ Россіи икона Божіей Мате
ри Троерѵчица находится въ Бѣлобережской пусты
ни, Орловской епархіи, Брянскаго уѣзда, куда прине
сена основателемъ пустыни, іеромонахомъ Симеономъ, 
въ 1561 году. Празднованіе въ честь сей иконы со
вершается тамъ 28 іюня и въ Москвѣ 12 іюля въ 
Покровской церкви, что въ Голикахъ, гдѣ также на
ходится чудотворная икона Троеручица.

Освященіе колокола въ память 17 октября.

24 декабря минувшаго года въ недѣлю св. Отецъ, 
въ Кибартской Александро-Невской церквп проис
ходило знаменательное по воспоминаемому событію 
торжество освященія новаго колокола вѣсомъ въ 
27 пудовъ, сооруженнаго на собранныя по подпис
ному листу пожертвованія отъ причта и прихо
жанъ въ ознаменованіе величайшей милости Божіей, 
явленной всему Русскому народу въ чудесномъ 
избавленіи Благочестивѣйшаго Государя Императора 
и всей Августѣйшей Семьи Его Величества отъ 
страшной опасности во время несчастнаго крушенія 
Императорскаго поѣзда 17 октября 1888 года. Од
новременно съ симъ были освящены и двѣ бронзо
выя вызолоченныя лампады съ металлическими свѣ
чами, пріобрѣтенныя на тѣже полгертвованід и въ 
память того же событія къ двумъ иконамъ свв. 
равноапостольныхъ Владиміра ц Ольги, поставлен
нымъ посрединѣ храма у клиросовъ п сооружен
нымъ прихожанами въ память "праздновавшагося въ 
1888 г, девятисотлѣтія крещенія Руси.

По заамвонной молитвѣ, мѣстнымъ настоятелемъ 
сказано было приличное воспоминаемому событію 
поученіе іі выражена благодарность жертвователямъ. ! 
По окончаніи же литургіи, при пѣніи тропаря „Спа
си, Господи, люди Твоя...“ и въ преднесеніи креста и 
св. иконъ, послѣдовалъ выходъ изъ храма на цер
ковный погостъ, па которомъ, по особому чинопо
слѣдованію, и совершено было освященіе колокола и 
поднятіе его на колокольню при пѣніи пѣвчими 
псалма: „Господь воцарися, въ лѣпоту облечеся“. 
Въ концѣ молебствія, совершеннаго тутъ же — на 
погостѣ, возглашено было многолѣтіе Государю Им
ператору и Всему Царствующему Дому, СвятѣЙ-

{шему Синоду и Члену онаго Высокопреосвящен. 
| нѣйіпему Леонтію, Архіепископу Холмско-Варшав- 
| скому, и всѣмъ православнымъ христіанамъ.

Колоколъ отлитъ былъ по заказу въ Москвѣ, на 
заводѣ Самгина, съ рельефнымъ изображеніемъ ня
немъ 5-ти иконъ—Спасителя, Божіей Матери, свв. 
Николая Чудотворца, Александра Невскаго и Маріи 
Магдалины, съ слѣдующею вокругъ на лицевой 
сторонѣ надписью: „По благословенію Высокопре
освященнѣйшаго Леонтія, Архіепископа Холмско- 
Варшавскаго, на пожертвованія прихожанъ соору
женъ сеи колоколъ къ церкви св. Александра-Нев- 

| скаго, что въ пос. Кибартахъ, въ память чудеснаго 
спасенія жизни Императора Александра ІП и Его 
Августѣйшей Семьи во время крушенія поѣзда 17 
октября 1888 г.“ (годъ и число отливки).

Оощая стоимость колокола и лампадъ 569 р. 2 к. 
Пожертвованій поступило:

Отъ причта......................................................8 р. — к.
Отъ прихожанъ................................... 255 р. 16 к.
Отъ учениковъ Кпбартскаго учили

ща—оставшіеся отъ купленной къ учи
лищному образу лампады въ память
того же событія................................................4 р. 50 к.

Отъ чиновъ Вержболовской бригады 
пограничной стражи........................................93 р. 79 к.

Отъ служащихъ по станціямъ Вар
шавской желѣзной дороги............................ 19 р. 20 к.

Выручено отъ продажи бывшаго на 
колокольнѣ разбитаго колокола . . . 181 р„ 2 к.

Всего . . 561 р. 67 к.
(Изз пос. Кибартъ).

Историко-статистическое описаніе церкви и при
хода въ с. Собиборѣ, Влодавскаго уѣзда.

(Окончаніе).

О матеріальномъ обезпеченіи церковнаго причта. 
Создательница Собиборскаго храма позаботилась и о 
матеріальномъ обезпеченіи настоятелей его. Въ ея 
фУидушевой записи читаемъ слѣдующее: „На вѣч
ныя времена дарю Собиборской церкви полторы 
уволоки пахатнаго поля и еще два куска такого-же 
поля, расположеннаго въ двухъ мѣстахъ, одинъ 
„Орѣховпце”, другой „Липовецъ“. именуемыхъ, сѣ
нокоса на пять косарей въ мѣстности „Бутычъ” и 
на лугахъ, „болотами” называемыхъ, столько сѣна, 
сколько священникъ можетъ выкосить. Предостав
ляю священникамъ право получать изъ моего лѣса 
„Пуща" дрова на отопленіе и строевой лѣсъ, съ раз
рѣшенія управляющаго,—право помола еженедѣль
но двухъ четвертей (корцевъ) зерноваго хлѣба вло- 
давской мѣры въ мельницѣ на Бугѣ, съ освобожде-
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ніемъ отъ такъ называемой мѣрки за помолъ, и 
право рыбной ловли въ рѣкѣ Бугѣ. На расходы по 
покупкѣ церковнаго вина и ладана должны давать 
прихожане по четыре гроша съ каждой усадьбы, а 
мука для приготовленія просфоръ будетъ выдаваться 
изъ моей мызы; оттуда же священникъ будетъ по
лучать ежегодно наличными 30 злотыхъ и въ полу
ченіи ихъ долженъ давать собственноручную рос
писку. Священнику и его преемникамъ дарю еще: 
пару воловъ, двѣ коровы, двѣ овцы, двѣ козы и 
двѣ свиньи и требую, чтобы онъ и его преемники 
не вымогали отъ нашихъ подданныхъ вознагражде
нія за разныя требы, а довольствовались платою: за 
крещеніе 3 гроша, за вѣнчаніе 6 гр., за погребеніе 
съ проводами 12 гр., за исповѣдь что кто дастъ и 
за освященіе пасхальныхъ яствъ одинъ грошъ, ибо 
такой старый обычай"

Во все послѣдующее время количество церковной 
земли постепенно увеличивалось, такъ что въ 1828 
году, когда измѣрена была вся церковная земля и 
составленъ былъ соотвѣтственный планъ, оказалось, 
что въ пользованіи Собиборскихъ настоятелей нахо
дится разбросанныхъ по разнымъ мѣстамъ, между 
казенными *)  и крестьянскими землями, 180 морговъ 
253 прента (92 десятины 1624 саж.) разной земли, 
именно: огородовъ 5 м. 23 пр., пахатнаго поля 104 
м. 64 пр., луговъ 43 м. 146 пр., пастбищъ 25 м. 
58 пр. и негодныхъ къ употребленію 2 м. 262 пр. 
Арендаторъ казеннаго имѣнія Собибора, видя всю 
невыгоду отъ разбросанности церковныхъ земель 
какъ для казны, такъ и для настоятелей, вошелъ въ 
1841 году въ губернское правленіе съ прошеніемъ о 
замѣнѣ церковныхъ земель казенными, расположен
ными въ одномъ мѣстѣ, и проектировалъ, съ согла
сія спеціальной комиссіи изъ духовныхъ п свѣт
скихъ лицъ, дать настоятелямъ Собиборской церкви, 
вмѣсто прежнихъ 180 м. 253 пр., 242 морга 275 
прентовъ (124 десят. 1169 саж.) съ тѣмъ, однако, 
условіемъ, что послѣдніе должны пасти свой скотъ 
исключительно на своихъ пастбищахъ. Въ настоя
щее время Собиборская церковь владѣетъ тѣми же 
242 м. 275 прентами, именно: 7 м. 168 пр. усадеб
ной и огородной земли, 73 м. 235 пр.—пахатной, 41 
м. 47 пр.—сѣнокосной и 120 м. 125 пр. — пустопо
рожной, рѣшительно ни къ чему негодной. Четвер
тью указаннаго количества земли владѣетъ причет
никъ. Церковный причтъ, на основаніи постановленія 
комиссара по крестьянскимъ дѣламъ Влодавскаго 
уѣзда, отъ 5 марта 1868 г., пользуется слѣдующими 
сервитутными правами: 1) правомъ получать стро-1 
евой лѣсъ на поправку церковныхъ зданій по мѣрѣ

V ’) Въ то время Собиборъ составлялъ уже собственность 
казны и отданъ въ вѣчную аренду помѣщику Войцѣху Ку- 
ницкому.

надобности; 2) дровъ на отопленіе 13 куб. саженъ; 
3) пасти свой скотъ въ казенномъ лѣсу; 4) пра
вомъ рыбной ловли въ рѣкѣ Бугѣ и его заливахъ, 
въ тѣхъ именно мѣстахъ, гдѣ воды ихъ омываютъ 
церковныя земли.

Домъ для священника деревянный, съ гонтовою 
крышей, построенный въ 1880 году на ассигнован
ные казной 1348 руб. Лѣсной матеріалъ отпущенъ 
безмездно изъ Собиборскаго казеннаго лѣса. Въ 
домѣ пять комнатъ съ двумя наружными крыльцами 
съ сѣверной и южной сторонъ и кухней, подъ кото
рой устроенъ подвалъ; съ западной стороны отъ 
входа въ кухню имѣется отдѣльно пристроенная 
кладовая. Снаружи домъ обшитъ 1 */ 2 дюймовыми 
досками. Всѣ комнаты обиты обоями, полы, двери 
и окна покрашены масляною краской. Потолки под
биты полдюймовыми сосновыми досками. Съ сѣвер
ной стороны дома насаженъ цвѣтникъ, съ трехъ 
остальныхъ сторонъ — Фруктовый садъ. Въ немъ 
протекаетъ ручеекъ, подлѣ котораго имѣется ключъ 
доставляющій годную для питья воду. Вся священ
ническая усадьба обнесена частоколомъ на средства 
нынѣшняго настоятеля, священника Леонтія Урбана. 
Для причетника имѣется отдѣльный домъ на церко
вной землѣ. Хозяйственныя строенія какъ священ
ника, такъ и причетника въ весьма плохомъ со
стояніи.

О настоятеляхъ, Что касается вопроса, кто и 
въ какое время былъ настоятелемъ въ с. Собвборѣ, 
то, въ виду отсутствія документальныхъ свѣдѣній, 
мы ограничимся однимъ только перечнемъ извѣст
ныхъ намъ священниковъ — настоятелей описывае
маго прихода. Первымъ настоятелемъ Собиборской 
Іоанно-Богословской церкви, основанной Брестскимъ 
женскимъ монастыремъ, былъ о. Алексѣй Абрамо
вичъ, именуемый въ эрекціи 1637 года „отцомъ 
священникомъ"; съ 1740 но 1753 г.—Іоаннъ Пашке
вичъ. Онъ писалъ метрическія книги по русски, 
славянскими буквами, но подъ конецъ жизни велъ 
ихъ на польскомъ языкѣ; подписывался „отецъ, пре
свитеръ, іерей". Съ 1753 по 1783 г.—сынъ преды
дущаго Антоній Пашкевичъ. Метрическія книги 
велъ частью па польскомъ, частью на русскомъ 
языкѣ и подъ записями подписывался: „отецъ, іе
рей, пресвитеръ и, подъ конецъ жизни, ксендзъ Па
шкевичъ". Поечѣ смерти о. Антонія настоятельство 
въ Собиборѣ перешло къ сыну его Димитрію, оста
вавшемуся на приходѣ до 1787 года. Послѣдній 
былъ истый католикъ, титуловался ксендзомъ, гово
рилъ и писалъ исключительно по польски. Съ 1787 
по 1819 г. настоятельствовалъ Павелъ Василевскій; 
съ 1819 по 1850 г. — Іоаннъ Василевскій, похоро
ненный въ Собиборѣ; съ 1850 по 1873 г. — Павелъ 
Шиманскій, отказавшійся, послѣ циркуляра 1873 
года объ очищеніи уніатскаго обряда, отъ дальнѣй
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шаго прохожденія должности настоятеля Собибор
ской церкви, и перешелъ на жительство въ Варша-
ву, получивъ отъ правительства ежегодной пенсіи 
300 рублей. Мѣсто его занялъ священникъ Іоаннъ 
Лонцкій, мѣстный уроженецъ, сынъ священника. 
Окончивъ курсъ ученія въ холмской духовной се- 
миваріи, былъ рукоположенъ во священника 27-го 
января 1872 года преосвященнымъ Іосифомъ Со
кольскимъ и назначенъ настоятелемъ Ригаловской 
церкви, Августовскаго уѣзда. Въ 1873 году, по 
прошенію, перемѣщенъ въ с. Собиборъ, гдѣ оставал
ся до самой смерти, послѣдовавшей въ Варшавѣ 
27 января 1877 года. Онъ похороненъ на Варшав
скомъ Вольскомъ кладбищѣ. При немъ послѣдовало 
возсоединеніе Собиборскаго прихода съ православ
ною церковью. Преемникомъ его назначенъ нынѣ
шній настоятель о. Леонтій Урбанъ, сынъ священ
ника, уроженецъ Австрійской Галиціи, получившій 
образованіе въ Бѣльской гимназіи и Холмской духо
вной семинаріи. Рукоположенный во священника 22 
октября 1873 г. архіепископомъ Іосифомъ Соколь
скимъ, оылъ назначенъ приходскимъ священникомъ 
къ Кричевской, Константиновскаго уѣзда, св. Геор
гіевской церкви, гдѣ и оставался до 14 марта 1877 
іода, то есть до перемѣщенія его, согласно проше
нію, въ с. Собиборъ.

Причетникомъ при Собиборской церкви съ 1882 
года состоитъ Іосифъ Мироновичъ, обучавшійся въ 
холмской причетнической школѣ и назначенный на 
это мѣсто преосвященнымъ Модестомъ, б. еписко
помъ Люблинскимъ, послѣ смерти своего отца Се
мена, бывшаго причетникомъ въ Собиборѣ съ 18 
іюня 1874 г. по 1 января 1882 г. и тамъ же скон
чавшагося.

О приходѣ. Село Собиборъ расположено надъ 
Бугомъ, на ровной песчаной мѣстности по ново-от
крытой Брестъ-Холмской желѣзно дорожной линіи, 
въ 2-хъ часовомъ разстояніи отъ города Холма. Отъ 
чего это село получило свое названіе,—неизвѣстно.

составъ Собиборскаго прихода входятъ: село 
Собиборъ и деревня Жолобокъ; въ четырехъ вер
стахъ отъ перваго, въ мѣстности ровной, болоти
стой, окруженной со всѣхъ сторонъ лѣсами. Въ ин
вентарной описи, отъ 1817 года, между прочимъ, 
имѣется слѣдующая замѣтка: „деревня Кошары, 
на четверть мили отстоящая стъ села Собпбора и 
раньше принадлежавшая къ Собиборскому прихо
ду, отпала за рѣку Бугъ и принадлежитъ къ Поле- 
мецкому приходу (волынской енархіи)”. Конечно, 
такое отчужденіе Кошаръ отъ Собиборскаго при
хода могло произойти не иначе, какъ только вслѣд- 
стше перемѣны русла рѣки Буга и, насколько 
можно заключать изъ приведенной замѣтки, — не 
раньше начала нынѣшняго столѣтія. Ближайшія 
къ Собиборской слѣдующія церкви: въ посадѣ Ор-

ховкѣ, въ разстояніи 6 верстъ*  въ п. Коссынѣ, въ 12 
верстахъ, и въ с. Сбережѣ, въ 12 верстахъ отъ Со
бибора.

Въ предѣлахъ прихода насчитывается не больше 
десяти семействъ римско-католиковъ, находящихся 
на службѣ у арендатора-поляка, и до 40 душъ 
жидовъ. Ни костела, ни больницы нѣтъ въ при
ходѣ. Существовавшее при Собиборской церкви 
церковное братство, руководствовавшееся уставомъ 
Холмскаго епископа Цѣхановскаго 1826 г., воз
становлено въ 1880 году священникомъ Леонтіемъ 
Урбаномъ и нынѣ руководствуется въ своей дѣ
ятельности изданными епархіальнымъ начальствомъ 
общими правилами для церковно - приходскихъ 
братствъ Холмско-Варшавской епархіи. Въ насто
ящее время Собиборское братство насчитываетъ 
600 слишкомъ членовъ-прихожанъ обоего пола, 
изъ коихъ каждый взноситъ ежегодно въ брат
скую кружку по 161/2 коп. на покупку воска для 
выдѣлки такъ называемыхъ братскихъ свѣчей. 
Деньги, остающіяся отъ расходовъ по заготовленію 
братскихъ свѣчей, идутъ на украшеніе храма. Брат
ство имѣетъ свой, съ давнихъ временъ сохранив
шійся въ церкви, выносной образъ съ ликами Бо
жіей Матери и св. Николая Чудотворца, носимый 
дѣвицами въ крестныхъ ходахъ.

Въ приходѣ есть одно начальное училище, осно
ванное въ 1866 году. Учениковъ въ немъ насчи
тывается до 30; всѣ они—крестьянскія дѣти изъ 
Собибора и Жолобка.

О приходскихъ кладбищахъ. Въ давнее время по
койниковъ хоронили на церковномъ погостѣ; когда 
же таковой былъ переполненъ могилами умершихъ, 
тогда подъ кладбище отведено было особое мѣсто 
за деревнею, вблизи дороги, ведущей въ г. Влодаву 
которое въ настоящее время входитъ въ составъ 
помѣщичьихъ земель. Доселѣ сохранившійся дере
вянный, обветшалый крестъ на сказанномъ мѣстѣ 
служитъ безмолвнымъ свидѣтелемъ мѣста покоя Со- 
биборскихъ прихожанъ. Съ 1858 года по настоящее 
время умершихъ хоронятъ на новомъ кладбищѣ, въ 
разстояніи \ версты отъ церкви, при дорогѣ въ 
деревню Жолобокъ. Оно находится на церковной 
землѣ пространствомъ въ 1 г/2 морга и обведено де
ревянною оградою съ такими же воротами у входа. 
На немъ, кромѣ обыкновенныхъ деревяныхъ четы- 
рекопечныхъ крестовъ и одного памятника изъ бѣ
лаго камня на могилѣ покойной жены настоятеля 
Павла Шиманскаго, никакихъ особенныхъ памятни
ковъ не имѣется.

О прихожанахъ-. Собиборъ населяютъ крестья
не, преимущественно православнаго вѣроисповѣда
нія, занимающіеся обработкою земли, доставшейся 
имъ въ надѣлъ послѣ уничтоженія крѣпостной зави
симости въ 1864 году. Народъ въ большинствѣ
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случаевъ бѣденъ, такъ какъ вслѣдствіе частыхъ дѣ
лежей полнаго участка такъ называемой колоніи 
въ 33 морга на мелкіе участки вслѣдствіе распа
денія рода, нынѣшніе хозяева владѣютъ 8, 4 и даже 
менѣе того моргами песчаной, малоурожайной зе
мли, иногда не доставляющей своему хозяину по
требнаго количества хлѣба для пропитанія его и его 
семьи. У крестьянъ нѣтъ общаго пастбища; каждый 
владѣетъ своимъ лугомъ, который, подобно пашнѣ, 
подвергся дѣлежу на мелкіе куски. Нѣкоторые изъ 
крестьянъ занимаются рыболовствомъ въ рѣкѣ Бу
гѣ, нѣкоторые—сапожничествомъ и портняженіемъ, 
а нѣкоторые—плотничествомъ. Всѣ они — народъ 
религіозный, съ благоговѣніемъ посѣщаютъ храмъ 
Божій, охотно исполняютъ въ немъ всѣ требы духо
вныя и съ особеннымъ уваженіемъ относятся ко 
всѣмъ торжествамъ православной церкви. Всѣхъ 
прихожанъ насчитывалось: въ 1821 г. — 728, въ 
1867—967, въ 1877-1121, въ 1884—1217 и въ 
1887—1220.

Владиміръ Шайдицпій.

Объ упраздненныхъ приходахъ и закрытыхъ цер
квахъ б. Холмской греко-уніатской епархіи, Кон

стантиновскаго Округа.

Павловскій приходъ. Приходъ этотъ относится 
къ древнимъ, такъ какъ въ визитѣ отъ 1799 г. упо
мянуто, между прочимъ, что Фундушъ Павловской 
церкви подтвержденъ еще въ 1638 году, слѣдова
тельно основаніе прихода послѣдовало еще раньше. 
Къ сожалѣнію, Павловская церковь и всѣ ея доку
менты сгорѣли въ 1777 году. Въ этомъ же году на 
мѣсто сгорѣвшей церкви была построена здѣсь ча
совня во имя св. Николая. Объ этой часовнѣ и вооб
ще о состояніи Павловскаго прихода въ 1799 году 
въ вышеупомянутой визитѣ сказано слѣдующее: 
„погостъ, на которомъ до пожара стояла церковь, 
имѣетъ 24 сажени длины и 20 саж. ширины; погостъ 
этотъ обведенъ деревяннымъ заборомъ: въ западной 
сторонѣ его находится колокольня, выстроенная 
въ 1798 году, крытая соломой и на верху имѣетъ 
не большой желѣзный крестъ. Съ южной стороны 
въ концѣ погоста находится деревянная часовня, кры
тая тоже соломой, съ небольшимъ куполомъ столяр
ной работы, покрытымъ жестью и заканчивающимся 
желѣзнымъ крестомъ; въ куполѣ находится коло
кольчикъ (еі^паіигка); къ этой-же часовнѣ придѣла
на небольшая деревянная паперть, крытая соломой; 
дверей въ часовнѣ двое—однѣ съ южной, а другія 
съ западной стороны; двери эти безъ всякой оковки, 
на желѣзныхъ крючкахъ; изъ паперти тоже есть две
ри въ часовню; окна два; полъ и потолокъ изъ досокъ.

Алтарей въ этой часовнѣ три: большой крашенный 
алтарь столярной работы съ иконой св. Николая, 
писанной на полотнѣ; въ этомъ алтарѣ совершается 
литургія, здѣсь же находится дароносица столярной 
работы свѣтло-голубого цвѣта. По лѣвой сторонѣ 
на постументѣ находится другой' алтарь съ иконой 
св. Онуфрія, а по правой сторонѣ третій—тоже на 
постументѣ, съ иконой Пресвятой Дѣвы Маріи. 
Утварью и ризницею часовня не богата: есть нѣ
сколько священническихъ облаченій, конечно ста
рыхъ, и самыя необходимыя церковныя принадлеж
ности. Изъ богослужебныхъ книгъ упоминаются: 
Супральскій служебникъ, супральскій требникъ, ста
рая цвѣтная тріодь писанная и три Евангелія. На 
освѣщеніе и поддержаніе часовни нѣтъ никакихъ 
Фундушей, кромѣ добровольной складки братчпковъ, 
которую собираютъ старшіе братчики, а настоятель 
ведетъ этимъ деньгамъ запись. Во время настоящей 
визиты найдено въ церковной кружкѣ 3 злот., а 62 
злот. заняты крестьянамъ. Подлинный документъ 
о надѣлѣ Павловской церкви землею сгорѣлъ вмѣ
стѣ съ церковью, но осталось подтвержденіе его 
въ 1638 году Николаемъ Криницкимъ, архидіако
номъ, администраторомъ Луцкой латинской епархіи. 
Кромѣ того, есть также запись Луцкаго и Брестска
го Епископа Антонія Кобѣльскаго отъ 1749 года на 
двѣ полувлоки за поле, находившееся прежде въ 
д. Бубель. Обѣ эти выписи сдѣланы изъ дѣлъ Мель
ницкаго магистрата 1759 года. По первому доку
менту Павловской церкви предоставлены двѣ уволо
ки, въ три смѣны, обозначенныя такимъ образомъ: 
первыхъ полторы уволоки находятся за огородами 
и бывшимъ на нихъ погостомъ; граница этой земли 
начинается отъ рѣки и Яновскаго пастбища, а окан
чивается подъ Бучицами; ширины имѣетъ 25 заго
новъ, *)  а длины 18 заг., остальная полувлока, назы
ваемая „Клебанка,” имѣетъ въ длину и ширину 8 
загоновъ. Другая уволока, въ другой смѣнѣ, дли
ною 28 и шириною 16 загон., начинается за помѣ
щичьимъ дворомъ, отъ сада, а оканчивается при гра
ницѣ Константиновской; къ этой уволокѣ принадле
жатъ еще двѣ полувлоки, длиною 28 и шириною 
8 загоновъ; начинается и оканчивается эта часть 
земли тѣми же границами. Въ третьей смѣнѣ уво
лока начинается отъ границы Бучицкой, длиною 36 
и шир. 16 загоновъ, и кромѣ того двѣ полувлоки 
длпн. и шир. 8 загон. При этихъ земляхъ имѣется 
также лугъ, на которомъ собирается сѣна среднимъ 
числомъ 30 фуръ. Настоятелемъ прихода состоитъ 
Александръ Будзиловичъ, Приходъ составляютъ 
слѣдующія деревни: Павловъ—304 души, Бучицы—

т) Загонъ=гдесятинѣ.
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220 д., Величковицы 310 д. и Костары 140 д., а всего 
974 души44. Что касается причтовыхъ построекъ, то 
во время означенной ревизіи онѣ найдены въ слѣ
дующемъ состояніи: домъ для священника, выстроен
ный много лѣтъ тому назадъ, крытый соломою, со
стоитъ изъ комнаты и кухни и находится въ очень 
плохомъ состояніи; при домѣ есть сарай для склада 
дровъ и другой скотный Въ заключеніе визита
торъ Велиновичъ упрекаетъ настоятеля за то, что со 
времени пожара, уничтожившаго церковь, до сихъ 
поръ въ часовню не прибыло никакихъ новыхъ ве
щей, и внушаетъ ему при этомъ обратиться съ прось
бой о постройкѣ въ Павловѣ новой церкви. Не
смотря однако на внушеніе, какъ видно изъ послѣ
дующихъ визитъ до 1808 г. включительно, утвари 
прибыло въ этотъ періодъ времени весьма незначи
тельное количество, и часовня въ церковь не пре
ображалась, а все болѣе и болѣе приходила въ вет
хость, хотя приходъ все еще продолжалъ оставаться 
самостоятельнымъ, но уже въ составѣ только двухъ 
деревень, такъ какъ Величковицы и Костары, распо
ложенныя по ту сторону р_ Буга, отчислены къ Во
лынской епархіи. Наконецъ, въ 1837 году Павлов
скій приходъ теряетъ свою самостоятельность и рѣ
шеніемъ Епископа Холмской епархіи Шуыборскаго, 
утвержденнымъ б. Совѣтомъ Управленія Царства 
Польск. 23 Окт. (4 Нояб.) 1834 года, какъ сказано 
въ архіерейскомъ осмотрѣ 1869 года, причисляется 
къ Яновскому приходу, хотя метрическія записи но*  
этому приходу велись отдѣльно еще до 1838 года, 
Причиною къ упраздненію прихода, надо полагать, 
послужило неимѣніе съ одной стороны церквп,’ 
а съ другой—малочисленность прихожанъ, по отчи
сленіи отъ *этого  прихода вышеупомянутыхъ двухъ 
Деревень. Причту Яновскому отдана въ пользова
ніе и вся земля б. Павловскаго прихода, но на 43 
мор. 172 пр. менѣе. Недостатокъ этотъ вознаграж
денъ, какъ сказано въ межевомъ реестрѣ, лучшимъ 
качествомъ земли, отведенной въ другомъ мѣстѣ. 
Въ настоящее время прихожанъ въ д. Павловѣ 
и Бучицѣ считается 791 душа. Богослуженіе

) Въ 1862 году въ Павловѣ построенъ новый деревянный 
ДОмъ на каменномъ Фундаментѣ, крытый гонтомъ, длиною

2 и шириною 20 локтей; домъ этотъ состоитъ изъ четы- 
р ъ комнатъ, кухни, кладовой, двухъ сѣней, крыльца и по
греба; полъ въ комнатахъ деревянный, въ кухнѣ же и кладо
вой-кирпичный; печей израсцовыхъ 2; оконъ большихъ со 
ставнями девять. При домѣ находятся слѣдующія экономи- 
ческія строенія: скотный деревянный дворъ на каменномъ Фун
даментѣ, съ четырьмя хлѣвами въ немъ; сарай, передѣланный 
изъ прежней кухни, длиною 27 и шир. 12 локтей и деревян
ный сарай на кирпичномъ Фундаментѣ длиною 39 и шир. 18 
локтей, съ 4-мя двойными дверями.

въ Павловской часовнѣ окончательно прекращено 
въ 1874 году.

Приходъ въ с. Сычинѣ. Сычинская церковь во 
имя Преображенія Господня построена княземъ 
Карломъ Радзивиломъ, но когда именно—не извѣ
стно. Время, а болѣе всего руки враждебныхъ лю
дей уничтожили всѣ почти церковные документы 
и историческіе памятники при церквахъ б. Холмской 
епархіи, а въ томъ числѣ и документы Сычпнской 
церквп. Въ найденномъ лоскуткѣ визиты отъ 1775 
года, 12 Марта, записано, что церковь эта еще крѣп
ка, слѣдоват., она построена въ концѣ XVII 
или въ началѣ XVIII вѣка. Въ настоящее время 
церковь эта находится въ полномъ разрушеніи: стѣ
ны пробиты насквозь, и отверстія мѣстами заложены 
мохомъ и камешками; соломенная крыша полуобна
жена; вмѣсто креста, этой необходимой принадлежно
сти всякаго христіанскаго храма, гнѣздо аиста... 
Внутреінйій видъ церкви находится въ такомъ же 
убогомъ состояніи. Можно предполагать, что здѣсь 
когда-то прежде устроенъ былъ иконостасъ. На 
такое предположеніе наводятъ сохранившіеся облом
ки дерева какъ будто отъ царскихъ вратъ, а также 
нѣкоторыя иконы русской старинной живописи. 

.Иконы эти слѣдующія: икона Спасителя благосло
вляющаго, со свиткомъ въ лѣвой рукѣ, на которомъ 
полууставомъ написано: „пріидите благословеніи 
Оіца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ...” Са
мый ликъ обнесенъ сіяніемъ съ греческою надписью: 
ошѵ;- икона Божіей Матери—ликъ продолговатый 
и темный съ надписью: икона Преображенія
Господня, на ней апостолы пзЪбражёЛы у ногъ Сііа- 
лпеля упавшими отъ страха на землю, а около Спа- 

і сптѳйя помѣщены пророки Моисей п ІІліяѵ и икона 
Покрова Пресв. Богородицы, Послѣдняя икона за
мѣчательна по сложности рисунка: па ней изображе
на Ь жія Магерь съ распростертымъ омофоцомъ 
и ХЪ ликами апостоловъ, пророковъ, мучениковъ 
и ангеловъ, а подъ ликами полууставомъ подписи: 
„ликъ апостоловъ, ликъ пророковъ44 и т. д.; затѣмъ 
изображенъ на амвонѣ діаконъ со свиткомъ въ рукѣ, 

„днесь благовѣрніп,” съ пра- 
іюлуобпажеа- 

;на которомъ написано: 
воіі стороны его Андреи Юродивый, 
ный,- съ поднятою рукой, указывающей перстомъ на 
пожпо Матерь, а за нимъ царь въ порфирѣ и народъ, 
а съ лѣвой—молящіеся монахи въ греческихъ кло
букахъ; въ низу же всѣхъ изображеній видна, дол
жно быть, позднѣйшая надпись красными польскими 
буквами и обозначенъ годъ 1728, но прочитать ее 
труднйо. Иконы Преображенія Господня и Покрова 
Пресвятыя Богородицы были храмовыми и прежде 
находились въ угловыхъ кіотахъ, но ихъ замѣнили 
потомъ другими, вновь пріобрѣтенными иконами, 
написанными чисто въ р.-католическомъ вкусѣ; такъ,
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на иконѣ Покрова Пресв. Богородицы подъ омофо
ромъ представлены лица съ выбритыми головами 
и въ красныхъ шапочкахъ, въ костюмахъ, подпоя
санныхъ плетеными веревочками!!! На боковыхъ ан- 
типедіяхъ, у кіотовъ-„алтариковъ,” обыкновенно во 
уніатскому позднѣйшаго времени обряду, особенно 
въ храмовые праздники, отпѣвались „читанныя” ина
че „тихія” мши, а прежніе антиминсы до 1879 г. 
оставались спрятанными. Такихъ, долгое время хра
нившихся подъ спудомъ, антиминсовъ есть три. На 
одномъ изъ нихъ напечатано съ титлами: „рукодѣй- 
ствованъ же и освященъ Преосв. Гдимх 0і| ЕМ7. Фе- 
лиціаномъ - Филиппомъ Володковичемъ /Идтію Кжію 
н Стаго ЯпХекаго ■Ѳ'рон^ клгоддтігс... и дальше надпись 
чернилами (прочитать невозможно). Другой анти
минсъ на холстѣ; на немъ отпечатанъ красными, зе
леными и др. красками крестъ Господень съ буква
ми вверху: „I. Н. Ц. I.,” а по сторонамъ пхъ надпись 
„антиминсъ” (далѣе не прочитано); Спаситель на 
немъ изображенъ воскресшимъ изъ гроба, и по 
угламъ четыре евангелиста. На оборотной сторонѣ, 
выше зашитыхъ мощей, слѣдуетъ надпись полууста
вомъ, которую не всю можно прочитать: „освятися 
антиминсъ сій... Алексѣемъ... Протоѳроніемъ Кіев
скимъ и всея Россіи Епископомъ Владимирскимъ 
и Берестейскпмъ, архимандритомъ Кобринскимъ, за 
короля его М. Іана III ^а^пд) наданъ до храму св. 
велпком. Варвары до села Долгой до добра Его М. 
ІІаііа... Старосты Кременецкаго”. Третій антиминсъ 
съ изображеніемъ на немъ всѣхъ ветхозавѣтныхъ 
патріарховъ. Онъ освященъ холмскимъ епископомъ 
Порфиріемъ Важипскимъ.

Въ ,,Табелеричной“ записи Сворской церкви зна
чится, что въ прежнія времена (но когда именно, не 
сказано) въ пользу Сычинской церкви пожертвовано 
138 руб. 37 кои. нѣкоею Екатериною Скачковскою. 
Деньги эти впесепы были на 3°/0 въ Варшавскій 
банкъ; но когда именно онѣ внесены—на это опять- 
таки нѣтъ никакихъ указаніи. Банковаго билета, 
а также какого-либо документа, утверждающаго 
этотъ денежный даръ, тоже нѣтъ; только прави- 
тельств. комиссія внутр. и духов, дѣлъ 15 (27) мар
та 1847 года вошла съ предписаніемъ въ холмскую 
консисторію, чтобы сумма эта засчитана была за 
церковкыі| Фундушъ. Однако, предписанія этого не 
сохранилось.

Изъ упомянутой въ началѣ визиты видно, что 
при Сычинской церкви на церковной землѣ находил
ся ,,плебанальный“ домъ, хлѣбный сарай, сарай для 
сѣна и три постройки для скота, и ,,а<1 тапив Раго- 
с1іі“ надѣлена тѣмъ же княземъ Каролемъ Радзивил- 
ломъ нахатная земля съ лѣсомъ и сѣнокосомъ. По 
указаніямъ крестьянъ, церковная земля состояла изъ 
трехъ уволокъ поля и лѣса. Настоящій помѣщикъ

I произвелъ въ 1857 году замѣнъ этихъ нолей на зе- 
' млю въ Сворахъ, ио въ какомъ количествѣ и съ чье- 
го согласія—неизвѣстно; свѣдѣній объ этомъ пись
менныхъ нѣтъ. Сычинская церковь, по старанію 
помѣщика, назначена была къ продажѣ съ публич
наго торга, но крестьяне, б. прихожане ея, отстояли 
свой храмъ, п только домъ священническій и прочія 
хозяйств. строенія были разобраны помѣщикомъ 
и въ чью пользу поступили, неизвѣстно.

Сычинскій приходъ, какъ это видно изъ различ
ныхъ записей о крещеніи, погребеніи и проч., 
съ 1716 года большею частію не имѣлъ особыхъ 
священниковъ и состоялъ въ завѣдываніи настояте
лей сосѣднихъ приходовъ—Своръ, Долгой, Мака- 
ровки и Луковца. Тоже самое видно и изъ сохра
нившагося рукописнаго служебника, въ которомъ 
сдѣланы разновременныя помѣтки о крещеніи 
въ 1716, 1718. 1720, 1724 и 1727 годахъ дѣтей Па
вла Фѵтасевича ,,шляхетнаго;“ прп чемъ сей послѣд
ній, въ помѣткѣ за 1727 годъ, называется уже 
„ІІрезбитеромъ Сычинскпмъ1і, а подъ актами креще
ній подписанъ Станиславъ Чудовскій—„Плебанъ 
Сворскій“. Отсюда, кажется, можно заключить, что 
Павелъ Футасевичъ служилъ прежде при дворѣ пап
скомъ частнымъ человѣкомъ, можетъ быть въ услу
женіи, а послѣ, между 1724—1727 годами, добился 
„нрезенты“ на „плебана”. Въ томъ же служебникѣ 
слѣдуетъ другой рядъ помѣтокъ о рожденіи и кре
щеніи въ 1750, 1752, 1753, 1755, 1757, 1762, 1764, 
1766 и 1768 годахъ дѣтей другого Футасевича, 
Ивана, и вездѣ пишется о немъ тоже изъ „шляхет
ныхъ” и „славетііыхъ,“ и только подъ послѣднимъ 
1768 годомъ упоминается о немъ, какъ о „пресвите
рѣ” Сычипскомъ. Опять приходишь къ заключенію, 
что Иванъ Футасевичъ, подобно Павлу Футасевичу, 
служилъ при дворѣ и только службою „пану” 
своему, патрону Сычинской церкви, пріобрѣлъ ире- 
зенту на „плебана1, этой', церкви. Оба они, можетъ 
быть, и поженились на дворскихъ прислужницахъ 
или по крайней мѣрѣ имѣли—если не родныхъ, то 
близкихъ знакомыхъ среди панской’.дворпи и тянули 
къ ней, потому что воепрсемниками дѣтей ихъ запи
саны все больше экономы и другіе дворные при
служники. То во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что 
польскій и р.-католическій духъ царилъ въ ихъ се
мействахъ, потому что дѣти ихъ были уже истыми 
р.-католиками. Съ 1790 года начинается при Сы- 
чинекои церкви метрическая книга, и въ ней подъ 
актами подписывается священникъ Ѳеодоръ Пашке
вичъ, а съ 1795 по 1820 годъ идутъ подписи свящ. 
Николая Костюкевича. Съ этого же года приходъ 
этотъ опять не имѣетъ своихъ настоятелей и нахо
дится въ завѣдываніи, по перемѣнно, настоятелей 
Сворскаго и Долговскаго приходовъ включительно
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до 1856 года, когда, по распоряженію Епископа 
Белзскаго, администратора Холмской епархіи, отъ 
29 сент. / 11 окт., основанному на постановленіи 
Административнаго Совѣта Царства Польск., отъ 
7/19 декабря 1855 года, упраздняется и присоеди
няется къ приходу Сворскому. Богослуженіе же 
въ Сычинской церквп прекращено лишь въ 1886 г., 
хотя по причинѣ крайней ветхости и полуразрушен
наго зданія этой церкви, а также по неимѣнію здѣсь 
иконостаса, не слѣдовало въ вей служить и до этого 
времени. И стоитъ этотъ забытый, развалившійся па
мятникъ небреженія польскихъ пановъ-„натионовъ ‘̂ 
и уніатскихъ священниковъ о своихъ церквахъ!... 
Но пройдетъ еще нѣсколько лѣтъ, и этотъ памятникъ 
нечальныхъ минувшихъ временъ не оставитъ послѣ 
себя и слѣда, если только заблаговременно не поза
ботится о поддержаніи его какая-нибудь христіан 
екая душа.

Продолженіе будетъ
А. Кваснецкій.

Бѣлоруссія и Литва.

Историческія судьбы Сѣверо-Западнаго края.

Съ Высочайшаго соизволенія издано при Министерствіъ 
Внутреннихъ Дѣлъ П. Н. Батюшковымъ. Съ одной 

хромолитографіей, 99 гравюрами и партой.

Подъ означеннымъ заглавіемъ вышла въ свѣтъ 
новая,—послѣ извѣстныхъ книгъ „Холмская Русь“ 
и „Волынь",—третья книга того же издателя, внес
шая драгоцѣнный вкладъ какъ въ гражданскую, 
такъ и въ церковную исторіографію Сѣверо-Запад
наго края Россіи,—книга изданная въ такомъ-же 
Форматѣ, отпечатанная на такой-же плотной бумагѣ 
и такимъ-же прекраснымъ шрифтомъ, какъ и первыя 
двѣ книги, но въ большемъ объемѣ. Чтобы сооб
щить нашимъ читателямъ возможно ясное предста
вленіе о высокомъ достоинствѣ., новоизданной кни
ги, мы предлагаемъ ихъ вниманію предисловіе къ 
ней „Отъ издателя4'.

Съ выходомъ въ свѣтъ настоящей книги, въ 
Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ заканчивается 
трудъ, возложенный Высочайшею волею на изда
теля въ отношеніи составленія историческихъ очер
ковъ, касающихся судебъ пашихъ сѣверо и юго- 
западныхъ окраинъ, за исключеніемъ Подоліи и 
Бессарабіи, ожидающихъ еще своего описанія.

На основаніи данныхъ, которыя вошли въ пре
жнія изданія министерства, и по новѣйшимъ изы
сканіямъ составленъ нынѣ очеркъ историческихъ 
судебъ Бѣлоруссіи и Литвы съ описаніемъ рус

скихъ древностей этого края, — по такой же про
граммѣ, какая оыла положена въ основаніе издан
ныхъ въ 1887—1888 гг. книгъ: „Холмская Русь” и 
„Волынь”. Но прежде, чѣмъ говорить о вновь вы
шедшей книгѣ, издатель считаетъ нужнымъ и свое
временнымъ предпослать нѣсколько словъ для объ
ясненія причинъ, побудившихъ .Министерство Вну
треннихъ Дѣлъ обратить вниманіе на исторію запад
ныхъ окраинъ и приступить къ изслѣдованію и 
изданію ихъ древностей,

Въ концѣ 50-хъ годовъ ни въ одномъ централь
номъ учреяіденіи Имперіи не имѣлось точныхъ свѣ
дѣній по статистикѣ и этнографіи западныхъ губер
ній Россіи. Русская историческая литература н пе
ріодическая печать того времени вѣрили па слово 
источникамъ польскаго происхожденія, иногда апо
крифическимъ, часто измышленнымъ и всегда тен
денціознымъ. Извращая бытовыя данныя и тѣмъ 
отрицая самобытность древнихъ элементовъ ,ЗапаД‘ 
ной Руси, польская печать, а за нею и русская 
въ извѣстной ея части не признавали неоспори
мыхъ народныхъ правъ Россіи на западныя ея окра
ины. Этотъ взглядъ до того былъ распространенъ и 
усвоенъ у насъ, что даже многія находившіяся па 
служоѣ по разнымъ вѣдомствамъ лица подчинялись 
безсознательно вліянію польскихъ идей, дѣйствуя, 
вь раіонѣ возложенныхъ на нихъ обязанностей, во 
вредъ государственнымъ интересамъ.

Въ это тяжелое для русскаго чувства время, 
служившее предвѣстникомъ возгорѣвшагося затѣмъ 

польскаго мятежа, въ Бозѣ почившему Государю 
Императору Александру П благоугодно было обра
тить вниманіе на прискорбное состояніе православ
ныхъ церквей въ имѣніяхъ польскихъ помѣщиковъ и 
Высочайше повелѣть безотлагательно приступить къ 
ихъ поддержкѣ и возобновленію на суммы государ
ственнаго казначейства, отстранивъ при этомъ по- 
мѣщиковъ-иновѣрцевъ отъ всякаго участія.

Для осуществленія такой Монаршей воли, ввѣ
ренной къ исполненію пишущему эти строки, было 
предпринято предварительное обозрѣніе церковныхъ 
построекъ и точное опредѣленіе числа прихожанъ 
по каждому приходу отдѣльно.

Съ этою цѣлью Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, 
въ которомъ было сосредоточено производство этого 
рода дѣлъ, командировало, по сношенію съ Воен
нымъ Министромъ, въ каждую изъ губерній Запад
наго края по одному штабъ-офицеру генеральнаго 
штаба и поручило имъ собрать и доставить вѣрныя 
и цодроопыя свѣдѣнія о народонаселеніи по вѣро
исповѣданіямъ. По полученіи собранныхъ на мѣстѣ 
данныхъ, министерство поручило ихъ разработку*  
полковнику Риттиху, который, провѣривъ получен
ный статистическій матеріалъ по свѣдѣніямъ Кан
целяріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, де
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партамента духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣ
даній и центральнаго статистическаго комитета,і 
приступилъ къ составленію спеціальнаго „Атласа I 
населенія девяти губерній Западнаго края по вѣро-) 
исповѣданіямъ и національностямъ”. Атласъ этотъ 
съ объяснительнымъ текстомъ на русскомъ и Фран- ■ 
цузскомъ языкахъ былъ изданъ въ 1863 году, въ 
самый разгаръ польскаго мятежа.

Здѣсь не мѣсто распространяться о значеніи ! 
этого изданія; не можемъ однако умолчать, что по 
общему выводу племенной градаціи, по картамъ и 
таблицамъ атласа оказалось между прочимъ, что на 
все населеніе Западнаго края приходится менѣе 9°/0 
поляковъ, и что, за исключеніемъ Ковенской губер
ніи и нѣкоторыхъ мѣстностей Виленской^ и Гроднен
ской, господствующая въ населеніи вѣра — право
славіе.

Атласъ былъ асвергнутъ Министромъ Внутрен
нихъ Дѣлъ на Высочайшее воззрѣніе Государя 
Императора, а затѣмъ издателемъ былъ представ
ленъ государственному канцлеру, князю А, М. Гор
чакову, еще до опубликованія имъ знаменитыхъ 
нотъ но польскому вопросу.

При исполненіи командированными министер
ствомъ лицами порученія касательно собиранія 
свѣдѣній о приходахъ одинъ изъ нихъ, полковникъ 
Эртель, донесъ, что при объѣздахъ ввѣреннаго ему 
раіона онъ встрѣчалъ на пути своего слѣдованія но 
Волыни развалины православныхъ храмовъ, изъ ко 
торыхъ многіе принадлежатъ глубокой древности и 
указываютъ на былое процвѣтаніе русскихъ народ
ныхъ началъ въ западпомъ краѣ, во времена св. 
равноапостольнаго Владиміра, удѣльныхъ русскихъ 
и литовскихъ князей, на дѣятельность знаменитыхъ 
церковныхъ братствъ и ревнителей и поборниковъ і 
исконной въ краѣ православной вѣры, — князей 
Острожскихъ, Сапѣгъ, Сангушковъ, Ходкевячей, 
Четвертинскпхъ и многихъ другихъ, совращенныхъ 
впослѣдствіи въ латинство. Развалины этихъ хра
мовъ, вмѣщавшихъ въ себѣ усыпальницы удѣль
ныхъ князей, строителей братствъ и мѣстныхъ вла
дыкъ, находились въ самомъ жалкомъ видѣ и разру
шались не столько отъ дѣйствія времени, сколько 
отъ святотатственной руки пришлаго люда, враждеб
наго православію и народности русскоп. Остатки 
этихъ русскихъ святынь стояли одиноко, безъ вся
каго надъ ними надзора со стороны мѣстной адми
нистраціи, и безпрепятственно расхищались на хо
зяйственныя постройки жителями близлежащихъ 
городовъ и мѣстечекъ.

По распоряженію министерства, были сняты 
Фотографіи съ этихъ нѣмыхъ, но краснорѣчивыхъ 
свидѣтелей великихъ бѣдствій далеаго прошлаго, 
къ которымъ равнодушно относились тѣ, кому слѣ
довало бы чтить и оберегать эти святыни. Съ при-

' сланныхъ Фонографій воспроизведены были акварели 
’ п по нимъ хромолитографическіе рисунки, которые 
I составили цѣлую серію изображеній русскихъ древ- 
) ностей и историческихъ мѣстностей, свидѣтельству- 
, ющихъ о русской жизни въ этомъ краѣ. Такія 
I изображенія были изданы подъ названіемъ „Памят
никовъ русской старины въ западныхъ губер- 
ніяхъ“ (въ числѣ 8-ми выпусковъ), съ приложе-

I ніемъ текста, состоящаго изъ историческихъ очер
ковъ, составленныхъ по народнымъ преданіямъ и 
документамъ мѣстныхъ книгохранилищъ и мона
стырскихъ архивовъ, изъ описанія зданій русскаго 
древняго зодчества и старинной церковной утвари, 
изъ палеографическихъ и старопечатныхъ снимковъ 
на мѣстномъ русскомъ языкѣ, изъ жизнеописаній 
лицъ, оставившихъ по себѣ историческое имя на 
западномъ рубежѣ Россіи, съ портретами важнѣй
шихъ изъ нихъ, уцѣлѣвшими въ православныхъ 
монастыряхъ западныхъ епархій и уніатскихъ въ 
Галиціи, равно у частныхъ лицъ*  отъ общаго ис
требленія въ краѣ поляками и папистами всего то
го, что напоминало ненавистную имъ Россію.

Изслѣдованіе русскихъ древностей коснулось н 
древняго Русскаго Забужья, той многострадальной 
Холмской Руси, которая до послѣдняго времени 
слыла страною польскою и ныпѣ входитъ въ составъ 
Варшавскаго генералъ-губернаторства. Здѣсь каж
дый приходъ говорилъ о славномъ прошломъ, напо
миная время княженія благовѣрныхъ галпцкпхъ 
князей, носившихъ высоко русское знамя, іі память 
о которыхъ жива въ народѣ донынѣ.

Но роскошное изданіе „Памятники русской ста
рины въ западныхъ губерніяхъ” не могло сдѣлаться 
общедоступнымъ, а потому, съ Высочайшаго соиз- 

і воленія, министерство приступило къ другому, бо
лѣе дешевому изданію, предназначенному преиму
щественно для руководства учителямъ народныхъ 
школъ и вообще для широкаго ; распространенія па 
западѣ Россіи.

Въ тоже время было издано министерствомъ, 
въ числѣ 10 т. экземпляровъ хромолитографическое 
изображеніе Холмской иконы Божіей Матери, чти
мой пе только въ Забужьѣ, но и въ другихъ краяхъ, 
населенныхъ русскимъ племенемъ. По народному 
преданію, она писана рукою св. евангелиста Луки и 
принесена въ Холмъ св. равноапостольнымъ княземъ 
Владиміромъ. Съ Высочайшаго соизволенія изданіе 
было предоставлено Холмскому православному Свя- 
то-Богородицкому Братству, имѣющему счастіе со
стоять подъ Высочайшимъ покровительствомъ Его 
Императорскаю Величества.

Въ 1887—1888 г. г., какъ выше сказано, по
явилось изданіе двухъ популярныхъ книгъ—,,Холм
ская Русь“ и „Волынь”, и по одинаковой съ ними 
программѣ издана нынѣ книга „Бѣлоруссія и Ли-
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тка". Книга эта состоитъ изъ двухъ отдѣловъ. 
Первый заключаетъ въ себѣ историческій очеркъ 
обѣихъ смежныхъ странъ, — разнородныхъ но пле
мени и языку, по сходныхъ между собою по вѣро
ваніямъ, обычаямъ и одинаковому тяготѣнію къ 
великому отечеству нашему—Россіи. Съ XIV в. 
онѣ слились въ одно государство — Литовско-Рус
ское, которое во второй половинѣ XVI в. было по
глощено Польшею и оставалось во власти ея до 
окончательнаго возсоединенія съ Имперіею въ 1772 
—1795 годахъ. Этотъ очеркъ принадлежитъ талан
тливому перу профессора Кіевской духовной акаде
міи II. И, Петрова, яри сотрудничествѣ профессора 
той же академіи И. И. МалыіПОВСКаго. Профессоръ 
Петровъ, но просьоѣ издателя, посѣтилъ многіе 
города, монастыри и храмы Сѣверо-Западнаго края 
и внесъ нынѣ немаловажный вкладъ въ историче
скую науку, представивъ въ живомъ и сжатомъ 
разсказѣ, на основаніи документальныхъ данныхъ и 
личныхъ изслѣдованій и наблюденій, бытописаніе 
изслѣдованной имъ страны. Его сотрудникъ по 
историческому очерку Бѣлоруссіи и Литвы И. И. 
Малышевскій составилъ, кромѣ того, нѣкоторыя изъ 
помѣщенныхъ въ книгѣ монографій, а именно: „Бог
данъ-Ѳеодоръ Вильгельмовичъ Стеткевнчъ - Завер- 
скій , ,Дасонъ Юноша Смогоржевскій" и „Разва
лины Новогрудскаго замка‘ѣ Остальныя моногра
фіи, составляющія второй отдѣлъ книги,—почтенный 
трудъ М. И. Городецкаго, который вмѣстѣ съ тѣмъ 
завѣдывалъ редакціонною частью изданіи и наблю
далъ за печатаніемъ книги и воспроизведеніемъ 
помѣщенныхъ въ ней иллюстрацій.

Рисунки, гравюры и карта Бѣлоруссіи и Литвы 
воспроизведены въ Петербургѣ лучшими художнп- 
........ хромолитографія—ПІтадлеромъ и Паттпно- 

на деревѣ—ксилографами художни- 
Зубчаниновымъ, Вейерманомъ и К. 

Рихтеромъ; Фотоцинкографіи—КорнФельдомъ и По
лемъ, карта—картографическимъ заведеніемъ Иль
ина. Книга напечатана въ типографіи товарищества 
„Общественная Польза", подъ наблюденіемъ дирек
тора товарищества В. И. Вишнякова.

Издатель считаетъ нравственною своею обязап-! 
ностію и сердечнымъ долгомъ принести глубокую I 
признательность за обязательное содѣйствіе, ока-I 
занное всѣмъ означеннымъ изданіямъ : Высоко
преосвященнымъ митрополитамъ Кіевскому Плато
ну и Московскому Іоанникію; архіепископамъ: 
Холмско-Варшавскому, члену Святѣйшаго Синода 

еонтію, Литовскому и Виленскому—Алексію, быв
шему Волынскому и Житомирскому Палладію, і 
ывшему Холмскому викарію, нынѣ епископу Во- ] 

Туровскому Вта«ѵСТ^0ДееТУ’пІИ“СК“У " ! въ окою церковью.
Витебскомѵ Мяпкртгяѵ- -ш шемУ охоцкому и ■ съ церковью, которая проклинаетъ и срамитъ на- 
Вптебскому Маркеллу; архимандритамъ: намѣетнн-1 шихъ славныхъ „ркотцевъ?" И на это отвѣдаетъ

ку Почаевской лавры Модесту, хранителю Патріар
шей ризницы Владиміру, ректору Литовской духов
ной семинаріи Іосифу, протоіерею Виленскаго 
Пречистенскаго собора Котовпчу, церковно-архео
логическому обществу при Кіевской духовной ака
деміи, директору главнаго архива министерства 
иностранныхъ дѣлъ барону Бюлеру, директору 
Императорской публичной библіотеки, академику 
Бычкову, сенатору РовинСЕОМу, герольдмейстеру 
Рейтерну; гг. начальникамъ губерній: Минской кня
зю Трубецкому, Могилевской — Дембовецкому, Во
лынской (нынѣ Курской) Фонъ-Валю, Витебской — 
Князю Долгорукову; попечителю Виленскаго учеб
наго округа Сергіевскому и завѣдывающему Об
щимъ Архивомъ министерства Императорскаго Дво
ра Есипову. Равнымъ образомъ издатель приноситъ 
свою благодарность консерватору Виленской публи
чной оиоліотеки Добрянскому, составителю сборника 
„Витебская Старина" Сапунову, директору Полоц
кой учительской семинаріи Смирнову, редактору 
Зптебскихъ губернскихъ вѣдомостей Сафонову и 

художнику Грязнову за доставленіе нѣкоторыхъ 
научныхъ и художественныхъ матеріаловъ для на
стоящаго изданія.

Въ заключеніе издатель считаетъ нужнымъ при
ложить къ настоящему выпуску, въ алфавитномъ 
порядкѣ, общій списокъ сотрудниковъ, внесшихъ 
свой научный или художественный вкладъ въ тѣ его 
изданія, которыя появились подъ приведенными 
выше заглавіями.

<

ками :
томъ, гравюры 
камъ Матэ , !

Редакц.я Холмско-Варшавскаго Епархіальнаго 
Вѣстника поставляетъ своимъ непремѣннымъ дол- 
. омъ почтительнѣйше принести усерднѣйшую бла
годарность высокопросвѣщенному издателю за бла
госклонное доставленіе ей новоизданно^ книги, ра
вно какъ и первыхъ двухъ книгъ.

Извѣстія изъ Чехіи и Галиціи.

Въ Чехіи продолжается знаменательное движе- 
къ національному и вѣроисповѣдному самосо- 

- ——и къ 
свв. Кирилла и 

по поводу по- 
і выска- 

Такъ га- 
,,Послѣ всѣхъ

ніе ]
знанію, къ освобожденію отъ ига латинства 
возстановленію великихъ началъ 
Меѳодія. Въ нѣкоторыхъ газетахъ 
слѣднихъ событій и бурныхъ преній о Гусѣ 
зываются весьма знаменательныя мысли, 
зета ѴусЬосІ („Востокъ") говоритъ: 
этихъ преній въ сеймѣ и въ газетахъ каждый спра
шиваетъ себя: можно ли чешскому народу оста
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„чешскій народъ не можетъ послѣ всего этого под
держивать связи съ римско-католическою церковью, 
иначе онъ сдѣлался бы достойнымъ поруганія всего 
просвѣщеннаго міра. Таковъ общій взглядъ. Со 
всѣхъ сторонъ слышенъ объ этомъ одинъ и тотъ 
же голосъ”.

Въ другой чешской газетѣ (Ніязу ге Зіопа) по 
тому же поводу пишутъ: „Развѣ можно послѣ та
кого поруганія всего чешскаго народа оставаться 
безъ стыда младо-чехами или вообще искренними 
чехами въ римско-католической церкви? Мы согла
сны, чтобы Іоанну Гусу построили достойный па
мятникъ предъ новымъ чешскимъ музеемъ. Но и 
это слишкомъ мало и ничтожно для такого великаго 
патріота и мученика; это просто ничто. Мы выстро
имъ болѣе драгоцѣнный памятникъ этому великому 
и безсмертному мученику въ нашихъ сердцахъ, 
если мы откажемся навсегда отъ всякой церковной 
связи съ тѣми, которые приговорили и сожгли Гуса, 
которые нашихъ праотцевъ понынѣ называютъ гра
бителями и поджигателями. Это—единственное до
стойное удовлетвореніе. Мы съ врагами чешскаго 
народа болѣе не будемъ бороться, ибо недостойно 
бороться чешскому народу съ карликами; пусть 
они не ошибаются; чешскій православный народъ 
не боится угрозъ Рима, онъ теперь не боится запад
ныхъ крестоносцевъ! Чешскій народъ подъ защи
тою своего законнаго короля и конституціонной 
свободы встанетъ за православную вѣру!44

Въ той же газетѣ помѣщены символъ православ
ной вѣры на чешскомъ языкѣ и краткое ознако
мленіе съ православными молитвами и объявлено, 
гдѣ можно купить богослуженіе св. Іоанна Злато
устаго, православный катихизисъ (краткій и про
странный) и литургію св. Василія Великаго на 
чешскомъ языкѣ.

Въ Галиціи страшный голодъ. Особенно бѣд
ствуютъ въ этомъ отношеніи русскіе галичане, эти 
рабы самой безсердечной, жестокой польско-жидов
ской эксплоатаціи. По описанію мѣстнаго корре
спондента, бѣдствіе принимаетъ все большіе размѣ
ры. „Іамъ, пишетъ онъ, уже теперь ни хлѣба для 
людей, ни кормовъ для скотины—ничего уже нѣтъ. 
За безкормицей до 100,000 лошадей проданы кре- 
стьянами за безцѣнокъ, но нѣскольку десятковъ) депо въ порядокъ, 
копѣекъ штука, пли отданы даромъ жидовскимъ ба-)
рышникамъ и убиты ими „на шкуру”. Жеребята 
почіи поголовно перебиты. Львовскій намѣстникъ 
предписалъ уѣзднымъ начальствамъ зарывать трупы 
убитыхъ и палыхъ лошадей, валяющ-іеся по полямъ 
и лѣсамъ кучами въ десятки п сотни головъ, въ 
пРеДУпреждеше эпидеміи между людьми. Рогатый 
скотъ тоже распроданъ за безцѣнокъ—по 1х/2 до 

3- 4 руб. за корову. Въ пустыхъ хлѣбныхъ сараяхъ 
свищетъ зимній вѣтеръ да бѣгаютъ голодныя мыши.

Словомъ, бѣдствіе ужаснѣйшее, а спасенія ждать 
не откуда. Отпущенныхъ отъ правительства и зем
ства (сейма) въ пособіе 1.200,000 гульденовъ ока
зывается слишкомъ мало. Требуется по самой мень
шей мѣрѣ въ пять разъ болыпе, но въ земской кассѣ 
денегъ нѣтъ; правительство увеличить субсидію по 
ходатайству галицкихъ депутатовъ парламента — 
отказалось. Не заоудемъ, что бѣдствуетъ главнымъ 
ооразомъ крестьянское, т. е. по племени русское 
населеніе восточной Галиціи.

Борьба съ католической пропагандой въ Сербіи.

Въ газетахъ было сообщено объ уніатско-като
лической пропагандѣ въ Сербіи, чему немало помо
гали и сербскіе книжные торговцы, продавая като
лическія иконы. Корреспондентъ „Србобран’а“ на 
дняхъ имѣлъ честь бесѣдовать съ митрополитомъ 
Михаиломъ по поводу этой пропаганды. Высокопре
освященный Михаилъ, между прочимъ, сообщилъ 
корреспонденту о слѣдующихъ своихъ весьма важ
ныхъ распоряженіяхъ: „20 декабря, сказалъ вла
дыка, я разослалъ циркуляръ сербскому духовен
ству, въ которомъ, разъяснивъ зло, причиняемое 
уніатскою католическою пропагандой православію, 
указалъ и тѣ средства, какими эта пропаганда 
пользуется для своихъ цѣлей. Затѣмъ я приказалъ, 
чтобы какъ изъ православныхъ храмовъ, такъ и изъ 
домовъ православныхъ гражданъ были устранены 
иконы и утварь неправославнаго типа; одновременно 
съ этимъ я просилъ министровъ Финансовъ и народ
наго просвѣщенія помочь мнѣ въ этомъ дѣлѣ и 
принять мѣры, чтобы книжнымъ торговцамъ и ино
страннымъ спекулянтамъ было воспрещено продавать 
подобныя иконы и утварь44, Затѣмъ высокопреосвя
щенный Михаилъ сказалъ, что онъ строго воспре
тилъ употребленіе звонковъ во время совершенія 
литургіи, какъ это дѣлается у католиковъ. Относи
тельно имѣющихся въ Бѣлградскомъ каѳедральномъ 
соборѣ иконъ неправославнаго типа, какъ икона 
Божіей Матери надъ мѣстомъ для королевы, митро
политъ Михаилъ сказалъ, что „и это будетъ приве- 

, во пока соборный храмъ не 
имѣетъ для этой цѣли достаточныхъ средствъ. При 
построеніи же этого храма не было свѣдущихъ лю
дей, которые могли бы предупредить нѣкоторыя 
уклоненія отъ православныхъ требованій4'.
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ѢШРАТОРСШ ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО, 
озабочиваяеь удешевленіемъ пути въ Іерусалимъ и па Аѳонъ 
для Православныхъ паломниковъ, нашло возможнымъ брать 

за проѣздъ:
I. До Яффы и обратно.

Кіевъ и Одессу въ III

I классъ
1 тт

II классъ Шкі,ж.д.и
Икл.напар. III кл.

Съ •ч Съ ч Съ ч Безъпрод. 
нада-

Рч 
и

прод. 
нала-

Рч д 
А

прод. 
напа- И продо

воль-ро- со ф ро- со ро- со ствіяход. и ход. И ход. И

Руб. Руб. ІРуб. Руб. Руб. Руб. Руб.
Отъ С.-Петербурга

чр. Москву, Курскъ, 
Кіевъ и Одессу. . . . _ л __ _ 183 126 62 50
Отъ Москвы чрезъ 

Курскъ, Кіевъ и Одес-
СУ................................ 305« 230 215 160 172 115 46 50
Отъ Кіева чр. Одес-

су................................. 250 170 175 120 158 101 33 —
Отъ Воронежа чрезъ 

Таганрогъ .... 270? 180 200 130 186 118 38 —
Отъ Воронежа чрёзѣ 

Орелъ, Кіевъ и Одес-
СУ................................. — — —■ 1 — — 1 — 47 —

II до Аоона и обратно.
Отъ Москвы чрезъ Курскъ, 

классѣ ...........................
Отъ Кіева чрезъ Одессу въ III классѣ . . 
Отъ Одессы въ III класссѣ...........................

Паломническія книжки для проѣзда продаются:
Въ С.-Петербургѣ: въ Канцеляріи Общества, Мойка 93, 

у о. протоіерея В. Я. Михайловскаго, Вознесенскій просп., 
д. церкви Вознесенія, и у графа Н. О. Гейдена, Казанскій 
Соборъ

Въ Троицо-Сергіевскоіі лаврѣ: у іеродіакона Никона въ Но
вой гостинницѣ.

Въ .Москвѣ: у о. протоіерея Г. Г. Срѣтенскаго, Большая 
Никитская, д. церкви Вознесенія.

Вь Кіевѣ: у преосвященнаго Іеронима, Ениакопа Чиги
ринскаго, въ Златоверхо-Михайловскомъ монастырѣ; у о. 
протоіерея П. Г. Лебёдинцева, въ д. Софійскаго собора; у 
о. іеромонаха Аѳанасія, въ Лаврской гостинницѣ.

Вь Воронежѣ: у о. игумена Платона, въ МитроФапіевомъ ‘ 
монастырѣ. ’

Въ Перми: у Дмитрія Дмитріевича Смышляева и Аркадія 
Александровича Маліѣева.

Въ Казани: у В. И. Заусайлова, въ своемъ до™.
Въ Одессѣ: у М. И. Осипова, Воронцовскій пер., д. Бода- * 

ревскаго.

45 руб.
32
22

??

5?

Изъ сочиненій священника Димитрія Булгаковскаго
ВЪ ПРОДАЖЪ НАХОДЯТСЯ:

1. Практическое руководство къ наглядному усвоенію 
, русскаго правописанія, 2-е изд. Цѣна 10 коп. Одобрено Учеб
нымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ.

Жизнь и страданіе св. великомуч. Димитрія Солунска
го, изд. 5-е. Цѣна 3 коп.

і 3. Историческій очеркъ г. Волковыска, замѣчательнѣйша- 
V го по своей старинѣ. Цѣна 30 коп.

| 4. Священная преданность Царю и Отечеству, ІІ-е изд.
I Цѣна 5 коп. Одобрено Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Про
свѣщенія для библіотекъ народныхъ училищъ и Цивк Глава[ Штаба для обращенія въ войскахъ. 1

і 5- На память Христолюбивымъ благотворителямъ. Цѣна 
15 коп.

6. Храмъ Божій и его священная важность для христіанъ, 
изд. 2-е исправленное. Цѣна 10 коп.

7. Молитва—царица добродѣтелей 2-е изд. Цѣна 15 коп.
8. По поводу двадцатипятилѣтняго юбилея 37-й артилле

рійской бригады. Цѣна 3 коп.
9. За Вѣру, Царя и Отечество. Цѣна 6 коп.

ПЕЧАТАЕТСЯ:
10. Этнографическій сборникъ „ПИНЧУКИ”.

Авторъ удостоенъ за сей трудъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ 
Русскимъ Географическимъ Обществомъ

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ.

Съ требованіями обращаться: ко всѣмъ извѣстнымъ кни
гопродавцамъ и къ самому автору: г. Ченстоховъ, Петроковской 
губерніи.

ВНИМАНІЮ СВЯЩЕ11П0СЛУ7КПТЕЛЕП.
Открыта подписка па иллюстрированное изда
ніе съ художественными приложеніями, подъ 

названіемъ:

СБОРНИКЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ ПРОПОВѢДЕЙ

говоренныхъ даровитыми и талантливыми
(НАШИМИ АРХИПАСТЫРЯМИ и ПАСТЫРЯМИ

1 ЕкЁ Извлеченіе изъ программы изданія.

ПОУЧЕНІЯ, БЕСѢДЫ, .СДОВА, РѢЧИ и СОБЕСѢДО-і
Паломническія книжки дѣйствительны на цѣлый годъ со ВАНІЯ: I. На Господскіе, Богородичные, воскресные, празд- 

1 храмовые, царскіе и торжественные дни въ го-
, на дни святыхъ и чудотвор

ныхъ иконъ. III. На предметы догматическаго и катихи- 
. зическаго содержанія: о символѣ вѣры, крещеніи, миропо- 
I мазаніи, причащеніи, покаяніи, священствѣ, бракѣ, 
; священіи, воскресеніи мертвыхъ, загробной жизни, надеж- 
! дѣ, Молитвѣ Господней, славословіи, блаженствахъ, люб
ви, заповѣдяхъ, постахъ, говѣніи, исповѣди; о молитвахъ 
къ Богу, Пресвятой Богородицѣ и святымъ; о 

о церковныхъ службахъ, требахъ и обрядахъ, 
бытія изъ исторіи библейской и новозавѣтной. . . „ 
бытія изъ исторіи церкви и въ особенности русской.

дня ихъ выдачи; купившіе оныя могутъ останавливаться въ і яичные, :
Москвѣ, Курскѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Ростовѣ-на-Дону, Таганро- I ДУ» II- На' дни недѣльные, 
гѣ и Константинополѣ.

Для желающихъ получить билетъ 3 класса только на пе
реѣздъ моремъ, „Русское общество пароходства и торговли”, 
по предъявленіи заграничнаго паспорта, выдаетъ билеты 
до Яффы и обратно, отъ Одессы или Севастополя за 24 р,, 
отъ Таганрога за 29 р. и отъ Батума з® 28 р.

Императорское Православное Палестинское Общкство 
проситъ за необходимыми свѣдѣніями и объясненіями, кро
мѣ вышепоименованныхъ лицъ, обращаться еще: въ Констан
тинополѣ: въ главное Агентство „Русскаго Общества Паро
ходства и Торговли”.

на дни святыхъ и чудотвор-

елсо-

молит вахъ 
за живыхъ и умершихъ; о поклоненіи иконамъ и мощамъ; 
о церковныхъ службахъ, требахъ и обрядахъ. IV. ІІа со
бытія изъ исторіи библейской и новозавѣтной. V. На со- 

. ‘ „____ . VI.
На притчи, тексты св. Евангелія и Апостола. VII. На
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освященіе храмовъ, постриженіе въ монашество, посвяще
ніе въ священническій санъ и пр. VIII. На различные 
случаи личной, семейной, приходской, гражданской и ре
лигіозно-нравственной жизни. IX. На предметы общена
родныхъ пуждъ, несчастій, заблужденій, суевѣрій, пред
разсудковъ, пороковъ, и т. и. X. На борьбу съ сектанта
ми, старообрядцами и другими. XI. На внѣ-богослужеб- 
ныя собесѣдованія съ народомъ и проч., и проч.

1. Полное изданіе будетъ состоять изъ 12 книгъ, 
отпечатанныхъ на сатинированной, молочнаго цвѣта, бу
магѣ, красивымъ четкимъ шрифтомъ, иллюстрированныхъ, 
въ подобающихъ мѣстахъ, священными изображеніями, ри
сунками, виньетками и проч.

2. Проповѣди будутъ расположены въ строго-си
стематическомъ порядкѣ. Каждая книга ,,СЪ ЦЕРКОВ
НАГО АМВОНА" будетъ заключать въ себѣ нѣчто само
стоятельное цѣлое изъ области проповѣдническаго круга.

3. Къ проповѣдямъ на двунадесятые праздники 
приложатся 13 копій съ иконъ, писанныхъ замѣчательны
ми русскими художниками для московскихъ соборовъ, без
укоризненно выполненныхъ путемъ хромолитографическа
го способа, масляными красками. Иконы, наклеенныя на 
доски, вполнѣ замѣняютъ дорого стоящіе оригиналы, пи
санные художниками. Размѣръ каждой иконы въ ширину 
6'/4, въ вышину 7% вершка.

Примѣчаніе. Тринадцать изображеній двунадесятыхъ 
праздниковъ высылаются немедленно по по
лученіи денегъ на изданіе.

4. Къ проповѣдямъ на дни празднованія чудо
творнымъ образамъ приложатся 12 точныхъ снимковъ 
съ болѣе прославленныхъ и чтимыхъ народомъ образовъ 
(Спасителя, Божіей Матери и святыхъ), воспроизведен
ныхъ олеографическимъ и конгреФскимъ способами, масля
ными красками и золотомъ,

5. Порядокъ выхода книгъ „СЪ ЦЕРКОВНАГО АМ
ВОНА" и разсылка ихъ будетъ производиться ежемѣсячно, 
каждое первое число каждаго мѣсяца по одной,.книгѣ, начи
ная съ января и кончая декабремъ будущаго 1890 года.

Цѣль предпринятаго нами изданія. 1) Доставить рус
скому духовенству, за недорогую цѣну, такое капитальное 
изданіе, собраніе поученій, словъ, бесѣдъ, рѣчей и собесѣ
дованій нашихъ лучшихъ проповѣдниковъ, которое могло 
бы имъ служить настольною проповѣдническою энциклопе
діею, отвѣчающею на всѣ вопросы и случаи въ ихъ пропо
вѣднической дѣятельности. 2) Дать возможность лицамъ, не
богатымъ средствами, по помѣщеннымъ въ сборникѣ образ
цамъ ознакомиться со всѣми замѣчательными проповѣдни
ческими произведеніями нашихъ архипастырей и пастырей, 
на покупку которыхъ, въ отдѣльной продажѣ, понадобилось 
бы затратить довольно крупную сумму денегъ. 3) Предста
вить священству провинціальныхъ городовъ и въ особен
ности сельскому духовенству нескончаемый рядъ чрезвы
чайно разнообразныхъ по содержанію проповѣдей, во мно
жествѣ позаимствованныхъ нами изъ рѣдкихъ и дорогихъ 
изданій—по цѣнѣ не для каждаго доступныхъ.

Мы не будемъ заносить въ свое изданіе проповѣдей, про
никнутыхъ отвлеченными разсужденіями, а также и такихъ, 
языкъ которыхъ тяжелъ, книженъ и малопонятенъ народу. 
Мы будемъ заимствовать изъ массы сочиненій только ■ то, 
что по «Вложенію просто, ясно, удобопонятно и носитъ на 
себѣ характеръ талангливостп и дарованія.

Въ ряду проповѣдей, конечно, не послѣднее мѣсто бу
дутъ занимать проповѣди о пьянствѣ, воровствѣ, нищен
ствѣ, напрасной божбѣ, сквернословіи, посидѣлкахъ, ссо
рахъ, семейныхь раздѣлахъ, эпидемическихъ болѣзняхъ, гра
добитіи, бездождіи, пожарахъ, истребленіи лѣсовъ и т. п.

Приславшіе требованія на книгу „СЪ ЦЕРКОВНАГО 
АМВОНА" до 31 декабря текущаго года получаютъ: 1) 13 
копій съ иконъ двунадесятыхъ праздниковъ и 2) 12 точ
ныхъ снимковъ съ чудотворныхъ образовъ. Кромѣ того, ре
дакція изданія не теряетъ надежды разослать подписав
шимся на изданіе, съ послѣднею 12-ю книжкой сборника, 

портреты всѣхъ здравствующихъ нынѣ русскихъ митропо
литовъ, архіепископовъ и епископовъ.

Редакція изданія И. Успенскаго и Г. Рождественскаго. 
Подписная цѣна полному изданію (12 книгъ съ приложеніями) 

5 р., съ перес. 6 р.
Требованія съ деньгами просимъ направлять въ конто

ру изданія: Москва, „Русскій книжный магазинъ", Твер
ская улица (бл. Охотнаго), домъ Коммисарова.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ 

ю. жив съ сивьм

Существуетъ съ 1839 года и въ настоящее времи въ уѣзд
номъ городѣ Венгровѣ Сѣдлецкой губерніи.

Имѣю честь довести до свѣдѣнія заинтересованныхъ 
лицъ, что принимаю всѣ заказы на новые колокола и перелив
ку старыхъ отъ 5-ти Фунтовъ до самыхъ большихъ церков
ныхъ, которые исполняю какъ на заводѣ, такъ и на мѣстѣ 
по цѣнамъ: старый ломъ принимаю въ 12 руб., новый боль
шихъ размѣровъ въ 16 руб., меньшихъ размѣровъ 17 руб. за 
пудъ и за хорошее исполненіе и прочность работы ручаюсь 
письменно.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

А. ВЛОДКОВСКАГО,
въ гор. Венгровѣ.

Въ настоящее время принимаетъ колокола для перелитія 
по слѣдующимъ цѣнамъ: за перелитіе колоколовъ меньшаго 
размѣра отъ 1-го до 5-ти пудовъ—по четыре руб. съ пуда, 
а съ доставкою по жел. дор. въ обѣ стороны по пяти руб., 
за перелитіе-же колоколовъ большаго размѣра до 100 и бо- 

; лѣе пудовъ, по три рубля сь пуда, а, съ доставкою въ обѣ 
1 стороны но три руб. 50 коп. — Цѣна новыхъ колоколовъ 
! остаются безъ измѣненій.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Высочайшая благодарность. 
— Указъ Его Императорскаго Величества изъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Синода объ устраненіи допускаемыхъ 
духовенствомъ неисправностей въ веденіи метрическикъ книгъ. 
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